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П редисловие

Руководство  представляет  чрезвы ч ай н ы й  интерес , п оскольку  отраж ает 
первую  в м и ровой  литературе п оп ы тку  си стем ати зац и и  п ракти ческого  
оп ы та  судеб н о -сексо л о ги ч еско й  работы  и ее теоретического  о см ы сл ен и я . 
П рош л ы е  и зд ан и я , н а п р и м ер  «Судебная сексология»  3. С тар о ви ч а  или  в ы 
ш едш ее в С Ш А  в 1994 г. «Руководство по судебной сексологии»  п о д  р ед ак 
цией Д .Д . К р и в ак ск и  и Д ж . М ани , не отвечаю т тем тр еб о ван и я м , которы е 
о б ы ч н о  предъ являю тся  к руководствам  как  к и счерп ы ваю щ и м  весь объем 
необходим ы х для  п ракти ческой  д еятельн ости  зн а н и й  трудам и, к том у же, 
отраж аю т о п ы т  стран , чьи правовы е и о р ган и зац и о н н ы е  базы не со в п ад а 
ют, подчас зн ачи тельн о , с отечественной .

О д н ак о  и р о сси й ск и й  опы т  в этой  области  до сегодн яш н его  д н я  не был 
сведен  воедино . Д остаточ н о  сказать , что в ф ундам ентальном  трехтом ном  
руководстве по сексоп атологи и  эксп ер тн ы е  вопросы  затронуты  в п р и м е н е 
нии  только  к о д н ой  из возм ож ны х ю ридических  си туаций . Его авторы  с о 
зн авал и , что для  более развернутого  вы ступления  необходи м о  владеть в д о 
статоч н ой  степ ен и  и м ен н о  эксп ер тн ы м и  прием ам и. О д н ак о  это  о б ъ я с н я 
л о сь  и тем , что в тот  м ом ен т  сексологи ч ески е  зн ан и я  бы ли п ракти ч ески  не 
востребованы  правом , а реш ен и е  эксп ер тн ы х  вопросов , подразум еваю щ их 
к о м п е тен ц и ю  сексолога , бы ло  отдано  на откуп судебны м м едикам  и п с и х и 
атрам , иногда заведом о не обладаю щ и м  необходим ы м  объем ом  п о зн ан и й . 
За п рош ед ш и е  15 лет  ситуация  и зм ен и л ась  к орен н ы м  образом . П о н и м а н и е  
общ еством  того , что сексология  является  особой  наукой и сам остоятельн ой  
к л и н и ч е с к о й  д и с ц и п л и н о й ,  п ри вело  к тому, что требован и я , п редъ являе
м ы е к п р и вл ек аем ы м  к  эк сп ер тн о й  д еятельн ости  сп ец и ал и стам , резко  воз
росли. О д н о в р ем ен н о  стало оч евидн о  и то, что потен ц и альн ы е  в о зм о ж н о с 
ти сексологи и  в этом  см ы сле зн ачи тельн о  ш ире, неж ели  представлялось  
ран ее , а круг эксп ер тн ы х  си туаций , где сексологи ч еская  ко м п е тен ц и я  ре
альн о  необходи м а, чрезвы ч ай н о  разнообразен .

С озд ан и е  д ан н о й  кн и ги ,  н есо м н ен н о , бы ло с в я зан н о  с преодолением  
целого  ряда  трудностей  и н о го  порядка. Н ап ри м ер , это  различие между о те 
чествен ной  к л а с с и ф и к а ц и е й  сексуальны х расстройств  и м еж дународн ы м и 
подходами к их ти п о ло ги зац и и ,  отраж аю щ ее кардин ально  п р о ти в о п о л о ж 
ны е подходы. А вторы  удачно  разреш аю т эту проблему, детальн о  к о м м е н т и 
руя си стем ати ку  психосексуальны х расстройств  в М К Б -1 0  в со п оставлен и и  
с п р и н я то й  отеч ествен н ой  их кл асси ф и к а ц и ей ,  что п озволяет  сохран и ть  те 
преим ущ ества , которы е предоставляет  н а ц и о н ал ьн ая  традиц ия .

Другой п роблем ой  является  то  своеобразное  полож ен ие  психосексуаль
ных расстрой ств , которое о н и  зан и м аю т среди расстройств  психических. 
Не секрет , что вообщ е сексологическая  проблем атика  долгое время нахо 
ди тся  на «периф ери и»  психиатри ческого  со зн ан и я .  Д остато ч н о  упом януть  
со в р е м е н н о е  2 -то м н о е  «Руководство по психиатрии», где п сихосексуальн ы е 
расстрой ства  вовсе не удостоились  в н и м а н и я ,  хотя связь  сексуальн ы х  р а с 
стройств  и п си х и ч еско й  патологии , их взаи м ное патогенетическое  и п ато 
п ласти ческое  вли ян и е  н есо м н ен н ы . В предлагаемом  руководстве эта д и 
л ем м а  разреш ается  наиболее  оп ти м альн ы м  образом . С о в м ещ ая  последова
тельн ы й  п си хоп атол оги чески й  ан ал и з  изучаемых я в л ен и й ,  с о д н ой  с т о р о 
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н ы , и си стем н ы й  сексо ло ги ч ески й  подход с другой , авторы  предоставляю т 
читателю  всесторон н ее  рассм отрен ие  ю ридически  зн ачи м ы х сексуальны х 
расстрой ств  в п р и л о ж ен и и  к о п ределен н ы м  правовы м  си туациям . З н а ч и 
тельно  расш и р яю тся  возм ож н ости  о б ъ екти вн ого  реш ен и я  эксп ер тн ы х  
задач и за  счет  взаи м одействи я  кли н и ч ески х  подходов с р елеван тн ы м и  п с и 
х о логи ч ески м и  методами исследования.

О собого  в н и м а н и я  заслуж иваю т м етодические н ов ац и и , предлагаем ы е в 
д ан н о й  книге . В о-первы х, необходим ость  м о д и ф и к ац и и  исследовательской  
процедуры , ставш ей  стан дартн ой  для сексологи и , вы текает  из с п е ц и ф и к и  
судеб н о -сексо л о ги ч еско й  п р акти ки , где возм ож ности  ее и сп о л ьзо в ан и я  в 
н еи зм ен н о м  виде су щ ествен н о  огран ич ены . Во-вторых, характер задач, р е 
ш аемы х в судебной  сексологи и , диктует  потребн ость  в разработке  новых 
методов к л и н и ч еск о й  и психологической  о б ъ екти ви зац и и  п ри н и м аем ы х  
р еш ен и й . П ри  этом  разраб отан н ы е  авторам и и о п и сы ваем ы е  им и в книге 
не и сп о л ьзо в авш и еся  ранее методы к ли н и ч еского ,  п сихологич еского  и 
п си х о ф и зи о л о ги ч еск о го  обследован ия  представляю т ц ен н о сть  и д л я  о б щ е 
сексо л о ги ч еско й  практи ки .

О тдельного  у п о м и н а н и я  заслуж ивает  и раздел, затраги ваю щ и й  осу щ ест 
вление м ер  м ед и ц и н с к о го  характера в о т н о ш ен и и  л и ц  с ан о м а льн ы м  сексу 
альны м  поведени ем , так  как  в столь развернутом  виде соответствую щ ая т е 
рап евтич еская  стратегия представлена  впервые. О стается  надеяться , что о с 
вещ ен ие  этих воп росов  устранит тот терап евтически й  ни гилизм  и с к е п т и 
ци зм , которы й  господствует в п роф есси он альн ы х  кругах по о т н о ш е н и ю  к 
д ан н о м у  кон ти н ген ту  больн ы х до  сего дн я .

В целом  же рец ензи руем ая  кни га  представляет  собой ф у н дам ен тальн ое  
пособи е не т о л ьк о  для  сп ец и али стов ,  непосредствен н о  участвую щ их в э к с 
п ертн ой  д ея тель н о сти , но  и для врачей -психи атров , сексологов  и п си холо
гов, а такж е р аб о тн и к о в  правоохранительны х органов. М о ж н о  считать , что 
о с н о в н а я  цель, поставл енная  авторам и , достигнута — создана теорети ч ес
кая о сн о в а  к ак  осущ ествляем ой  в настоящ ее время су д еб н о -с ек со л о ги ч ес
кой п р а к ти к и ,  так  и дальн ей ш его  развития судебной сексологии .

Руководитель  Ф едеральн ого  н аучн о-м етоди ческого  центра  м е д и ц и н 
ско й  сексо ло ги и  и сексопатологии

Профессор Г. С. Васильченко

На ш м уцт ит улах использован рисунок С. Эйзенш т ейна из графического цикла  
«Безумные видения».



Часть I

Методологические основы 
судебной сексологии



Г л а в а  1

Эволюционные и онтогенетические основы 
полового диморфизма

П остан овка  вопроса о  сексологии  как отдельной науке в России стала 
в о зм ож н ой  тол ько  в 1981 г., когда в ж урнале «Вопросы ф и лософ и и »  п о я в и 
лась  статья И .С . К она «Н а сты ке наук», а в 1984 г. в Б ольш ой м еди ц и н ской  
эн ц и к л о п е д и и  бы ла пом еш ен а  его статья, в которой  «сексология» бы ла о п 
ределена как  меж дисциплинарная область знаний, охват ываю щ ая философ
ские, социологические, правовые, а т акж е м едицинские, биологические и пси
хологические аспект ы полового диморфизма в  его связи с различны ми проявле
ниями ж изнедеятельност и человека . Т ак и м  образом , центральной  пробле
мой сексологи и  стала половая д и ф ф е р е н ц и а ц и я  во всем м ногообрази и  вза
и м о св язан н ы х  с ней асп ектов  — от биологи ческих  до  соц и альн ы х , в том 
числе правовы х, п о зн ан и е  которых стало невозм ож ны м  без  о б р ащ ен и я  к 
эв о л ю ц и о н н ы м  ее первоосновам .

1.1. Эволю ционно-биологическая теория 
полового диморфизма
Главные преим ущ ества полового  р азм н ож ен и я  п ри н ято  связы вать  с 

обесп ечен и ем  генетического  разн ообразия , подавлением  вредных м утаций, 
препятстви ем  для близкородствен ного  скрещ и ван и я  — ин бридин га . О д н а
ко  все это  результат оплодотворен и я , которое есть и у герм аф родитов, а не 
д и ф ф е р е н ц и а ц и и  (разделения) на два пола. К тому же ко м б и н ато р н ы й  п о 
тен ц и ал  герм аф роди тного  р азм н ож ен и я  в 2 раза вы ш е, чем раздел ьн оп оло
го, а кол и ч ествен н ая  эф ф ек ти в н о сть  бесполы х сп особов  в 2 раза вы ш е, чем 
половых. О дн ако  все эв о л ю ц и о н н о  прогресси вны е ф орм ы  ж ивотны х (м ле
ко п и таю щ и е , п ти ц ы , н асеком ы е) и растений  (двудомны е) раздельнополы . 
Вскрыть эв о л ю ц и о н н о е  значен и е  полового  д и м о р ф и зм а  и реали зую щ и е его 
генетические м ехан изм ы  удалось В.А. Геодакяну, которы й ещ е в начале 
60-х годов зам етил , что д и ф ф е р ен ц и ац и я  полов — это  э к о н о м н а я  ф о р м а  
и н ф о р м а ц и о н н о г о  кон такта  со  средой, сп ец и ал и зац и я  по двум главны м  а с 
пектам  эволю ци и: к он сервати вн ы м  и оп еративны м  (сохран ени я  и и зм ен е 
ния).

Т еори я  полового  д и м о р ф и зм а  исходит из того, что эвол ю ц и о н и р у ю т  и 
си стем а, и среда, но  поскольку  среда всегда больш е си стем ы , то о н а  д и к т у 
ет эво л ю ц и ю  си стем ы . О т среды идет деградирую щ ая и н ф о р м ац и я ,  и п о 
этом у си стем а , чтобы лучш е сохраниться , долж на быть отдалена  (в  и н ф о р 
м ац и о н н о м  см ы сле)  от среды , что придает ей устойчивость и  стабильность. 
Н о  от среды идет и полезная и н ф о р м ац и я  о  том , как  нужно м еняться . Д ля  
получени я  такой  и н ф о р м ац и и  надо бы ть «поближе» к среде для  д о сти ж е
ни я  чувствительности  и лабильности .

В п р и н ц и п е  для  систем ы  возм ож ны  два реш ен и я  этого  кон ф ли кта :  быть 
на  некотором  о п ти м альн ом  «расстоянии* от среды или разделиться на две 
со п р яж ен н ы е  подсистем ы  — консервативн ую  и оперативную , первую  «уб
рать подальш е* от среды , чтобы сохран ить  им ею щ ую ся и н ф о р м ац и ю , а
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вторую «приблизить»  к среде для  получения новой и н ф о р м ац и и .  Второе р е 
ш ен и е  п о в ы ш а ет  общ ую  устойчивость  си стем ы , поэтом у  часто  встречается  
среди эво л ю ц и о н и р у ю щ и х , адап ти вны х, следящ их систем  (н е за в и си м о  от 
их к о н к р е тн о й  при роды ) — биологи ческих , со ц и ал ьн ы х , техни ческих  и т.д. 
С о гл асн о  теори и  В.А. Геодакяна, и м е н н о  в этом  со стои т  э в о л ю ц и о н н а я  л о 
гика д и ф ф е р е н ц и а ц и и  полов. Б есполы е ф орм ы  «придерж иваю тся»  первого  
р еш ен и я ,  раздельн оп олы е — второго.

Если вы делить  два потока  и н ф о р м ац и и : ген ерати вн ы й  (передача ген е
ти ч еск о й  и н ф о р м а ц и и  от  п о к о л ен и я  к п околен и ю , из  п рош лого  в будущее) 
и эк о л о ги ч е с к и й  (и н ф о р м ац и я  от  среды , из  н астоящ его  в будущ ее), то  
легк о  убедиться , что д ва  пола п о -р а зн о м у  участвуют в них. В эво л ю ц и и  
пола на разны х стадиях  и уровнях  ор ган и зац и и  п о яви ли сь  м ехан и зм ы , к о 
торы е п оследовательн о  о бесп ечи вали  более тесную  связь  ж ен ск о го  пола с 
ген ерати вн ы м  (к о н с ер в ат и в н ы м ) п о током , а м уж ского  — с эк о л о ги ч ес к и м  
(о п ер ати вн ы м ).  Т ак , у м уж ского  пола по срав н ен и ю  с ж ен ск и м  вы ш е часто 
та м утаци й , м ен ьш е  адди ти вн ость  наследовани я  родительских  п р и зн ак о в ,  
уже н орм а  р еак ц и и ,  вы ш е агресси вн ость  и лю бозн ательн ость ,  акти в н ее  п о 
и сковое , р и с к о в а н н о е  поведени е и другие качества, «п р и б л и ж аю щ и е  к 
среде». Все н а зв ан н ы е  м ехан изм ы , ц е лен ап равл ен н о  «вы нося  м уж ской  пол 
на п е р и ф е р и ю  си стем ы », о б есп ечи ваю т ему п р еи м ущ ествен н ое  получение 
э к о л о ги ч ес к о й  и н ф о р м а ц и и .  Д ругим и о со б ен н о стя м и  си стем ы  явл яю тся  
о гр о м н ая  и збы точ н ость  м уж ских гамет, их малы е разм еры  и вы сокая  п о 
д в и ж н о сть ,  б ольш ая  ак ти в н о сть  и м оби льн ость  сам ц ов , их с к л о н н о с т ь  к 
п ол и гам и и  и другие эк о л о го -п си х о л о ги ч еск и е  свойства. Д л и тел ьн ы е  п е 
риоды  б ер ем ен н о сти ,  к о р м л ен и я  и заботы о потом стве  у сам о к , ф ак ти ч еск и  
п ов ы ш ая  эф ф е к ти в н у ю  ко н ц ен тр ац и ю  м уж ских особей , п ревращ аю т м уж 
ской  пол в «избы точны й » , стало быть, «деш евый», а ж ен с к и й  — в д е ф и ц и т 
ны й и более  ц ен н ы й . Э то при водит  к тому, что эв о л ю ц и о н н ы й  отбор  д е й с т 
вует в о сн о в н о м  за счет  отстр ан ен и я  м уж ских особей , «избы точность»  и 
«деш евизна» п о зво л я ю т  ему «работать» с б о л ьш и м и  к о э ф ф и ц и е н т а м и .  В ре
зультате в п о п у л яц и и  ум еньш ается  число  м уж ских особей , но  б о л ьш и е  п о 
тен ц и ал ь н ы е  во зм о ж н о сти  п озволяю т им оплодотвори ть  все ж ен ски е .  
М алое ч и сло  м уж ских особей  передает потомству столько  же и н ф о р м а ц и и ,  
ск о л ь к о  и б о л ьш о е  число  ж ен ских , и н ы м и  словам и , канал св я зи  с п о то м ст
вом у м уж ского  пола ш ире, чем у ж ен ского .  Зн ачи т ,  генетическая  и н ф о р 
м ац и я ,  п ередан н ая  по  ж ен ск о й  л и н и и ,  реп резентативнее , а по м уж ской  — 
селекти вн ее ,  т.е. в ж ен ск о й  л и н и и  полнее сохран яется  прош лое р а зн о о б р а 
зие ген оти п ов , в м уж ской  — си льн ее  м еняется  средн и й  генотип.

Л ю бая  р аздельн оп олая  поп уляц и я  — элем ен тарн ая  эво л ю ц и о н и р у ю щ ая  
ед и н и ц а  — характеризуется  трем я  о с н о в н ы м и  парам етрам и: с о о т н о ш ен и ем  
полов (о т н о ш ен и ем  числа м уж ских  особей  к числу ж ен ски х ) ,  ди сп ер си ей  
полов (о т н о ш ен и ем  зн а ч ен и й  д и сп ер си и  п р и зн ака ,  или его р азн о о б р а зи я ,  у 
муж ских и ж ен ски х  особей ) ,  половы м  д и м о р ф и зм о м  (о тн о ш ен и ем  средн их  
зн а ч е н и й  п р и зн а к а  для  м уж ского  и ж ен ского  полов). П ри п и сы в ая  ж е н с к о 
му полу к о н сер вати вн у ю  м иссию , а м уж ском у — операти вн ую , теори я  с в я 
зы вает  эти  парам етры  поп уляц и и  с услови ям и  среды и эв о л ю ц и о н н о й  п л ас 
ти ч н о сть ю  вида.

В с таб и л ьн о й  (о п ти м а льн о й )  среде, когда нет  необходим ости  н и чего  м е 
нять , си л ь н ы  к о н сер вати вн ы е  тен д ен ц и и  и м и н и м а л ь н а  эв о л ю ц и о н н а я  
пласти чн ость . В дви ж у щ ей  (экстр ем ал ь н о й )  среде, когда требуется  п о в ы 
сить  пласти чн ость , усиливаю тся  о п ер ати вн ы е  тен д ен ц и и .  У одни х  видов, 
н а п р и м ер  у н и зш и х  ракообразн ы х , эти  переходы осущ ествляю тся  п е р е к л ю 
чени ем  с одн ого  тип а  р азм н о ж ен и я  на другой (н а п р и м ер , в оп ти м альн ы х
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условиях — п а ртен оген ети ч ески й , в экстрем альны х — раздельноп олы й ). 
У больш и н ства  же раздельнополы х видов эта регуляция плавная : в о п т и 
м альны х условиях о сн о в н ы е  характеристики  п он иж аю тся  (падает  рож дае
м ость  м уж ских особей , сужается их д и сп ер си я ,  ум еньш ается  половой  д и 
м о р ф и зм ) ,  а  в экстрем ал ьн ы х  — растут (это  экологи ч еское  п равило  д и ф ф е 
р е н ц и а ц и и  полов).

Э к о ло ги ч еск и й  стресс вы зы вает  их резки й  рост, поэтом у  парам етры  п о 
пуляции могут служ ить  ин дикатором  состоян и я  экол оги ч еской  н и ш и . С о 
гласно эко л о ги ч еско м у  правилу, о сн о вн ы е  парам етры  д олж н ы  расти при 
лю бы х при родн ы х  или соц и альн ы х  катаклизм ах  (си льны е зем летрясен и я , 
во й н ы , голод, переселен ия  и т.д.).

Генотип — это  програм м а, которая в разных средах м ож ет реали зовать 
ся  в один из целого  сп ектра  ф ен о ти п о в  (п р и зн ако в ) ,  причем  в онтоген езе  
реализуется  оди н , сам ы й  подходящ ий для кон кр етн о й  среды ф ен о ти п . С л е
д овательно , генотип  задает ди ап азо н  реали заци и , среда «выбирает» точку 
внутри этого  д и ап азо н а ,  ш и ри н а  которого  и есть норм а р еакц и и , характе
ризую щ ая  степ ен ь  участия среды в оп ределен и и  при знака . Сущ ествую т два 
различ ия  п олов  — п о  норм е реакц ии  (которая  ш ире у ж ен ски х  особей ) и 
сеч ен и ю  к ан ал а  связи  (ш ире у м уж ских особей).

Благодаря ш и р о к о й  норм е реакц ии  ж ен ских  особей  ф е н о ти п ы , реал и зо 
ван н ы е им и из о д и н аковы х  генотипов, более адап ти вны , чем м уж ские, т.е. 
обладаю т п о в ы ш е н н о й  он тоген ети ч еской  пластичностью . Э то п озволяет  им 
поки н уть  зон ы  отбора, попасть  в зону ком ф орта  и полнее сохран и ть  сп ектр  
прош лы х  генотипов. М уж ской же пол , оставаясь  в опасн ы х  зонах, п од вер 
гается более и н тен си вн о м у  отбору, поэтом у он в первую очередь п р етерп е
вает э в о л ю ц и о н н ы е  изм ен ен и я .

Более ш и р о к ая  норм а реакц ии  ж ен ск о го  пола п озволяет  ему за счет  мо- 
д и ф и к а ц и о н н о й  пласти чн ости  поки нуть  зоны  отбора, сохран ить  и передать 
потом ству  весь сп ектр  исходны х генотипов. У зкая норм а реакц и и  м уж ского  
пола заставляет  его остаться в зонах  эл и м и н а ц и и  и подвергнуться и н т е н 
си вн о м у  отбору, поэтом у  муж ской пол передает следую щ ему п о ко л ен и ю  
только  узкую  часть исходного  спектра  ген оти пов , м акси м альн о  соответст
вую щ ую  условиям  среды  в д ан н ы й  м ом ент. В стабили зирую щ ей  среде это  
средн яя  часть"спектра , в движ ущ ей  — край распределения. И н тен с и вн ы й  
отбор ум ен ьш ает  число  м уж ских особей , но так как  для  о б разован и я  зигот 
требуется равн ое  число  м уж ских и ж ен ских  гамет, м уж ским  особям  п ри х о 
дится  о п лодотворять  не одну ж енскую . Ш и р о ко е  сеч ен и е  канала  связи 
м уж ского  пола это  позволяет . С ледовательно , в каждом п око л ен и и  п о п у л я 
ции яй ц е к ле тк и  ш и р о ко го  разн ообрази я ,  несущ ие и н ф о р м а ц и ю  о прош лом  
богатстве ген оти п ов ,  сливаю тся  со сп ер м и я м и  узкого р азн ообрази я ,  ген о
ти п ы  которы х содерж ат  и н ф о р м а ц и ю  только  о  сам ы х подходящ их св о й ст 
вах для текущ их условий среды. Т ак и м  образом , следую щ ее п око л ен и е  п о 
лучает  и н ф о р м а ц и ю  о прош лом  по м атерин ской  л и н и и ,  а о  н астоящ ем  — 
по отц овской . Если отц о вская  генетическая  и н ф о р м ац и я  передается  с ы н о 
вьям и д очерям  стохастически , то  при оплодотворен и и  о н а  п олн остью  см е 
ш ается  и половой  д и м о р ф и зм  исчезнет . Н о сущ ествую т м еханизм ы , п р е
пятствую щ ие п олн ом у  см еш ен и ю , благодаря чему н екоторая  доля  этой  и н 
ф о р м ац и и  поп адет  от отцов  только  к сы н овьям  и, значит, часть полового  
д и м о р ф и зм а  сохран ится  у зигот. Н ап ри м ер , только  у сы н о вей  будет и н ф о р 
м аци я  из генов Y -хром осом ы ; п о -разн ом у  проявляю тся  гены у п о том ков  в 
зави си м ости  от их унаследовани я  — от отца или матери. Без подобны х б а 
рьеров  трудно о б ъ я сн и ть  такж е д о м и н и р о в ан и е  отцовского  ген оти па у п о 
то м к о в  от  р ец и п р о к н ы х  ск р ещ и ван и й . Все это  п озволяет  считать , что до-
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Рис. 1.1. Эволюция функции (признака); появление (внизу), утрата (вверху).

А — у бесполых форм. Асинхронная эволюция: Б — мужского (м) и женского (ж) пола, левого 
и правого полушария; В — центров управления функции в левом и правом полушарии у муж
ского и женского пола (доминирования).
X — срелнепопуляиионный генотип по признаку, или центра управления функции, ЛП — ле
вополушарное доминирование; П П — правополушарное доминирование; BJI — билатеральное 
состояние; ПДМ — половой диморфизм; ПДХ — половой дихроизм; МДХ — мозговой дихро
изм.
Фазы эволюции: d — дислокационная; t — транслокаиионная; г — рслокационная; Т — время. 
I — признак или функция; II — доминирование.
(Гсодакян В А.. 1993]

статоч н о  т о л ьк о  различий  полов по  норм е реакц и и  и сеч ен и ю  к ан ал а  связи ,  
чтобы в дви ж ущ ей  среде уже в о дн ом  п око л ен и и  во зн и к  ген о ти п и ч ески й  
половой  д и м о р ф и зм ,  которы й при см ен е  п о к о л ен и й  будет н акап ли ваться  и 
расти.

Когда для в ы ш ео б о зн а ч ен н о го  п ри зн ака  стабили зирую щ ая  среда  с т а н о 
вится  д ви ж у щ ей , н ачи н ается  эв о л ю ц и я  п ри зн ака  у муж ского пола , а у ж е н 
ского  он со х р ан яется ,  т.е. наступает  д и верген ц и я  п р и зн ак а  — из м о н о -  
м о р ф н о го  он  превращ ается  в д и м о р ф н ы й .

И з  нескольки х  возм ож ны х эво л ю ц и о н н ы х  «сценариев» п о зволяю т в ы 
брать е д и н ств ен н ы й  два очевидн ы х факта: эвол ю ц и о н и р у ю т  оба пола; су 
щ ествую т п р и зн ак и  к ак  м о н о - ,  так  и  д и м о р ф н ы е .  Это в о зм о ж н о  л и ш ь  в 
том  случае, если  ф азы  эволю ц и и  п р и зн ак а  у п олов  сдвинуты  п о  врем ен и: у * 
м уж ского  и зм ен ен и е  п ри зн ака  начи нается  и закан чи вается  р ан ьш е , чем у 
ж ен ского .  П ри этом , согласно  экологи ч еском у  правилу, м и н и м а л ь н а я  в 
стаб и л и зи р у ю щ ей  среде ди сп ер си я  п ри зн ака  расш и ряется  с началом  э в о 
л ю ц и и  и суж ается  п о  ее заверш ен ии .

Т р ае к то р и я  эво л ю ц и и  п р и зн ак а  раздваивается  на муж скую  и ж ен скую  
ветви (рис. 1.1), появляется  и растет половой д и м о р ф и зм . Э то дивергент ная  
ф аза , в которой  ско р о сть  эволю ц и и  и ди сп ер си я  п ри зн ака  больш е у м уж 
ского  пола. Ч ерез  м ного  п око л ен и й  и у ж ен ского  пола н а ч и н ает  р а с ш и 
ряться  д и сп ер си я  и м еняться  признак . П оловой  д и м о р ф и зм , достигн ув  о п 
тим ум а, остается  п о с то я н н ы м . Э то параллельная ф аза : скорости  эволю ц и и  
п р и зн ак а  и его  д и сп ер си и  у обоих  п олов  п о с то я н н ы  и равн ы . К огда  у муж-
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ского  пола п р и зн ак  достигает нового, стабильного  значен ия , ди сп ер си я  су 
ж ается  и эволю ц и я  прекращ ается , а у ж ен ского  пола ещ е продолжается. 
Это конвергент ная ф аза , в которой скорость  эволю ци и  и ди сп ерси я  больш е 
у ж ен ского  пола. П оловой д и м орф и зм  п остеп ен н о  уменьш ается  и, когда 
п р и зн ак  у п олов  становится  оди н аковы м , исчезает, а дисп ерси и  вы р ав н и 
ваются и стан овятся  м и н и м ал ьн ы м и . Этим заверш ается д и м о р ф н ая  стадия 
эволю ци и  при зн ака ,  за которой снова  следует м о н о м о р ф н ая ,  или  стадия 
стабильности .

Т ак и м  образом , вся ф илогенетическая  траектория  эволю ц и и  признака  
состои т  из чередую щ ихся м о н о -  и ди м о р ф н ы х  стадий, наличие же сам ого  
д и м о р ф и зм а  теория  рассматривает  как критерий  эволю ци и  при знака .

П оловой  д и м о р ф и зм  по лю бому при знаку  тесн о  связан  с его эв о л ю 
цией: появляется  с ее началом , сохраняется, пока  о н а  идет, и исчезает, как 
только  эв о л ю ц и я  закан чи вается , т.е. половой д и м о р ф и зм  — следствие не 
только  полового  отбора, как считал Д арв и н , но любого: естественного , п о 
лового , искусственного . Э то  неп рем ен н ая  стадия (модус эвол ю ц и и  лю бого 
п ри зн ака  у раздельнополы х ф о р м ) ,  связан н ая  с образованием  «дистанции» 
между полами по м орф ологической  и хронологической  осям . П оловой  д и 
м орф и зм  и половой  дихрон изм  — это д ва  изм ерения  общ его явлени я  — 
д и х рон ом орф и зм а .

В ы ш есказанное  В.А. Геодакян ф ормулирует в виде филогенет ических  
правил полового диморфизма  и дисперсии полов: если по к аком у-л и бо  п р и зн а 
ку сущ ествует п оп уляц и о н н ы й  половой д и м о р ф и зм , то  п ри зн ак  э в о л ю ц и о 
нирует от  ж ен ской  ф орм ы  к мужской; если дисп ерси я  п ри знака  больш е у 
м уж ского  пола — ф аза  дивергентная ; если  дисп ерси и  равны  — параллель
ная; если ди сп ер си я  больш е у ж ен ского  пола — ф аза  конвергентн ая . По 
первому правилу м ож но  определить направление эволю ци и  при зн ака ,  по 
второму — ее фазу, или п рой денн ы й  путь.

Если каждую  из ф аз  ф илогенетического  «сценария» сп р оец и ровать  на 
онтоген ез  (по  закон у  рекап итуляц ии , онтоген ез  — краткое повторение ф и 
логенеза) ,  м о ж н о  получить соответствую щ ие им  6 (3 ф азы  в эво л ю ц и о н н о й  
стадии и 3 в стабильной: д о эво л ю ц и о н н а я ,  п ослеэволю ц и он н ая  и м еж эво- 
л ю ц и о н н а я )  разны х «сценариев» полового ди м о р ф и зм а  в индивидуальном  
развитии. Д и х р о н и зм  проявится  в онтогенезе  как возрастное запазды вание 
в развитии  п р и зн ак а  у ж ен ского  пола, т.е. д о м и н и р о ван и е  ж ен ской  ф орм ы  
д и м о р ф н о го  п р и зн ак а  в начале онтогенеза  и мужской — в конце. Онтогене

т и ч еско е  правило полового диморфизма : если по каком у-либо  при зн аку  су
щ ествует п о п у л яц и о н н ы й  половой ди м о р ф и зм , в онтогенезе  этот  п ри зн ак  
м еняется , как  правило , от ж ен ской  ф орм ы  к мужской. И наче говоря, при^ 
зн аки  м атер и н ск о й  п о р оды с в о зр а с т о м  долж ны  ослабевать, а отц овской  — 
усиливаться. П о д о бн ая ~ зак б н Ш е о то с ть  — возрастное запаздывание р азви 
тия у ж ен ского  пола по ф у н кц и о н ал ьн о й  асим м етрии  мозга — вы явлена 
S.F. Witelson (1976). Автор исследовала способности  200 праворуких детей 
узнавать предметы  на ощ упь левой  и правой рукой и вы ясни ла, что м ал ьчи 
ки уже в 6 лет им ею т правополуш арную  сп еци ал и зац и ю , а девочки  до  13 
лет  — сим м етри чн ую .

В ы ш еуказан ны е закон ом ерн ости  относятся  к д и м о р ф н ы м , э в о л ю ц и о 
ни рую щ и м  п ри зн акам . Н о есть и м он о м о р ф н ы е , стабильны е зак о н о м е р 
ности . по  которы м  в норм е половой д и м орф и зм  отсутствует. Это ф у н д а 
м ентальны е п ри зн аки  видового и более высоких рангов о б щ н ости , такие 
как  м ногоклеточность , теплокровн ость , общ ий  для обоих полов план стр о 
ен и я  тела, число  орган ов  и т.д. По теории , если их ди сп ерси я  больш е у 
м уж ского  пола, то ф аза  д о эво л ю ц и о н н а я ,  если у ж ен ского  — послеэволю -
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ц и о н н а я .  В последн ей  ф азе  теория  предсказы вает  сущ ествован и е  «рел и к
тов» п олового  д и м о р ф и зм а  и д и сп ерси и  полов в патологии . «Реликт» д и с 
персии  п роявляется  к ак  п о в ы ш е н н а я  частота врож ден ны х ан о м а ли й  у ж е н 
ского  пола , а «реликт» полового  д и м о р ф и зм а  — в р азн ой  их н а п р а в л е н н о с 
ти. Терат ологическое правило полового диморфизма : врож ден н ы е ан о м а ли и  
атави сти ч еской  при роды  чащ е д олж н ы  п оявляться  у ж ен ско го  пола, а  футу
ри сти ческой  при роды  (п о и ск )  — у мужского. Н ап р и м ер , среди н о в о р о ж 
д ен н ы х  детей  со  све рхн орм ати вн ы м  числом  почек , ребер, п о зво н к о в ,  зубов 
и т.д. — всех орган ов , претерпевш их  в ходе эво л ю ц и и  редукци ю  числа, 
д о л ж н о  бы ть  больш е девоч ек ,  а с нехваткой этих о р ган ов  — м альчи ков . М е
д и ц и н с к а я  стати сти ка  это  подтверждает: среди 2 тыс. детей , родивш ихся  с 
одной  п о ч ко й , п р и м ер н о  в 2,5 раза больш е м альчи ков , а среди 4 ты с. детей  
с трем я  п оч кам и  почти в 2 раза  больш е девочек . Т ак ое  р асп ределен и е  не 
случайн о , о н о  отраж ает  эво л ю ц и ю  вы делительной  си стем ы . С ледовательно , 
3 п оч ки  у д ев о ч ек  — это  возврат  к предковом у типу  разви ти я , а тави сти ч ес
кое н а п равлен и е: 1 почка  у м альчи ков  — ф утуристическое  н ап р авл ен и е ,  
п родолж ен и е  р ед у к ц и о н н о й  тен д ен ц и и . А налоги чн а и стати сти ка  по а н о 
м альном у  числу ребер, вывихам бедра, по расп ределен и ю  врож ден ны х п о 
р о к о в  сердца и м агистральны х сосудов. «М ужские» п ороки  ч аш е бы ли  н о 
вы м и (п ои ск ): ни в ф и логен езе ,  ни у эм б р и о н о в  о н и  не им ели  ан алогий .

П ер еч и сл ен н ы е  правила охваты ваю т д и м о р ф н ы е  п р и зн ак и ,  при сущ ие 
обоим  полам . Ф е н о т и п и ч е с к и й  половой д и м о р ф и зм  по п р и зн ак а м ,  с в о й с т 
в ен н ы м  т о л ьк о  одном у  полу, н оси т  аб солю тн ы й , о р ган и зм ен н ы й  характер, 
но  н асл едствен н ая  и н ф о р м а ц и я  о  них зап и сан а  в ген оти пе обоих  полов, 
поэтом у, если  о н и  эв олю ц и он и рую т , по  ним  дол ж ен  сущ ествовать  ген о ти 
п и ч ески й  половой  д и м о р ф и зм , которы й  м ож н о  вы явить  у р ец и п р о к н ы х  
гибридов. П о т ак и м  п ри зн акам  (в числе других эво л ю ц и о н и р у ю щ и х )  т е о 
рия п редсказы вает  н ап равлен и е  р ец и п р о к н ы х  эф ф ек то в .  У р ец и п р о к н ы х  
ги бридов по  д и верги рую ш и м  п ри зн акам  родителей д о л ж н а  д о м и н и р о в ать  
о тц о вская  ф о р м а  (порода),  а по кон в ерги рую щ и м  — м атери н ская .  Э то  э в о 
л ю ц и о н н о е  п равило  р ец и п р о к н ы х  эф ф ек то в ,  которое п озволяет  вы явить  
б ол ьш ую  ген оти п и ческую  продвинутость  м уж ского  пола даж е по  сугубо 
ж ен ск и м  п р и зн ак а м .  Т ак о е ,  казалось  бы , парадоксальное  предсказан и е  тео 
рии  п о л н о стью  подтверж дается: в одной  и то й  же породе  б ы к и  ге н о ти п и 
ч ески  «удойнее» коров , а петухи более «яй ценоски » , чем куры, т.е. эти  п р и 
зн аки  передаю тся  п р е и м ущ ествен н о  сам ц ам и .

С ф о р м у л и р о в а н н ы е  п рави ла  даю т  особ ы й  метод для э в о л ю ц и о н н ы х  и с 
сл ед о ван и й  по всем п р и зн ак а м  раздельнополы х ф орм . П оэтом у  н а и б о л ь 
шую ц е н н о с ть  этот  метод представляет  для  изучения таких  п р и зн а к о в  э в о 
л ю ц и и  ч еловека , как  тем п ерам ен т ,  интеллект, ф у н к ц и о н а л ьн а я  аси м м етри я  
мозга, вербальны е , п ро стр ан ствен н о -зр и тел ьн ы е , творч ески е  сп о со б н о сти ,  
ю м ор и другие п сихологич ески е  свой ства , к которы м  т р а д и ц и о н н ы е  м ето
ды  не п р и м ен и м ы .

Н ет п р и н ц и п и а л ь н о й  р азн и ц ы  в эво л ю ц и и  м о р ф о ф и зи о л о ги ч еск и х  и 
психол оги чески х  или поведенческих  п ри знаков . Ш и р о к ая  норм а реакц и и  
ж ен ско го  пола обесп ечи вает  ем у  более вы сокую , чем у м уж ского  пола, 
пласти чн ость  (адап ти вность)  в онтогенезе . Это о тн оси тся  и к п си хол оги 
ческим  п р и зн ак а м .  О тбор  в зонах д и ск о м ф о р та  у м уж ского  и ж ен ского  
пола идет  в разн ы х  направлен иях : благодаря ш и рокой  норм е реакц и и  ж е н 
ски й  пол м ож ет «выбраться» из этих зон за счет  воспитуем ости , обуч аем о с
ти . к о н ф о р м н о с т и ,  т.е. в общ ем  — за счет  адап ти вн ости . Д ля  м уж ского  
пола такой  путь зак р ы т  и з -за  узкой норм ы  реакц ии . Ж е н щ и н ы  п р и сп о с аб 
ли ваю тся  к си туац и и , м уж чины  выходят из  нее, найдя новое р еш ен и е; д и с 
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к о м ф о р т  стим улирует п ои ск .  П оэтом у  муж чины  охотнее берутся за новы е, 
требую щ и е п ои ска , неорди н арн ы е задачи (часто вы п о л н яя  их вчерне), а 
ж е н щ и н ы  лучш е д овод ят  реш ен ие  зн аком ы х  задач до  соверш ен ства .

Если овлад ен и е  речью , пи сьм ом , лю бы м  ремеслом  рассм отреть  в эв о 
л ю ц и о н н о м  асп екте ,  м ож н о  вы делить фазу п ои ска  (нахож дения  новы х ре
ш ен и й ) ,  о св о е н и я  и ф азу  закреп лен и я , со ве рш ен ствован и я . М уж ское п р е
им ущ ество  в первой  фазе  и ж ен ское  — во второй вы явлены  в сп ец и альн ы х  
исследованиях .

И так , с п ец и ал и зац и я  ж ен ского  пола по со х р ан ен и ю  ген етической  и н 
ф о р м а ц и и ,  а м уж ского  — по ее и зм ен ен и ю  достигается  гетерохронной  э в о 
л ю ц и ей  полов. С ледовательно , пол — это  не столько  сп особ  р азм н о ж ен и я , 
к ак  п р и н я т о  считать , ск о л ьк о  сп особ  аси н х р о н н о й  эволю ц и и .

Если по к о л и ч ествен н о м у  при зн аку  нет различий  между полам и , то  рас 
п ределение его  зн ач ен и й  в поп уляц ии  часто представляю т в виде гауссовой 
кривой. Д ве  край н и е  области  такого  распределения  и есть зоны  п атоло
гии — «плюс» и «минус» о тк л о н ен и я  от норм ы , в каждую  из которы х м уж 
ски е  и ж ен ск и е  особи поп адаю т с равной  вероятностью . Н о если половой  
д и м о р ф и зм  сущ ествует, то  у каж дого иола п р и зн ак  распределяется  п о -с в о е 
му, образую тся две раздвинуты е на величину  полового  д и м о р ф и зм а  к р и 
вые. П оскольку  о н и  остаю тся внутри о б щ еп о п у ля ц и о н н о го  расп ределени я, 
то одна  зон а  патологии  окаж ется  обо гащ ен н о й  м уж скими о со б я м и ,  д р у 
гая — ж ен ски м и . Т ак  же о б ъясн яется  характерная  для н аселен и я  почти всех 
стран м ира  «половая сп ец и али зац и я»  многих других болезней .

П о тео р и и , д олж н ы  сущ ествовать  и два п роти воп олож н ы х  т и п а  п с и х и 
ческих  б олезн ей , свя зан н ы х  с авангардной  ролью  м уж ского  пола и ар ь е р 
гардной — ж ен ского .  П атология , которая  сопровож дается  недостаточной  
аси м м етр и ей  мозга, м алы м и разм ерам и м озолистого  тела и б о л ьш и м и  пе
редней  к ом и ссуры , д о л ж н а  в 2—4 раза чащ е встречаться у ж е н щ и н ,  а а н о 
м алии с п р о ти во п о л о ж н ы м и  характери стикам и  — у мужчин. Роль авангарда 
при н ад леж и т  м уж чинам  и в подверж енн ости  н екоторы м  «новым» бо л ез 
ням  — атеросклерозу , раку, ш и зо ф р ен и и ,  С П И Д у.

1.2. Эволю ционная теория асимметрии мозга

М озг у п озво н о ч н ы х  — п арн ы й  орган . Его разделение на два полуш ария  
обусловлено  билатеральн ы м  планом  строен и я  тела, си м м етри ей  сен сорн ы х  
и м оторны х  ф у н к ц и й .  Каж дая полови н а  тела связан а  с п р о ти воп ол ож н ы м  
полуш арием  мозга (более слабы е, эв о л ю ц и о н н о  м олоды е, ипсилатеральны е 
связи  играю т второстепенную  роль). Д о м и н и р у ю щ и е  контралатеральн ы е 
связи  п о зволяю т определить  ведущее полуш арие по превосходству или 
п р едп о чтен и ю  о р ган о в  той или другой сторон ы , по скорости  или качеству 
в ы п о л н ен и я  ф у н к ц и и .

С ч итается , что все п арн ы е орган ы  человека  (легкие , п оч ки , я и ч н и к и ,  
с е м е н н и к и )  ф у н к ц и о н а л ь н о  си м м етри чн ы , вы п олн яю т  иден ти ч н ы е ф у н к 
ции и м ож н о  обходиться только  одним  органом , а полуш ария  мозга в этом  
о т н о ш е н и и  представляю т и склю ч ен и е  (Harris L.S., 1978| — ф у н к ц и и  их раз
л и ч н ы  (п о д р о б н о  см . главу 8).

В.А. Геодакян (1993) исходит из того, что ф у н к ц и о н ал ьн ы е  п р и зн ак и  
о рган и зм а , к ак  и м орф ологи ч ески е ,  будучи тесн о  св я за н н ы м и  с условиям и 
среды , в ко н е ч н о м  счете определяю тся  ими. С вой ства  си м м етри и  не я в л я 
ю тся и склю ч ен и ем , ее развитие в процессе  зем ной  эво л ю ц и и  обусловлено  
ан и зо тр о п и ей  эко л о ги ч еско й  н и ш и , прежде всего гравитацией (п о л я р и за 
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ция н и з —верх), вы годам и акти в н ого  поступательного  д в и ж е н и я  в поисках  
п и щ и  (п о л я р и за ц и я  вперед—назад), ло кал и зац и ей  в головной  части тела 
р ец еп то р о в  и мозга. В результате у билатеральны х ф о р м  утрачены  ц ен тр  и 
оси  си м м е тр и и ,  а от  б еск о н еч н о го  м нож ества  плоскостей  с и м м е тр и и  ш ара 
остается  т о л ьк о  о д н а  — м еди ан н ая ,  дел ящ ая  орган и зм  на левую  и правую  
полови н ы . Если считать , что прогресси вная  эв о л ю ц и я  соп ровож д алась  за 
к о н о м е р н о й  утратой си м м етри и  — аси м м етр и зац и ей , а эв о л ю ц и я  ш ла  от 
си м м е тр и и  к аси м м етр и и ,  и в этом  см ы сл е  латеральная  си м м етр и я  п р о гр ес
си вн ы х  ф орм  есть последн ий  бастион  си м м етр и и , кото р ы й  ш турмует а с и м 
метрия , тогда л атеральн ая  аси м м етрия  — эв о л ю ц и о н н о  сам ая  м олодая ,  р аз 
витие которой  л и к ви д и р у ет  последнее нап равлен и е  с и м м е тр и и  и создает 
трехм ерно  аси м м етр и ч н у ю  структуру.

Растущ ее число  ф актов ,  свидетельствую щ их о ш и р о к о м  р а сп р о стр ан е 
н ии  л атер ал ь н о й  аси м м етри и  у прогресси вны х  ф орм  (праворукость , м о р 
ф о ф у н к ц и о н а л ь н а я  аси м м етри я  мозга человека , а си м м ет р и ч н ы й  череп 
китов, о д н о п о лу ш ар н ы й  сон  д е л ь ф и н о в ,  тесн ы е связи  аси м м етр и и  с полом , 
н ап равл ен и е  полового  д и м о р ф и зм а  и т.д .), п озволи ло  В.А. Г еодакяну  в ы 
сказать  гипотезу  о том , что со вр е м е н н ы е  п рогресси вны е ф о р м ы  переходят 
к новом у  ти п у  — т р и ак с и ал ь н о й  аси м м етрии . И так , л атер ал и за ц и я ,  к а к  и 
другие аси м м етр и и  (верх — низ, голова — тело), явл яется  сп ец и ал и зац и ей  
левой и правой сторон  о р ган и зм а  и имеет адап ти вное  зн а ч ен и е ,  хотя до  сих 
пор  и н е я сн о  какое. С  п роблем ой  аси м м етр и и  тесн о  св я зан а  ещ е одна  ф у н 
д ам ен тальн ая  загадка билатеральн ости , а и м ен н о  перекрест  нервн ы х  путей 
(и п си -  и к он трасвязей ) .

Каж дое полуш ари е  мозга получает и н ф о р м а ц и ю  главны м  образом  от 
п р о ти в о п о л о ж н о й  п о л ови н ы  тела и управляет этой  п о л о в и н о й ,  т.е. у п рав
л я ю щ и е ,  и н ф о р м а ц и о н н ы е  связи  п олуш арий  с п о л о ви н ам и  тела р еал и зо в а 
ны по к он трал атеральн ой  схеме. В ф и логен езе  этот  перекрест  п о я в и л с я ,  ви 
д и м о ,  о д н о в р е м е н н о  с билатеральны м  строен и ем  о рган и зм ов ; его см ы сл  
остается  н е я с н ы м . В о тли ч и е  от  и н ф о р м а ц и о н н ы х  эн ергети ч ески е  связи  
(к р о в ен о сн ы е  сосуды ) не п ерекрещ ен ы , т. е. им ею т ип силатеральную  
схему. К азалось  бы , ип сисхем а п рощ е, чем контрасхем а, о д н ак о  эвол ю ц и я  
пош л а на услож н ен и е . Гипотеза В.А. Геодакяна о б ъ я сн яет  э в о л ю ц и о н н ы й  
см ы сл  перекреста.

Если допустить, что с улучш ением  кровосн абж ен и я  мозга м ож ет  улуч
ш иться  управление, то образуется отрицательная  обратная  связь , о б есп еч и 
ваю щ ая си м м етр и ч н о сть  (соразм ерность) рук. С ледовательно, перекрест  
нервны х путей — отрицательная  обратная  связь , обесп ечи ваю щ ая  л атераль 
ную си м м етр и ю  орган изм а. Все это  позволило вы сказать  гипотезу, что в и зо 
м орф ны х системах половой и латеральной д и ф ф е р е н ц и а ц и и  контрапути 
(«мужская» Х -хромосом а, нервны й перекрест) осущ ествляю т отриц ательн ы е 
обратны е связи ,  поддерж и ваю щ ие равн овесн ы е опти м ум ы  полового  и л ате 
рального  ди м о р ф и зм а . Тогда как  ипсипути (Y-хром осом а, «женская», — X- 
хром осом а и н еп ер екр ещ ен н ы е  нервны е связи ),  и м ею щ ие характер  п о л о ж и 
тельных обратны х связей , играю т роль регулятора, переклю чателя  опти м ум а 
(как  в холодильнике). П ервы е сохран яю т сущ ествую щ ее равн овеси е, вторые 
п ри водят  к новому, поэтом у тесн о  связан ы  с эволю цией . П ри переходе от 
билатеральной  си м м етри и  к три акси ал ьн ой  асим м етрии  появляю тся  эво л ю 
ц и о н н о  более м олоды е, чем кон тра- ,  пока  слабы е, но, по всей видим ости , 
прогресси рую щ ие ипсилатеральны е связи . Такую  точку зрен ия  м ож н о  под
креп ить  эв о л ю ц и ей  зрительны х ипсипутей , которы е действительно  прогрес
сируют. более продвинуты  у мужчин и обусловливаю т их лучш ие п ро стр ан 
ствен н о -зр и тел ьн ы е  сп особн ости  [С при нгер  С., Дейч Г., 1984].
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П р ав ая —левая  сторон ы  отн осятся  к со п р яж ен н ы м  си стем ам  (нап ри м ер , 
н уклеи н овы е кислоты  — белки; аутосом ы  — гон осом ы ; ядро  — ци топлазм а; 
гаметы — сом а; ж ен ск и й  — м уж ской пол и т.д.). И н ф о р м а ц и о н н о е  о б о с о б 
лен и е  подси стем  означает , что между ним и сущ ествует барьер , п р е п я тс т 
вую щ ий п о лн ом у  с м е ш е н и ю  и н ф о р м ац и и . Л о к а ли зац и я  новой , эк о л о ги 
ческой  и н ф о р м а ц и и  в о п ерати вн ой  подсистеме р авн о си л ьн а  аси н х р о н н о й  
эволю ц и и  подси стем  с о д н оврем ен н ы м  появлен и ем  аси м м етри и  между 
н и м и ,  т.е. эв о л ю ц и я  оп ер ати вн о й  подсистем ы  начи нается  и кончается  
ран ьш е, чем к он сервати вн ой .

П о ан алогии  с эв о л ю ц и о н н о й  теорией  пола В.А. Геолакян строи т  и эв о 
л ю ц и о н н у ю  теори ю  аси м м етри и  (латерализац ии ) мозга. О на удовлетворяет 
следую щ им  гран ич ны м  условиям:

•  исходная  точка: когда нет  ещ е ф у н к ц и и  (органа, п р и зн ака ),  не м ож ет 
бы ть  и центра  управлени я  ею в мозге, поэтом у  не м ож ет бы ть  и а с и м 
метрии д о м и н и р о в а н и я  полуш арий;

•  к о н ечн ая  точка: когда ф у н к ц и я  в ф илогенезе  утрачивается , э л и м и н и 
руется , исчезаю т и центры  управлени я  ею, и аси м м етри я  д о м и н и р о в а 
ния.

М ежду исходной и к о н еч н о й  точкам и си м м етри и  разверты вается  п р о 
цесс аси н х р о н н о -а с и м м е тр и ч н о й  эволю ц и и  д о м и н и р о ван и я .

1.3. Асинхронная эволю ция пола и мозга

Еще в п р о ш л о м  веке J. C rich ton-B row n вы сказал  гипотезу, что т е н д е н 
ция к аси м м етр и и  двух п олуш арий  си льн ее  у мужчин. П озж е п р о ти в о п о 
лож н ую  гипотезу  вы сказали  A. BufTery и J. G ray  (1972). В н астоящ ее  время 
подавляю щ ее больш и н ство  авторов поддерж иваю т первую гипотезу  и  схо
дятся  на  том , что латерали зац и я  полуш арий четче вы раж ена у муж чин. Н а 
при м ер , J. Levy (1978) считает , что ж ен ски й  мозг подобен мозгу м уж ч и н ы - 
левш и , т.е. характеризуется  п о н и ж ен н о й  по  срав н ен и ю  с м у ж ч и н о й -п р ав -  
ш ой аси м м ет р и ей  полуш арий . В больш ом  крити ческом  обзоре , п о с в я щ е н 
ном с п ец и ал ьн о  половы м  различиям  аси м м етрии  мозга, J. M cG lo n e  (1980) 
обсуж дает два вопроса: 1) сущ ествую т ли  зн ачи м ы е половы е различия  в 
аси м м етр и и  мозга по вербальны м  или п ростр ан ствен н о -зр и тел ьн ы м  ф у н к 
ци ям ? И если  да ,  то  2) о р ган и зован  ли  м озг  одного  пола более  с и м м е тр и ч 
но , чем м озг  другого? А втор приходит к выводу, что «сущ ествует впечат
л я ю щ и й  м асси в  д ан н ы х , п озволяю щ и х предполож ить , что м уж ской мозг 
может бы ть  о рган и зован  более аси м м етри ч н о , чем ж ен ск и й ,  как по вер
бальн ы м , так  и невербальны м  ф у н кц и я м . Эти тен д ен ц и и  редко  н аблю даю т
ся  в детстве , но  часто  сущ ествен н ы  для взрослого организма». Уже у п о м и 
н авш аяся  работа S .F. Witelson (1976) и ряд  других исследовани й  п озволяю т 
сделать  заклю чен и е , что в онтоген езе , по  край ней  мерс у человека , а с и м 
метрия м озга  усиливается : о н а  м и н и м ал ьн а  у новорож ден н ы х  и стан овится  
четче с возрастом . И м ею тся  сведения  о  половых различиях  в м еханизмах 
ф о р м и р о в а н и я  ф у н к ц и о н а л ьн о й  аси м м етри и  на ран н и х  этапах онтогенеза . 
Т ак ,  у м ал ьч и ко в  левое  полуш арие развивается  м едленнее , чем правое, а у 
девочек  наблю дается  п р о ти воп олож н ы й  паттерн стан о вл ен и я  полуш арны х 
ф у н к ц и й .  При этом  л ев о сто р о н н яя  ф у н к ц и о н ал ьн ая  аси м м етри я  у д евоч ек  
проявляется  после 2 лет , а у м альчи ков  л и ш ь  к 5—6 годам [К он о в ал о в  В.Ф., 
1987). П ри  исследовани и  новорож ден н ы х  с р азли ч н ы м и  ф о р м ам и  п о р аж е
ний  Ц Н С  ан те -  и и н тран атальн ого  генеза бы ло  вы явлен о  преобладан ие у
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м ал ьч и ко в  н а руш ен и й  п р а восторон н ей , а у девочек  л ево ст о р о н н ей  л о к а 
л и за ц и и  [Б атм ан ова  В.В. и д р .,  1976]. С п о р ы  идут о  возрасте завер ш ен и я  
л атер ал и зац и и . О дни  считаю т, что о н а  заверш ается  в п ериод  полового  
со зр ев ан и я ,  когда утрачивается  сп особ н ость ,  находясь  в соответствую щ ем  
окр у ж ен и и ,  овладеть  новы м  я зы к о м  и говорить на нем без акц ен та  [L enne-  
berg Е .Н .,  1967]; другие полагаю т, что это  происходит  п р и м ер н о  к 5 годам, 
а третьи  считаю т, что аси м м етр и я  заклады вается  ещ е ран ьш е  и мозг н о в о 
р о ж д ен н о го  по степ ен и  аси м м етри и  не отличается  от мозга взрослого  ч ел о 
века (К л и м е н к о  С .М .,  1984]. Д ля  о б ъ я сн ен и я  половы х р азли ч и й  бы ло  в ы 
ск аза н о  н е ск о л ьк о  гипотез. D. W aber (1976) п редп олож ила , что о н и  связан ы  
не с полом  к ак  с так о в ы м , а с разн ы м и  тем п ам и  развития  м уж чин и ж е н 
щ ин . О д н ак о  такая  тр ак то вк а  м ож ет о б ъ я сн и ть  в лучш ем  случае половой  
д и м о р ф и зм  у детей  и п одростков , н о  не у взрослых. J. Levy п редп олож и л а , 
что в осн о ве  половы х различий  в л атерал и зац и и  леж ат  эв о л ю ц и о н н ы е  ф а к 
торы : м уж ч и н ы  зан и м ал и сь  охотой и руководили  п е р есел ен и я м и , что и 
п ри вело  к лучш ем у  р азви ти ю  у них п р о стран ствен н ы х  сп о со б н о стей , а вер
бал ьн ы е превосходства ж ен щ и н  обусловлены  тем, что они  восп иты вали  
детей , а это  требует  словесн ого  о б щ ен и я .  В упом януты х трактовках  п о л о 
вой д и м о р ф и зм  по латер ал и зац и и  мозга обусловлен в о с н о в н о м  чисто  ч ел о 
вечески м и  или со ц и ал ь н ы м и  ф акто р ам и . О д н ак о  сущ ествует н ем ало  д а н 
ных, сви детельствую щ их о  том , что п оловой  д и м о р ф и зм  у ж и в о тн ы х  о тр а 
жается  на л атер ал и за ц и и  мозга. Н ап р и м ер , есть  со о б щ ен и я  о  б ол ьш ей  с т е 
п ени  аси м м етр и и  м озга  у сам ц ов  по с р ав н ен и ю  с сам к ам и  у кры с , кош ек , 
ки тов  |Б и а н к и  В.Л., 1985; W alker S .F ., 1980].

Н екоторы е  исследователи н азы вали  правое полуш арие «ж енским » м о з 
гом, левое  — «м уж ским» |T e n  H ou ten , W arren D., C ap lan  С ., 1973]. Н е к о т о 
ры е авторы  при держ и ваю тся  п о зи ц и и , что р азн и ц а  между м уж ски м  и ж е н 
с к и м  мозгом касается  только  отдельны х ф у н к ц и й  (Springer S., D eu tsch  G .,  
1983] и что м о ж н о  говорить  только  о  менее вы раж ен н ой  латерал ьн ости  их у 
ж ен щ и н  (К о н о в ал о в  В.Ф., О тмахова К .Н . ,  1984J и различии  в сп о со б н о стя х  
к в о сп р и я ти ю  отдельн ы х  видов и н ф о р м а ц и и  (В артанян  И.А. и др .,  1988; 
K im ura D ., 1992].

R. Sperry  (1966) вы двигает  предп олож ени е  о  м еньш ей  степ ен и  л атер ал ь 
ной сп е ц и а л и за ц и и  ж ен ск о го  мозга и о  больш ем  количестве св я зей  между 
п о л у ш ар и я м и ,  что подтверж дается  д а н н ы м и  о разли ч и ях  в разм ерах  м о зо 
л и стого  тела (его заднего  отдела) у мужчин и ж е н щ и н  (D e Lacost М .К .,  
1982|. B.J1. Б и ан к и  (1992) утверждает, что м озг  сам ц о в  в ф у н к ц и о н а л ьн о м  
о т н о ш е н и и  более д и ф ф е р е н ц и р о в а н  и ф о к ал ен  за счет  левого  п о л у ш ар и я , а 
с ам о к  — о тн о си т ел ьн о  более  д и ф ф у зе н  за счет  правого  полуш ария . О б н ар у 
жен п оло во й  д и м о р ф и зм  по с о о тн о ш ен и ю  д л и н  лево й  и правой  ви сочн ы х  
п лоскостей  (W ada J.A., C lark  R., H am m  A., 1975].

Р азлич ия  в церебральн ой  орган и зац и и  между м уж ч и н ам и  и ж е н щ и н а м и  
в разн ы х  областях  мозга н ео ди н ако в ы , т.е. наблю дается  п оловой  н е й р о 
н альн ы й  м о заи ц и зм  — neural sexual mosaicism (Witleson S .F ., 19911. О тсю да 
вы текает, что эти  различ ия  могут бы ть  обусловлены  полом  и и м ею т об щ и е  
о со б ен н о сти  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  разн ы х , прежде всего передних и задних, 
отделов  мозга. Т ак , п о казан о ,  что у мужчин зн ачи тельн о  чащ е встречаю тся 
в ы р аж ен н ы е  аф ази и  и ап р ак си и  при п ораж ен и и  задних , а у ж е н щ и н ,  н а 
оборот, передних  отделов л евого  п олуш ария  (K im ura D ., H arshm an  R.A., 
I984J. Если исходить  из того , что о тн оси тельн о  больш ее н ар у ш ен и е  ф у н к 
ц ий  д о л ж н о  наблю даться  при л о к ал ьн о м  л ево п о лу ш ар н о м  повреж ден и и  
(так  как  возм ож н остей  для ф у н к ц и о н ал ьн о й  к о м п е н с а ц и и  д е ф е к т а  за счет 
структур со х р ан н о го  кон тралатеральн ого  правого  полуш ария  в т ак о й  с и с т е 
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ме су щ ествен н о  м еньш е), то  д ан н ы е  ф акты  могут свидетельствовать  об от 
н оси тельн о  больш ей  латерали зован н ости  у мужчин задних (в и с о ч н о -те м е н 
ных), а у ж е н щ и н  — передних (л обн о-ц ен тральн ы х) корковы х  систем  регу
л я ц и и  речи и п р ои звольн ы х  действий  (Елисеев А.В. и д р .,  1997).

Среди детей леворуких , заи каю щ и хся ,  косоглазых, д и сл ек ти к о в ,  н е в р о 
тиков , страдаю щ их недерж анием  мочи и кала, на каждую девочку  п ри х о 
ди тся  от 4 д о  8 мальчиков. С ущ ествует определенная  зави сим ость  между 
этим и  я в л е н и я м и ,  и все о н и  тесн о  связан ы  с аси м м етрией  мозга. Н а п р и 
мер, при н а си льствен н ом  переучивании  леворуких детей письм у правой 
рукой у них  часто  наблю даю тся  п еречи сленн ы е я в л ен и я , ум ствен н ая  отста
лость , неврозы , д еф ек ты  речи. П редставления о  половых различиях в р аб о 
те мозга о сн о в ан ы  преж де всего на результатах кли н и ч ески х  и п оведенчес
ких исследовани й . П ри повреж дениях  левого  полуш ария в результате к р о 
в о и зл и я н и я ,  опухоли или при оперативном  удалении части ви сочн ой  доли 
по поводу эп и л еп си и  д е ф и ц и т  вербальны х ф у н к ц и й  у мужчин бы вает  го
раздо больш е, чем у ж ен щ и н . А налоги чн ы е повреж дени я  правого  п олуш а
рия такж е п р и во д ят  к больш ем у  деф и ц и ту  ф у н к ц и и  невербального  характе
ра у м уж чин по с р ав н ен и ю  с ж ен щ и н ам и  (M cG lone  J., 1978J. А ф азия  вслед
ствие  повреж дени я  левого  полуш ария  возни кает  у мужчин в 3 раза чащ е, 
чем у ж е н щ и н ,  и имеет более тяж елы й  характер. Н а этом  о сн о в ан и и  был 
сделан вы вод , что у ж ен щ и н  я зы к о вы е  и п ространствен ны е сп особн ости  
представлены  более билатерально , чем у мужчин | M cG lone  J . ,  1980).

Важ ным представляется  тот  ф акт , что мозг в отличие от реп родукти в
ных орган ов , д и ф ф е р ен ц и р о в к а  которых альтернати вна, б и п о ген ц и ал ен ,  
т.е. им еет  возм ож н ость  п р о гр ам м и р о ван и я  поведения как  по муж скому, так 
и по  ж ен ско м у  типу. Сущ ествую т п редп олож ени я, что «центр» муж ского 
полового  п оведени я  расп олож ен  в правой части, а ж ен ского  — в левой 
части гипоталам уса (Ф и л и п п о в  Б.Е., I992J. П ри  этом  им ею тся две рец и- 
п рокн ы е  н е й р о ф и зи о л о ги ч еск и е  систем ы  — м аскули н н ая  и ф ем и н и н н а я ,  
одна из которы х  находится в акти в н ом , а другая в и н ги б и р о ван н о м  с о сто я 
ни и  ( D o m e r G . ,  1978].

И звестно , что ф о р м и р о в а н и е  отделов и ф у н к ц и й  головного  мозга в о н 
тогенезе  прои сходит  последовательно  от стволовы х структур, подкорковы х  
об разован и й  к коре. П о м н ен и ю  некоторы х авторов, и м ен н о  аси н х р о н н ая  
стволовая  ак ти в ац и я  вы ш ележ ащ их образован ий  обусловливает  стан о вл е 
ние м еж п олуш арн ой  аси м м етри и  (K insbournc М., 1980|. Т ак и м  образом , не
обходим ы м  условием  норм ального  развития этих п роц ессов  на ран н и х  э т а 
пах он тоген еза  является  и н тактн ость  стволовы х структур, наиболее  с е н с и 
тивны х в это т  п ериод  к различны м  патогенны м  ф акторам . О дна из о с н о в 
ных ф у н к ц и й  этих отделов в ф о р м и р о в а н и и  ф у н к ц и о н ал ьн о й  системы  
мозга — устан овление вектора от правого  полуш ария  к левом у (С ем ен о 
вич А.В., 1991; Ф ролова  Т ., 1995].

Рассм атривая  роль п одкорковы х  ли м би ч ески х  структур в о р ган и зац и и  
сексуальн ого  п оведени я , м ож но  отм етить , что, судя по  всему, и м ен н о  на 
подкорковом  уровне определяю тся  о сн о вн ы е  («базисные») рахтичия как в 
паттернах сексуальн ой  акти в н ости , так и в соответствую щ их сом атических  
при зн аках  и характеристиках  между особ ям и  муж ского и ж ен ского  пола. 
Эти р азл и ч и я  в паттернах сексуального  п оведени я  обусловлены  половой 
д и ф ф е р е н ц и р о в к о й  ряда  ли м б и ч ески х  структур, сп особн ы х  на ран н и х  эта 
пах он тоген еза  запечатлевать  детерм ин ирую щ ее влияни е  половы х с т ер о и 
до в  и, в частности , некоторы х ядер  преоптической  области , гипоталамуса и 
м и н д ал еви д н ого  ком п лекса ,  которы е контролирую т секр ец и ю  половы х гор
м он ов  и половое  поведени е (А кмаев И.Г., К алим уллина Л .Б .,  1993].
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И звестно , что сущ ествую т половы е различия в орган и зац и и  центров , 
регулирую щ их сек р е ц и ю  гон адотроп инов . «Ж енский» центр  л о к а л и зо в а н  в 
п р е о п ти ч еск о й  (в  м еди альн ом  п реоп ти ч еском  ядре) и  п еред н еги п отал ам и - 
ческой (в переднем  ги и оталам и ч еском  ядре) области мозга , а «мужской» — 
в области  ар куатн ого  ядра. В ы явлены  половы е различия  в размерах ядер  
п р е о п ти ч еск о й  области  мозга, некоторы х  ядер  гипоталам уса  и м и н д ал е 
ви дн ого  ком п лекса .  В ч астности , у осо б ей  м уж ского  п ола  отм ечаю тся  д о 
сто вер н о  б о л ьш и е  р азм еры  с ек с д и м о р ф н о го  ядра  п р ео п ти ч еско й  области  
(Allen L.S. et al., 1989|, м еди альн ой  задней  области  ядра  л о ж а  к о н е ч н о й  п о 
л о ск и  (Del Abril A. et al., 1987J, ряда ядер  к о р ти ко м ед и ал ьн о й  группы  м и н 
д алеви дн ого  ко м п л екса  (А кмаев И.Г., К али м ул ли н а  Л .Б . ,  1993; M izukam i S. 
et al., 1983J, в то  время к ак  у особей  ж ен ско го  пола вы явлен ы  зн ачи м о  
больш и е разм еры  некоторы х  ядер  базолатеральной  группы н е й р о н о в  м и н 
д ал и н ы  (А км аев И .Г ., К али м ул ли н а  J I .Б ., 1993].

П оловой  д и м о р ф и зм  (две ф о р м ы  п р и зн ак а  у м уж ского  и ж ен ско го  пола) 
есть  не что и н ое ,  к ак  аси м м етр и я  (н еоди н аков ость)  п р и зн ак а  у полов. В то 
же время л атеральн ая  аси м м етри я , н а п р и м ер  праворукость , не что иное, 
как  латер ал ьн ы й  д и м о р ф и зм  (две ф о р м ы  п р и зн ака ,  или ф у н к ц и и ,  у правой 
и лево й  п о л о ви н ы  тела). Если тип билатерал ьной  си м м е тр и и  назвать  гом о- 
лат ер ал ьн ы м , то , естественн о , возн и кает  идея сущ ествован и я  и гетеролате- 
рального  тип а . В.А. Геодакян (1993) сделал п оп ы тку  п редлож и ть  общ ую  
трактовку  двух, казалось  бы, р азрозн ен н ы х  я вл ен и й : п оловой  д и ф ф е р е н -  / 
ц и ац и и  п о п ул яц и и  и л атеральн ой  — орган изм а. Когда целое делится  на  две 
о д и н ак о в ы е  (си м м е тр и ч н ы е)  части, вначале между н и м и  нет  н и к а к о й  а с и м 
метрии . П осл ед н яя  п оявл яется ,  когда одна из частей изм ен яется  — э в о л ю 
ци они рует . С тало  бы ть, я в л ен и я  аси н х р о н и и  и аси м м етр и и  со п р яж ен ы . / 
В результате аси н х р о н н о й  эво л ю ц и и  си м м е тр и ч н о й  си стем ы  всегда в о з н и 
кает аси м м ет р и я ,  а п р е вр ащ ен и е  си м м е тр и ч н о й  си стем ы  в аси м м етр и ч н у ю  
всегда о зн а ч ае т  а си н х р о н н у ю  эв о л ю ц и ю  подсистем .

Ф у н к ц и и ,  управл яем ы е оп ер ати вн ы м  полуш арием , д о л ж н ы  бы ть  эволю - 
ц и о н н о  «моложе», чем ф у н к ц и и ,  управляем ы е к о н сер вати вн ы м  п о л у ш а р и 
ем. С о гл асн о  п еречн ю  «проф ессий»  п олуш арий , оп ер ати вн о й  подси стем ой  
мозга является  левое  полуш арие , к о н сервати вн ой  — правое. И сходное с о 
с т о я н и е  си м м е тр и ч н о е ,  а при  в о зн и к н о в е н и и  новой ф у н к ц и и  в ф и л о ген езе  
д о м и н и р у ю щ и й  центр  управлен и я  ею д и слоц ируется  в левое  полуш арие. 
П ока  м уж ской пол «осваивает» новую  ф у н к ц и ю , левое  полуш арие «о сваи 
вает» ее ц ен тр  управлен и я  (см. рис. 1.1, Б, В). Ф у н к ц и я  остается  л е в о п о л у 
ш арн ой  в течен и е  мозгового  (полуш арн ого )  дихрои зм а , ср ав н и м о го  п о  д л и 
тельн ости  с его ан алогом  — половы м  д и хрои зм ом . С ледовательн о , левое  
полуш арие , как  и м уж ской  пол , является  «эксп ери м ен тальн ы м »  д л я  эволю - 
ц и о н н о  молоды х ф у н к ц и й . П о п рош естви и  полового  д и хрои зм а  в левое  п о 
луш ари е  д и слоц и руется  д о м и н и р о в а н и е  и у ж ен ск о го  пола. Э тот переход от 
исходной  би л атер ал ьн о сти  к л евоп олуш арн ости  представляет  дислокацион
ную ф азу  э в о л ю ц и и  ф у н к ц и и .  Ч ерез пром еж уток  вр ем ен и , р авн ы й  м о зго в о 
му дихрои зм у , у м уж ских особей  происходит  т р ан с л о к а ц и я  д о м и н и р о в а н и я  
из левого  п о л у ш ар и я  в правое. С о  сдвигом  на половой ди х р о и зм  то же 
сам ое наблю дается  и у ж ен ских  особей . Это т ранслокационная ф аза  э в о л ю 
ц и и , в результате которой  центры  управлени я  ф у н к ц и и  оказы ваю тся  у 
обоих п олов  в правом  полуш арии . Д ля  «живых» ф у н к ц и й  эв о л ю ц и я  на этом  
закан чи вается .  Если же ф у н к ц и я  в д ал ьн ей ш ем  утрачивается  (сп ерва  у 
м уж ского  пола, затем у ж ен ского ) ,  то  ее ц ен тр  управлени я  эл и м и н и р у ется ;  
по  этой  ф у н к ц и и  исчезает  аси м м етр и я  и си стем а  возвращ ается  сн о в а  к 
си м м е тр и и  (к о н е ч н о й ) .  П оследняя  ф аза  — релокационная. С ледовательно ,
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критерием  л о к ал и зац и и  ф у н к ц и и  в левом  или правом полуш арии  является  
ее эв о л ю ц и о н н ы й  «возраст». Н овы е эв о л ю ц и о н н о  молоды е ф у н к ц и и  л о к а 
л и зо в ан ы  в левом  п олуш арии , а старые («зрелые») — в правом . Ф ун кц и и  
левого  полуш ария  (вы держ авш ие отбор) в будущем отойдут к правом у, а 
все ф у н к ц и и  правого  полуш ария когда-то  в прош лом  уже бы ли  присущ и 
левому. С тало  бы ть, д о м и н и р о в ан и е  нельзя относи ть  к целому органу 
(рука, нога, глаз, ухо) или тем более к целому орган изм у  (правш а , левш а), 
а следует считать  свойством  т олько отдельной ф ункции  и характеризовать  ее 
э в о л ю ц и о н н ы й  возраст. П равосторонн ее  д о м и н и р о ван и е  органа  (левополу
ш арное управлени е) озн ачает  эв о л ю ц и о н н о  м олодой возраст д ан н о й  ф у н к 
ции, а левосторон н ее  (правополуш арное управление), наоборот, — старый.

В ф и логен езе  каждой ф у н к ц и и  м ож но  выделить переходы: д и с ло к а ц и 
онны й* когда исходная билатеральность  превращ ается  в левоп олуш арн ость; 
тр ан с л о к а ц и о н н ы й ,  когда левоп олуш арн ость  переходит в п равоп ол уш ар

н о с т ь ;  й для  утрачиваемы х ф у н к ц и й  — еще и р е л о к а ц и о н н ы й ,  когда со ст о 
я н и е  мозга возвращ ается  в конечн ую  билатеральность. Тогда, по  закон у  р е 
к ап и туляц и и , по возрасту наступления «проекции» этих переходов в муж 
ском  и ж ен ском  онтогенезе  м ож но  определить со о тн о ш ен и е  мозгового  и 
п олового  д и хрои зм ов . С ледовательно, п равое—левое полуш ария  м ож н о  ха
рактеризовать  соответствен но  как к он сервати вн ое—оперативное , б и о л о ги 
ч еск о е—соц и альн ое ,  генетическое (по  и н ф о р м ац и и , передаваемой п о то м 
ству через гаметы) — культурное (через культуру), видовое (универсальное, 
общ ее для разны х этносов , культур) — этни ческое  (н ац и он альн ое ,  л и ч н о с т 
ное. и н диви дуальн ое) ,  ф и логен ети ч еское  (п остоян н ая  память) — о н то ген е 
тическое  (оперативная  память), генеративное (внутреннее , обособленн ое  
от среды) — экологи ч еское  (вн еш н ее ,  теснее связан н ое  со средой).

Д а н н а я  к о н ц еп ц и я  латерализации . асим м етрии  мозга и рукости п о зв о 
л яет  трактовать  некоторы е ранее н еп о н я тн ы е  ф акты  с новых пози ц и й . П о 
давляю щ ее  больш и н ство  сп ец и али зи рован н ы х  ф у н к ц и й  п олуш арий  укла
ды вается  в предлож енную  трактовку. Ф у н к ц и и ,  присущ ие левом у полуш а
ри ю , дей стви тельн о , эв о л ю ц и о н н о  молоды (речь, письм о, сам осозн ан и е ,  
т о н к и е  д в и ж е н и я  пальцев  обеих рук, р ац и он альн о-логи ческое ,  ан ал и ти ч ес
кое и абстрактное  м ы ш лен и е , ар и ф м ети к а ,  м узы кальная к о м п о зи ц и я ) ,  а 
ф у н к ц и и ,  св я за н н ы е  с правы м  полуш арием , эв о л ю ц и о н н о  стары е (п р о 
стр ан ствен н о -зр и тел ьн ы е , музыка, и н тонац ия  речи, и н туи ц и я , грубые д в и 
ж ен ия  всей руки , ко н кр етн о -си ту ац и о н н о е  м ы ш ление , эм бр и о н ал ьн ы е) .  
Н о  есть и так и е  ф у н к ц и и , эво л ю ц и о н н ы й  возраст которых не та к  очевиден , 
н ап ри м ер  эм о ц и и  (отри ц ательн ы е—полож ительны е); п о н и м ан и е  (п р о 
с т р а н с т в а - в р е м е н и ,  сущ ествительны х—глаголов), вы сказы ван и я  (и с т и н 
н ы е —ло ж н ы е).  К ак  в ф илогенезе , так  и в онтогенезе  первые появляю тся  
ран ьш е вторых. У н оворож денны х плач опереж ает  улыбку, у котят  ж алоб
н ы й  п и ск  предш ествует  м урлы кани ю , у щ ен ят  скулен ие н ачи нается  на 
3 мес ран ьш е  ви л я н и я  хвостом. К роме того, при ф у н к ц и о н ал ьн о м  угнете
нии  мозга отриц ательн ы е эм о ц и и  исчезаю т последн им и и восстан авл и ва
ются п ервы м и [Д енисова З .В ., 1978J. Если всп ом нить  м ы ш лен и е  и лекси ку  
детей или представителей  молодых культур (дикарей),  то  легко  убедиться, 
что п о н и м а н и е  пространства  прощ е, чем врем ени, сущ ествительны х — 
п рощ е, чем глаголов; и сти н н ы е вы сказы вани я  прощ е, чем лож н ы е . О р и 
е н тац и я  в пространстве  приходит ран ьш е, чем во врем ен и; первые слова 
ребенка — сущ естви тельн ы е, лукавство  и л о ж ь  появляю тся  позже. П р о 
стран ство  цветов такж е, видим о, м ож но  считать  эв о л ю ц и о н н о  новы м  п р и 
обретением . П ерсонаж и  «Илиады» и «Одиссеи» пользовались  оч ень  узким 
сп ектром  цветовой гаммы.



Д ля  п одтверж ден и я  своей  к о н ц е п ц и и  В.А. Г еодакян , вы бирая  для к а ж 
дого  ор ган а  я в н о  стары е и я в н о  новы е ф у н к ц и и ,  поп ы тался  предсказать  н а 
правлен и е  аси м м етр и и  мозга и ведущую сторону  при в ы п о л н ен и и  этой 
ф у н к ц и и .  Во всех этих случаях теори я  предсказы вает  и п оловой  д и м о р 
ф и зм ,  ко то р ы й  так ж е  отм ечается , когда ф и кси р у ю т  зави си м о сть  от  пола. 
Т ак и е  работы  о с о б е н н о  и н ф о р м а т и в н ы , так  как  даю т возм о ж н о сть  п р о в е 
рить  о д н о в р е м е н н о  обе теории  — пола и мозга.

П о ск о л ьк у  эв о л ю ц и о н н ы е  преобразован и я  затрагиваю т преж де всего 
м уж ской  пол, см ен а  рукости  в ф и логен езе  (ам бидекстри я  — п р авору
кость  — л еворукость )  до л ж н а  соп ровож даться  од н о в р е м е н н ы м  ростом  в 
этих  группах со о т н о ш е н и я  п олов  (доли муж чин). Т ак о й  п р о гн о з  теории  
тож е оп равды вается .  На каж дую  ж ен щ и н у  приходится  среди ам би декстров  
п р и м ер н о  0 ,5 , среди праворуких  — 0,9, леворуких  — 5 мужчин | Вгу- 
den  М .Р . ,  1987|. И з 51 ш и м п ан зе  по 591-му тесту вы явл ен о  п редп очтен ие  
правой  руки  у 21 — о н и  все бы ли  сам ц ам и  (M cN eilage P .F .,  1987).

С огласн о  теори и , правое полуш арие б и ологи ческое  (видовое),  а л е 
вое — соц и окультурн ое  (этн и ческое) .  Н а осн о в ан и и  этого  м ож н о  п р е д п о 
ло ж и ть ,  что «степень левоп олуш арн ости »  (Л /П )  в он тоген езе  с возрастом  
до л ж н а  расти и им еть  м и н и м ал ь н о е  зн ач ен и е  в эм б р и о н а л ьн о й  стадии  р аз 
ви ти я ,  т ак  к ак  у эм б р и о н а  им ею тся  би ол о ги чески е  ф у н к ц и и  и нет  ещ е с о 
циокультурн ы х, что тоже соответствует действительности . Э м бри ологи  от 
мечали, что у м ногих  ви дов  левая  сторон а  развивается  о б ы ч н о  н ем н о го  б ы 
стрее правой  |К л и м е н к о  С .М .,  1984). Установлен п равоп о л у ш ар н ы й  к о н 
троль  вн утри утробн ого  развития у человека (W alker S .F .,  1980). Еще одн и м  
доказательством  этого  является  со о тн о ш ен и е  д лин  лево й  и правой  ви со ч 
ны х плоскостей : у м ладенц ев  о н о  р авн о  1,64, а у взрослы х — 1,82 [Wa- 
da J .A ., C lark  R., H am m  A., 1975).

Ф и л о -  и о н то ген ети ч еск и й  переход ам би декстри я  — праворукость  — л е 
ворукость  п о зво л я ет  предсказы вать  сущ ествование  п раворукой  п р о м е 
ж уточной  ф азы  по всем ф у н к ц и я м  левой руки и отсутствие ан ало ги ч н о й  
лево р у ко й  ф азы  по ф у н к ц и я м  правой  руки. Ц ентры  управлен и я  ф у н к ц и й  
д и с л о к а ц и о н н о г о  возраста д о л ж н ы  бы ть у ж ен щ и н  би л атер ал ьн ы м и , у м у ж 
ч и н  — л ев о п о л у ш ар н ы м и ; т р а н с л о к а ц и о н н о го  возраста: у ж е н щ и н  — л е в о 
п о л у ш ар н ы м и , у мужчин — п р а воп олуш арн ы м и ; р ел о к а ц и о н н о го  возраста: 
у ж е н ш и н  — п раво п о л у ш ар н ы м и , у мужчин — бил атеральн ы м и . Все это  
л егк о  п ров ер и ть  в онтогенезе .

П о  л ю б ы м  п р и зн ак а м  или  ф у н к ц и я м  парны х о р ган ов  н а п р ав л ен и е  л а т е 
рального  д и м о р ф и зм а  (левы й — п равы й , а для  п олуш арий  правы й  — 
левы й )  д о л ж н о  совп асть  с н ап равлен и ем  полового  д и м о р ф и зм а  (ж ен ск и й  — 
муж ской).  Если из двух левы х п о л ови н  портрета составить  первое целое 
л и ц о ,  а из  двух правы х — второе, то первое будет больш е похож е на мать и 
сестер , второе — на отца и братьев.

Т ак и м  об р азо м , явл ен и я  половой  д и ф ф е р е н ц и а ц и и  и л атерал ьн ой  а с и м 
м етрии  и зо м о р ф н ы  и оба являю тся  следствием  аси н х р о н н о й  эво л ю ц и и  
подси стем , созд аю щ ей  «дистанцию » по хрон ологи ческой  оси (п оловой  и 
латерал ьн ы й  ди х р о и зм )  и м о р ф о -эк о л о ги ч еск о й  оси  (половой  и л атер ал ь 
н ы й  д и м о р ф и з м ) ,  поэтом у  по врем ен н ой  оси  их подси стем ы  м о ж н о  т р а к т о 
вать к ак  «арьергард — авангард», а по м о р ф о -эк о л о ги ч еск о й  — к ак  вн ут
рен н ее ,  удаленн ое от  среды , «генеративное стабильное  ядро» и вн еш н ю ю , 
ко н такти р у ю щ у ю  со средой , «экологическую  лаби льн ую  оболочку».

О ба я в л ен и я ,  будучи тесн о  св я за н н ы м и  с эв о л ю ц и ей ,  могут служ ить  
критери ем  э в о л ю ц и и ,  а эв о л ю ц и о н и р у ю т  тол ько  д и м о р ф н ы е  п о  полу и ла-  
терал ьн ости  (аси м м етр и ч н ы е)  ф у н к ц и и ,  м о н о м о р ф н ы е  (си м м етр и ч н ы е)
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остаю тся стабильны . Оба п оп ул яц и он н ы х  вектора: и половой  д и м орф и зм  
(ж е н с к и й —м уж ской), и латеральны й  (л евы й —правы й) для сторон ы  тела 
или п р а в ы й —л евы й  для  полуш ария  — показы ваю т нап равлен и е  эволю ци и . 
В обоих случаях со о тн о ш ен и е  д и сп ерси й  подсистем по каж дой ф ун кц и и  

^ о б о зн ач ает  ф азу  ее эво л ю ц и и , или «возраст» эво л ю ц и он и рую щ ей  ф ун кц и и . 
Э в о л ю ц и о н н ы й  см ы сл  обоих явлени й  состоит в л о к ал и зац и и  риска: поиск, 
проверка, отбор  новы х п р и зн ак о в  и ф у н к ц и й  в оперативной  подсистем е до 
их передачи и закреп л ен и я  в консервативн ой . О ба явл ен и я  представляю т 
собой  адап ти вную  сп ец и ал и зац и ю , поэтом у им ею т свой оптимум  и меха
ни зм ы  регуляции . Л атсрализац ия  — закон ом ерн ы й  процесс , п родолж аю 
щ ий  эв о л ю ц и о н н у ю  «логику ряда», последовательности ти п ов  си м м етри и  
(ш аровая  — радиальн ая  — билатеральная) и создаю щ ий последний  тип того 
же эв о л ю ц и о н н о го  ранга — три акси альн ой  аси м м етри и , в соответствии с 
гипотезой  В.А. Геодакяна.

Б олезни  и ан ом али и  развития парны х органов, и м ею щ ие «атавистичес
кую» природу, чащ е д олж н ы  встречаться у ж ен щ и н  (сом атически е  — слева; 
м озговы е, п сихически е , — сп рава),  а «футуристические» («поиск», болезни 
века, ц и ви л и за ц и и ,  урбани заци и), напротив, у мужчин (сом атически е  — 
сп рава , психически е  — слева) и т.д. С читается , что у мужчин более уязвим о 
д о м и н и р у ю щ ее  полуш арие, чащ е отм ечаю тся  психические н аруш ения , за 
ви сим ы е от его пораж ен и я , такие , наприм ер , как аутизм: у ж ен щ и н  же 
чащ е развиваю тся  аф ф е к ти в н ы е  расстройства.

1.4. П сихология полового диморфизма

П редлагаем ы е теории  к классической  триаде — палеонтология , с р а в н и 
тельная  ан ато м и я , эм б ри ологи я  — добавляю т ещ е два м ощ н ы х  источ ни ка  
эв о л ю ц и о н н о й  и н ф о р м ац и и  (для поведенческих, психологических п р и зн а 
ков  — еди н ствен н ы х),  два новы х вектора эволю ци и  — половой д и м о р ф и зм  
и латеральную  асим м етрию .

С  о ткры ти ем  половы х различий  в латерализации  мозга появи лась  н а 
деж да п о н я ть  и психологический  половой д и м орф и зм : разны е сп особн ости  
и скл о н н о сти  м уж чин и ж ен щ и н , разную  проф ессион альную  при годность  и 
п редп очтен ия , разную  обучаемость и сообразительность. В ш коле мальчики 
зн ачи тельн о  лучш е девочек  пон и м аю т геом етрические к о н ц еп ц и и  (половы е 
различия  п о  сп осо б н о сти  к реш ен и ю  алгебраических задач м еньш е, а а р и ф 
м етических — ещ е м еньш е) (Harris L.J., 1978). В технических учебных заве
ден и ях  м акси м ал ьн ы е трудности студентки испы ты ваю т по начертательной 
геометрии. М уж чи ны  лучш е ориентирую тся  в визуальных и тактильны х  л а 
бири нтах , лучш е читаю т географ ические карты и определяю т н аправлен ие 
городов, рек , дорог ,  легче определяю т левое—правое; они  превосходят  ж е н 
щ ин  в игре в ш ахматы , в м узы кальной  к о м п о зи ц и и , изобретательстве и 
другой творч еской  деятельности  | Itani J .,  19571. М ало ж ен щ и н  среди с а т и 
риков , ю м ористов , карикатуристов , к о м и к о в  и клоунов. У м уж чин зн а ч и 
тельно  чащ е, чем у ж е н щ и н , обнаруж ивается  преим ущ ество ф у н к ц и й  п р а
вого уха при дихотическом  прослуш ивании  и левой руки, а у праворуких 
м уж чин — при такти льн ом  узнавании  предметов методом дигаптической  
сти м ул яц и и  (К л и м ен к о  С .М .,  1984J. У ж ен щ и н  отмечается  такж е более в ы 
сокая  степ ен ь  к о н ф о р м н о ст и  м ы ш лен и я  (M cG lone  J.,  1980).

С ч итается , что у мужчин о сн овн ы е ф акторы  сп особностей  (вербальны е, 
зри тел ьн о -п р о стр ан ствен н ы е , м атем атические) более ав то н о м н ы , чем у 
ж ен щ и н  (W orm ack L., 1980J. М уж чины  о б ы ч н о  лучш е ж ен щ и н  справляю тся
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с з а д а н и я м и ,  треб у ю щ и м и  п ростран ствен н о й  о р и е н ти р о в к и ,  ко о р д и н ац и и  
и точн ости  д в и ж е н и й  (в пробах с п р и ц ел и ван и ем ) ,  м атем атич ески х  рассу ж 
д ен и ях ,  тогда как  у ж ен щ и н  лучш е развиты  речевы е с п о со б н о сти ,  то н к и е  
и н струм ен тальн ы е  д в и ж е н и я  рук и сп особ н ости  по и д е н т и ф и к а ц и и  сход
ны х предм етов  |Б лу м  Ф . и др .,  1988; Каган В.Е., 1991; К им ура Д .,  1992; 
M c G lo n e  J., 1980].

П роблем е и зучен ия  роли половы х различий  в соц и оген езе  п о с в ящ ен ы  
м н о го ч и с л е н н ы е  исслед ован и я , ан ал и зи рую щ и е  п р о я вл ен и я  половы х р аз 
л и ч и й  в п ов ед ен и и  лю дей  [M asters  W., Jo nson  V., 1972; H eilbrun А ., 1981), 
т ем п ер ам ен те  [Русалов В.М ., 1993|, полоролевой  со ц и ал и за ц и и  в р азл и ч 
ных культурах [М ид  М ., 1988; К он  И .С .,  Б айбурин А .К .,  1991], д и ф ф е р е н 
ци ац и и  со ц и ал ьн ы х  ролей  [А леш ина К .Е .,  Б ори сов  И .Ю .,  1984; А геев И .С .,  
1987], ф о р м и р о в а н и и  с а м о с о зн ан и я  ли ч н о сти  [К он  И .С . ,  1988; К аган  В.Е., 
1991; Б ессон ова  T.J1., 1994; Spence J .T .,  1993; K oestner R., Aube J . ,  1995|.

Среди исследователей  сущ ествует п олем и ка  о  с о о т н о ш е н и и  со ц и ал ь н ы х  
и би ол о ги ч ески х  ф ак то р о в  в д ет ер м и н ац и и  половы х р азли ч и й  в сф ер е  п с и 
хики. П о м н е н и ю  одни х  авторов, м еж п оловы с различия  п р е и м у щ ествен н о  
обусловл ен ы  с п е ц и ф и ч н о с т ь ю  соц и ал ьн о-культуральн ы х  воздей ствий  [Ber
m an P.W ., 1980]; другие считаю т, что п сихологич ески е  п оловы е различ ия  
обусловлены  п р е и м у щ ествен н о  би о л о ги ч ески м и  ф акто р ам и  и в м ен ьш ей  
степ ен и  р е а к ц и я м и  на в н е ш н ю ю  среду, о гр ан и ч и ваю щ у ю  о п р е д е л е н н ы 
ми н о р м ам и  и с а н к ц и я м и  ди ап азо н  полового  п оведен и я  [Arnold А .P., G o r 
sky R.A., 1984|. П о лем и ка  представителей  этих подходов п о д роб н о  пред
ставлена  в ц и к л е  п убл и кац и й  [К он  И .С .,  1981; В иноградова Т .В ., С е м е 
нов  В.В., 1993; Русалов В.М ., 1993].

Уже у м ладенц ев  обнаруж иваю тся  различия  в э м о ц и о н а л ь н о й  э к с п р е с 
с и вн о сти  в о тн о ш е н и я х  м ать—ребен ок . М .К . W einberg и соавт. (1999), и с 
следуя детей 6 -м еся ч н о го  возраста , вы явили , что м альчи кам  труднее п о д 
д ер ж и вать  д л и тел ь н ы й  э м о ц и о н а л ь н ы й  к он такт  с матерью ; при этом  в п о 
веден ии  м ал ьч и ко в  преобладаю т ф о р м ы  акти в н ости , не и м ею щ и е  о т н о ш е 
ни я  к эм о ц и о н а л ь н о м у  контакту  с ней . В то врем я к ак  ак ти в н о сть  н о в о 
рож д ен н ы х  д ево ч ек  п р еи м у щ ествен н о  направлен а  на под д ерж ан и е  э м о ц и о 
нальн ого  ко н такта  с матерью.

П о  д а н н ы м  Е. M accoby  и С. Jacklin  (1974), в возрасте от 2 д о  2,5 лет 
м альчи ки  п р о я в л я ю т  в общ их  играх б ольш ую  акти в н о сть ,  чем девоч ки . 
С  возрастом  повы ш ается  ак ти в н о сть  тех и других, н о  ю н о ш и  стан овятся  
более а к т и в н ы м и  в студенческие  годы. Т ак , исследователи отм ечаю т у 
м альчи ков  уже в возрасте 3—4 л ет  больш ую  л ю б о зн ател ьн о сть  и сам оуве
рен н о сть  в п ов ед ен и и  [Little В., 1968; H utt  С ., 1970], в то  время к ак  дево ч ки  
в б о л ьш ей  степ ен и  п р о я вл я ю т  ин терес  к вн еш н о сти , одежде, более о п р я т 
ны JEhrhard  А.А., 1974].

П о  д а н н ы м  А.А. E hrhard t (1981), м еж половы е различ ия  п р о я вл я ю тся  в 
д и н а м и ч е с к и х  характери стиках  игровой  деятельн ости . М альч и к ов  отличает  
б ольш ая  акти в н о сть ,  эн ерги ч н ость ,  о н и  чащ е участвую т в си ловы х  играх, 
стрем ятся  к о св о е н и ю  откры ты х  пространств . Д ев о ч ки  же усп еш н ее  р азб и 
раю тся  в и с п о л н е н и и  со ц и ал ьн ы х  ролей  и д о го во р ен н о стей , более  д и ф ф е 
р е н ц и р о в а н н о  и э м о ц и о н а л ь н о  отображ аю т эти  ситуации .

М альч и к и  такж е, п о д а н н ы м  С. Brindley (1972) и С. H utt  (1973), п р ево с
ходят д евоч ек  по частоте и вы раж ен н ости  вербальной  и ф и зи ч е с к о й  агрес
си и ,  в то  врем я к ак  девочки  в больш ей  степ ен и  отличаю тся  робостью  и н е 
уверенностью . О н и  более  с к л о н н ы  заботиться  о  младш их, п р и в я за н ы  к р о 
д и тел я м , более с п о к о й н ы  [H utt  С ., 1978]. В со вр ем ен н ы х  и ссл едован и ях  с у 
щ ествен н ы е  м еж п оловы е различ ия  по  общ ем у ин дексу  агр есси в н о го  пове-
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д е н и я  не зареги стри рован ы , но отм ечается , что м альчики  в возрасте от  6 до 
11 лет  и не д о сто вер н о  чаш е дем онстри рую т паттерны  ф и зи ч е ск о й  агрес
си и , в то  врем я как  девочки  д о м и н и р у ю т  по показателю  вербальной  агрес
си и  |A r c h e r J . ,  Pearson N.A., W estcm an К .Е ., 1988). В целом в исследованиях  
п одростковой  агрессивности  наблю даю тся больш ая соц и ал ьн ая  регл ам ен 
тац и я  п ро явл ен и й  агрессивного  поведения  у девочек  по срав н ен и ю  с т а к о 
вой у м альчи ков  |H a llo ran  Е.С., D oum as D .M ., John  R.S., M argolin G . ,  1999).

П о д а н н ы м  Е.Е. M akkoby. C .N . Jakline (1972), в ран нем  детстве речевые 
навы ки  у девочек  развиваю тся  бы стрее, чем у м альчиков. Д евочки  н а ч и н а 
ют говорить на 2—6 нсд раньш е м альчиков и все предш кольн ы е годы с о 
храняю т п ервен ство  по  арти куляц и и , п о н ятн ости , вразумительности  речи, 
которая  у них по  своему звучанию  и м одальности  стоит  ближ е к  речи 
взрослых (W ellman B.L., 1931; G ood en o u g h  E.W., 1957; Darbey F.L ., 1961). 
И сследован и я  показали , что у д евоч ек  по  срав н ен и ю  с м альчи кам и  более 
вы раж ена беглость  речи, им  лучш е даю тся  я зы ки  — п и сьм ен н ы е  и устные, 
а м альчи кам  — м атем атика  и счет (Hall R .L., 1985; Kelly Т .Р .,  Britton P .G .,  
1996|. Q. M c N c m a r  (1942) установил, что девочки  обладаю т более р а зв и ты 
ми эстети ч ески м и  вкусами , у них лучш е развита речь, более то н кая  ко о р д и 
н ац и я , в то  врем я к ак  мальчики обладаю т лучш им и м ехан и ч ески м и  и м ате
м ати ч ески м и  сп особн остям и .

О дн ако  с д о ш к о л ь н о го  возраста до  ранней  ю ности речевые навы ки  
м альчи ков  и девочек  п р и м ерн о  оди н аковы е, п ри бли зительно  с 11 лет  д е 
вочки в этом  превосходят м альчиков. Эта тен ден ц и я  усиливается  во время 
учебы в ш коле  и  в д альн ей ш ем  [M akkoby Е .Е., Jakline C .N . ,  1972). Т ак , у 
м ужчин вы ш е показатели  в тестах на сп особн ость  к п р остран ствен н ой  о р и 
ен тац и и  (H am qvist К., 1997), а  у ж е н щ и н  — на вербальны е сп особ н ости  и 
тонкую  м оторику  (M accoby Е .Е., Jakline C .N . ,  1974; W atson N .U .,  1991).

П о  д ан н ы м  Е.Е. M accoby, C .N . Jakline (1972), в детстве у м альчи ков  и 
девочек  наблю даю тся  п р и м ер н о  од и н аковы е  сп особн ости , о д н ак о  в ш к о л ь 
ны е годы м альчи ки  н ачи н аю т  проявлять  более вы раж енн ую  ск л о н н о ст ь  к 
р еш ен и ю  зрительны х и п ространствен ны х задач и продолж аю т более ус
п еш н о  зан им аться  этой  деятельн остью , будучи взрослы м и [Levine S.C. et 
al.,  1999). П р и м ер н о  в возрасте от 12 до 13 лет  м атем атические н авы ки  у 
м альчи ков  соверш ен ствую тся  ин тенси внее .

В тестах по оп р еделен и ю  к о эф ф и ц и е н т а  интеллектуальности  (IQ ) н е и з 
м ен н о  вы являю тся  различия  между полам и в средних  величинах. О днако  
степ ен ь  вари абельности  сп особн ости  к акти вн ой  и интеллектуальной  д е я 
тельности  у м уж чин вы ш е, чем у ж ен ш и н  (показатели IQ); у ж е н ш и н  н а 
коп л ен и е  показателей  вы явлен о  вокруг некоторы х средн их  величин; у м уж 
чин  — значи тельн ы й  разброс по этому показателю  [H utt  С ., 1978).

П о д а н н ы м  В.М. Русалова (1993), муж чины  характеризую тся гибкостью  
м ы ш л е н и я ,  пласти чн остью  в предм етн ой  деятельн ости  (т.е. легкостью  
п ереклю чен и я  с одного  вида деятельн ости  на другой), стрем лени ем  к р аз 
н ооб рази ю  ф орм  деятельн ости , более вы сокой  психом оторной  скоростью  
вы п о лн ен и я  о п ерац и й  при предм етной  деятельности . Ж е н щ и н ы  о тл и ч аю т
ся б ольш ей  пласти чн остью  в соц и альн ой  деятельности  (легкость  вступле
ни я  в новы е  со ц и ал ьн ы е  контакты , ш ире набор к ом м ун и кати вн ы х  п р о 
грамм, более вы раж ен н ая  к о м м ун и кати вн ая  им п ульси вность , легкость  
п ереклю чен и я  в проц ессе  о б щ ен и я) .  У ж ен ш и н  вы явлено  такж е п о в ы ш е 
ние таких  п оказателей , как  «эм оц и он альн ость  социальная»  и « эм о ц и о н ал ь 
ность  предм етная» , что отраж ает вы раж енн ую  чувствительность к  неудачам 
на работе, в о б щ ен и и ; чащ е наблю даю тся б есп окой ство ,  неуверенность , 
тревога по поводу работы  и в ситуациях  взаим одействия с другим и лю дьми.
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Г.В. З ал ев ск и й  (1993) такж е показал , что со п о ставл ен и е  м уж чин и ж е н 
ш и н  д ает  д и ф ф е р е н ц и р о в а н н у ю  картин у  только  при ан ализе  ин траструк- 
турны х п р о я вл ен и й  п сихической  ригидности . П ри  этом  отсутствую т р азл и 
чия п о  у ровн ю  п р о я вл ен и я  п сихич еской  ригидности  в д и н а м и ч е с к о й  п о д 
структуре л и ч н о с т и ,  что м ож н о  о б ъ я сн и ть  больш ей  ее близостью  к н е й р о 
ф и зи о л о ги ч еск и м  о со б ен н о стя м  нервной  си стем ы  — п одви ж н ости  (и н е р т 
н ости ) ,  л аб и л ьн о сти , д и н ам и ч н о сти  — и согласуется с м н ен и ем , что п о л о 
вой д и м о р ф и зм  ни  в како й  мере не является  ф ак то р о м , о п р е де ля ю щ и м  п о 
д в и ж н о сть  нервн ы х  процессов . П оэтом у  различия  между полам и  по п с и х и 
ческой  р и ги д н о сти  тем зам етнее , чем выш е сф ер ы  ли ч н о сти  по своей  
структуре. Т ак ,  в п р акси ч еско й  и к о гн и ти вн о й  сф ерах  более р и ги д н ы м и  
о к азал и сь  ж е н щ и н ы ,  о д н ак о  они  бы ли  более ф л ек си б ел ьн ы  в сф ер е  п с и х о 
со ц и ал ьн о й .  Э то согласуется с д ан н ы м и  о больш ей  со ц и аб ел ьн о сти  ж е н 
щ ин  — готовности  к сотрудничеству , ко м п р о м и ссам ,  податливости , п е р е 
в о п л о щ ен и ю , п е р ек л ю ч ен и ю  полоролевы х  устан овок  и т.д. П о  эм о ти в н о й  
подструктуре различий  между м уж чинам и  и ж ен щ и н ам и  не вы явл ен о , хотя 
в сф ерах  ж и зн ед еятельн ости , св я зан н ы х  со  стрессом , эк стр ем ал ьн ы м и  ус
л о в и я м и ,  ж е н щ и н ы  оказы ваю тся  более р и ги д н ы м и  — у них бы ли  вы ш е, 
чем у м уж чин , показатели  по и н дикатору  ри гидности  как  со сто я н и я .  Ж е н 
щ и н ы  больш е, чем м уж ч и н ы , опасаю тся  нового , каки х -ли б о  перем ен  и т .п .,  
т .е. в среднем  чаш е п р о я вл я ю т  н ео ф о б и ч ески с  черты.

Ещ е б о л ьш и е  кол еб ан и я  различий  по п сихич еской  р и ги дн ости  в ы я в л я 
ются при  учете он тоген ети ч еского  ф акто р а ,  поскольку  в н орм е  о н а  не о т 
н оси тся  к м о н о т о н н ы м  ф у н к ц и я м  возраста. Д о  18—25 лет , т.е. до  возраста 
ран н ей  зрелости , наблю дается  ее плавное  сн и ж ен и е  с зам етн ы м  «п рова
лом» в этом  отрезке  врем ен и , после которого  н ачи нается  плавн ы й  ее рост. 
Ч ащ е всего девуш ки  оказы ваю тся  менее  ригидны , чем ю н о ш и , н о  ж е н щ и 
ны  среднего  возраста уже ригиднее  муж чин, которы е к 70—80 годам вновь  
оказы ваю тся  более ри ги дн ы , чем ж ен щ и н ы . П одобн ы е тен д ен ц и и  были 
в ы я вл ен ы  Г.В. Залевским  в возрастном  д и ап азо н е  12—20 лет. В возрасте 
18—45 лет  о б о зн ач и л ас ь  четкая  тен ден ц и я  к с гл аж и ван и ю  различий  между 
полам и п о  м ере взрослен ия . П ри этом  д вухф акторн ы й  д и с п е р с и о н н ы й  а н а 
л и з  п оказал , что возраст и пол в норм е стан овятся  н езави си м о  д ей с тв у ю 
щ им и н а  д и н а м и к у  ри гидности  ф акто р ам и , причем  ф ак то р  пола о к азы ва ет 
ся более  си льн ы м  в о тн о ш ен и и  п р оявлен и я  п си хи ч еской  р и ги д н ости , чем 
возраст. В лияни е обоих  ф ак то р о в  усиливается  в случае н е р в н о -п с и х и ч е с 
кой патологии .

L.D. C o h n  (1991), п роан ал и зи р о вав  зн ачи тельн ы й  м ассив  исследовани й  
(с участием в целом  9000 испы туем ы х), приш ел к выводу, что ли ч н о стн ы е  
м еж п о ло в ы е  различия  наиболее  вы раж ены  у подростков  и учащ ихся  с т а р 
ш их классов  (п о  показателям  агрессивности , эм п ати и  наиболее  стабильны  
в теч ен и е  всего подросткового  периода), сущ ествен но  сн и ж аю тся  у сту д ен 
тов колледж а и п р а к ти ч е ск и  стираю тся  в п ож и лом  возрасте.

R. Lynn, Т. M artin  (1997), и зучавш ие м еж п оловы е р азли ч и я  с п ом ощ ью  
м етодики  А й зен ка  (три качества: эк стр ав ер си я ,  н ей р о ти зм , психотизм ) в 30 
странах (представители  37 различны х н а ц и й ) ,  показали , что более вы соки е  
п оказатели  у ж ен щ и н  отм ечали сь  по параметру «нейротизм », а у м уж чин — 
по ш кале  «психотизм». П о д а н н ы м  A. Feingold (1994), м уж ч и н ы  отличаю тся  
от ж ен щ и н  ч аш е всего больш ей  уверенностью , вы сокой  сам о о ц ен к о й .  Э то 
подтверж дается  такж е и ссл ед о ван и ям и  К.С. Kling и соавт. (1999), которы е 
п о казал и , что м уж чины  в о сн о вн о м  д ем онстри рую т более вы сокую  с а м о 
о ц е н к у  по с р а в н е н и ю  с ж ен щ и н ам и .  Ж е н щ и н ы  по с р а в н ен и ю  с м уж чинам и  
характеризую тся  б ольш ей  эк стр ав ер си ей , тревож н остью , и ск р ен н о стью ,
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ч увствительностью  [Feingold А., 1994). Э ти выводы подтверж даю тся  и ссле
д о в а н и я м и  [K ostner, Aube, 1995; Kring A .M ., G o rd o n  A .H .,  1998), согласно  
которы м  м уж чин отли ч ает  уверенное , ин струм ентальное  п оведени е, а ж е н 
щ и н  — эксп р есси в н о е .

Ж е н щ и н ы  о б ы ч н о  более э м о ц и о н ал ь н ы  и более си ту а ц и о н н о  и с о ц и 
альн о  д е тер м и н и р о в ан ы  в своем  поведени и , в то время как  м уж чины , н а 
против, менее  э м о ц и о н а л ь н о  чувствительны  и эксп р есси в н ы  и более 
«сам остоятельны » и ак ти в н ы  в выборе и реали заци и  ин дивидуальны х ф орм  
своего  п о в ед ен и я , что сопровож дается  и разли ч н ой  иерархией цен н остей  у 
ж ен щ и н  и м уж чин в о тн о ш ен и и  «чувства», «дела» и пр. |К о н  И .С .,  1989, 
1993; Eysenck H .J .,  1976; G rossm an  М ., W ood W., 1993; Feingold A., 1994J.

М ноги е исследователи  отм ечаю т половой  д и м о р ф и зм  в реагирован ии  
на стрессовы е ситуации . Т ак , п о д а н н ы м  Л. В. Буравцевой (1975), у ж ен щ и н  
более вы р аж ен н ая  р еакц и я  на начало  стресса и более бы строе  восстан о вл е
н и е  после его  завер ш ен и я ; о н и  пластичнее  мужчин. Эти выводы согласую т
ся с и ссл едован и ем  D .M . A lm eida, R.C. Kessler (1998), в котором  п оказан о , 
что ж е н щ и н ы  подверж ены  воздействию  бы товы х стрессовы х си туаций  в 
больш ей  степ ени . У мужчин — м еньш ая  чувствительность  к страху, отм еч а
ются н и зк и е  уровни н ейротизм а , тревоги , д еп ресси и  | N o len -H o ek sem a  S., 
1987; Van D o o m e n  L.P.J., Van Blockland R., 1987).

S. M aronq iu  и В. E kaham m ar (1998) отмечаю т, что ж е н щ и н ы  и с п ы т ы в а
ют тревогу  и эм о ц и о н а л ь н о е  н ап р я ж ен и е  в ситуациях, содерж ащ их эл ем ен т  
к о н к у р е н ц и и  (соревновательности , м отивац ии  д о ст и ж е н и я ) ,  а для  мужчин 
характерны  тревога и вы раж енн ость  ф рустрац ии  о тн оси тельн о  си туаций , 
предп олагаю щ их необходи м ость  п р о я вл ен и я  сочувствия к к о м у-ли б о , о к а 
зан ия  п о м о щ и  (аф ф и л и ац и и ) .

S .H . Stewart, S. Taylor и J .M . Baker (1997) исследовали м еж п оловы е раз
л и ч и я  уровн ей  тревоги  по  о тн о ш ен и ю  к си туац и ям , когда предполагаю тся  
негати вн ы е ф и зи ч е ск и е ,  со ц и ал ь н ы е  или психологические  последствия. 
Б ы ло  вы я в л ен о  преобладан ие  ин тегративны х показателей  по ш кале т р е 
вож н ости  у ж е н щ и н . О бнаруж ен о , что ж ен щ и н ы  п реи м ущ ествен н о  и с п ы 
ты ваю т  тревогу  отн о си тел ьн о  ситуаций , им ею щ их негати вн ы е последствия 
для  ф и зи ч е ск и х  ф акторов ; в то  же врем я м уж чинам и в больш ей  степ ен и  с о 
ци альны е и психологически е  ф акторы  оц ен и в ал и сь  как  наиболее  угрож аю 
щ ие по с р а в н ен и ю  с ф и зи ч ески м и .

И ссл ед о ван и я  п оказал и , что разли ч и я , касаю щ и еся  пласти чн ости ,  р и 
гидности  сох р ан яю тся  в ходе ж и зн и  человека, что подтвердилось  в д ал ь 
н ей ш ем  (Feingold А., 1994).

Т ак и м  об р азо м , бы ла п оказан а  зн ачи тельн ая  вы раж ен н ость  полового  
д и м о р ф и зм а  в п сихич ески х  характеристиках структур, д етер м и н и р о ван н ы х  
в б ол ьш ей  степ ен и  би ол о ги ч ески , н ап ри м ер  тем п ерам ен т ,  сп особн ости , 
которы е н аблю даю тся  исследователям и в теч ен и е  нескольки х  десятилетий . 
В то  врем я к ак  в структурах, д ет ер м и н и р о ван н ы х  к у л ь ту р аль н о -со ц и ал ьн ы 
ми ф а к т о р ам и ,  м еж п оловы е различия  сглаж иваю тся.

В целом  исследователи, обсуждая проблем у полового  д и м о р ф и зм а  на 
уровне л и ч н о ст н ы х  черт, соглаш аю тся  с тем . что в этом  случае практи чески  
н е в о зм о ж н о  утверждать о  нали чи и  устойчивы х п о л о д и ф ф ер ен ц и р у ю щ и х  
качеств. Речь скорее  м ож ет идти о  ню ансах  отдельны х п ро явл ен и й  м еж п о- 
ловы х л и ч н о стн ы х  различий .

П одавл яю щ ее  больш и н ство  авторов характеризую т половы е различия  
по сред н и м  зн а ч ен и я м  при зн аков .  Вопрос о  м етодологических  недостатках 
такого  подхода сп раведли во  подн им ался  В.П. Багруновы м  (1988), которы й  
п одчеркивал , что такого  рода исследовани я  осн овы ваю тся  на п редп ол ож е
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ни и  о  п редоп ределен н ости  л оги ч еской  ди хотом ии  при рассм о тр ен и и  п с и 
хологически х  ф ак то в  половы х различий . Рассм атривая  дан н у ю  п роблем у  в 
кон тексте  д и н а м и ч е с к о го  подхода к половы м  разли ч и ям  в п сихике  ч ел о в е 
ка, когда о с н о в н о е  в н и м ан и е  уделяется анализу  и зм ен чи вости  п о л о д и ф ф е -  
р ен ц и р у ю щ и х  п р и зн ак о в ,  автор выдвинул и подтвердил гипотезу  о  том , что 
и зм ен ч и во сть  психологически х  ф у н к ц и й  является  наиболее  зн ач и м ы м  ф а к 
то р о м , о б ъ я с н я ю щ и м  м ехан изм ы  полового  д и м о р ф и зм а .  Т ак , бы л о  п о к а за 
но , что ви довая  и зм ен ч и во сть  сен со м о то р н ы х  и ин теллектуальн ы х  ф у н к 
ций вы ш е у м уж чин , а ин диви дуальн ая  и зм ен ч и во сть  этих же ф у н к ц и й ,  а 
такж е  со с т о я н и й  л и ч н о с ти  — у ж ен ш и н . У м уж чин чащ е, чем у ж ен ш и н , 
встречаю тся вы сш и е  и н и зш и е  результаты в сен со м о то р и к е  и и н теллекту 
альн ой  акти в н ости : о н и  лучш е реш аю т новы е задачи такого  рода, о дн ако  
при стер ео ти п и зац и и  этих ви дов  деятельн ости  более вы соких  результатов 
до сти гаю т  ж е н щ и н ы . П олуч ен н ы е результаты автор обсуж дает  в контексте  
э в о л ю ц и о н н о й  к о н ц е п ц и и  д и ф ф е р е н ц и а ц и и  полов В.А. Г еодакян а  и делает  
вывод, что у м уж чин обн аруж ивается  больш ая видовая изменчивост ь , что 
создает  в о зм о ж н о с ть  для п оявл ен и я  новых ф о р м  поведени я. У ж е н ш и н  о б 
наруж ивается  б ольш ая  видовая ригидность, что определяет  со х р ан н о сть  ге
н о ф о н д а  п о п уляц и и  (табл. 1.1). Д ля  м уж чин характерн а  индивидуальная р и 
гидность. оп р едел я ю щ ая  передачу полезны х качеств в ген оф он д , о дн ако  
ш ш _ и зм е н е н и и _ситуаш ш -веляк р и с к  д езадап тац и и , н а р у ш е н и я  стереоти пов  
повелени я. У ж е н щ и н  вы является  индивидуальная изменчивост ь, что об есп е 

ч и в а е т  у сп еш н ую  адап тац и ю  к окруж аю щ ей  среде.

Т а б л и ц а  1.1. Половой диморфизм ригидности и изменчивости

Характеристика Ригидность (наследование) Изменчивость (приобретение)

Индивидуальная
(онтогенез)

Видовая
(филогенез)

Мужчины лучше решают зада
чи, выходящие за пределы не
посредственной ситуации; 
плохая индивидуальная при
способляемость
У женшин средняя выражен
ность признака, цель — сохра
нение генофонда

Женщины обладают хорошей 
индивидуальной приспособля
емостью

У мужчин обеспечивает появ
ление новых форм поведения, 
крайние формы поведения (ко
торые могут быть как адаптив
ными. так и неадаптивными)

В св я зи  с в ы ш еу к азан н ы м  м ож н о  пересм отреть  и сследовани я  по п о л о 
вому п си х и ч еск о м у  д и м о р ф и зм у  в контексте  теории  В.А. Геодакяна. Л ю бое 
п с и хологи ч еское  качество , различаю щ ее  два пола, м ож ет бы ть рассм отрен о  
к ак  о б есп еч и ваю щ ее  адап тац и ю  индивидуума (онтоген ез)  и /и л и  вида ( ф и 
логен ез) .  Б о л ьш и н ст в о  и с следован и й , вы являя  м еж половы е п си хи ч ески е  
разл и ч и я ,  п о казы вает  вы раж ен н ость  качеств, о б есп ечи ваю щ и х  и н д и ви ду 
альную  и видовую  ад ап тац и ю /вы ж и в аем о сть ,  т.е. качества, вы я вл яем ы е  у 
ж ен ски х  о со б ей , могут бы ть  рассм отрен ы  как  характери сти ки , о б е с п е ч и 
ваю щ ие наилучш ую  адап тац и ю  индивидуум а (и н дивидуальную  адап тацию ). 
Качества же, п реобладаю щ ие у м уж ских особей , в больш ей  степ ен и  им ею т 
о т н о ш е н и е  к вы ж и ваем ости  вида. О д н ако , согласно  теори и  В.А. Г еодакян а , 
муж ские качества им ею т более ш и р о к и й  ди ап азо н  в п о п ул яц и и  (край н и е  
степ ен и  вы раж ен н ости  качества), поэтом у  могут наблю даться  п р о т и в о р е 
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чия в д ан н ы х  и отсутствие четкой  картин ы  по средним  зн ач ен и я м  поло- 
д и ф ф е р ен ц и р у ю щ и х  качеств, что проявляется , в частности , в п ро ти во р еч и 
вости вы раж ен н ости  некоторы х  черт. Это м ож н о  п рои ллю стри ровать  п р о 
ти воречи вы м и  д а н н ы м и  о вы раж енн ости  показателя  экстраверсии . Так . 
R. Lynn и Т. M artin  (1997) вы явили  б ольш и й  уровень эк страверси и  у м уж 
ч ин , a A. Feingold (1994) при водит  д ан н ы е ,  свидетельствую щ ие о  больш ей  
экстраверси и  ж ен ш и н .

В той  же работе В.М. Русалова (1993) п оказан о , что и м ен н о  в наиболее 
б и ол оги чески  об условленн ой  составляю щ ей  психики  (н а п ри м ер , в тем п е
рам енте) м о ж н о  увидеть п о л о д и ф ф ер ен ц и р у ю ш и е  качества. В ы явленны е 
свой ства  рассм атри ваю тся  автором  не к ак  стабильны е качества, а как  и зм е 
н я ю щ и еся  в ходе эво л ю ц и и . Рассуждая в контексте  теории  В.А. Геодакяна 
(1984), автор  делает  вы вод  о  том , что психологические  различия  между п о 
лам и  и ш ирота  п ро явл ен и й  п ри зн ака  служ ат очень  важ н ы м и показателям и  
того, каки е  качества в настоящ и й  период  эволю ц и и  будут наиболее  з н а ч и 
м ы м и. Л ю б о п ы тн о ,  что полученны е автором  результаты п озволяю т п р ед 
сказать , каки е  из качеств д олж н ы  перестать  бы ть п о л о д и ф ф е р е н п и р у ю щ и 
ми, благодаря том у  что ж ен щ и н ы  ими овладеют. Ш ирокая индивидуальная  
норма реакции  обесп ечи вает  ж ен ском у  полу п о в ы ш ен н ую  адап ти вность , что 
на поведенческом  уровне проявляется  в больш ей  во сп ри и м ч и в ости  к обу
ч ен и ю  и  в о сп и тан и ю  (т.е. «социальная  пластичность»  и « эм о ц и о н ал ь 
ность»). Б олее  узк а я  норма индивидуальной реакции  у м уж ского пола леж и т  в 
осн ове  того , что в д и ск о м ф о р т н ы х  зонах эв о л ю ц и о н н о го  отбора остаю тся  в 
о сн о в н о м  м уж ские особи , которы е могут поки нуть  эти  зон ы , только  о б л а
дая  сп о со б н о стью  к нахож дени ю  новых реш ен и й , т.е. за счет  предм етн ой  
пласти чн ости  и тем па, а такж е более н и зко й  э м о ц и о н ал ь н о й  чувствитель
ности.

1.5. П олодиморфические смешения

Б ольш и н ство  из вы ш еп редставленн ы х исследовани й  отраж ает п о п у л я 
ц и о н н ы й  ан ал и з  половы х различий , о п и р аю щ и й с я  на эв о л ю ц и о н н ы е  за к о 
н о м ерн ости  п оловой  д и ф ф е р е н ц и а ц и и .  М ежду тем опора  только  на идеи 
полового  д и м о р ф и зм а  таи т  в себе оп асн ость  сведения  ф е м и н и н н о с т и /м а с -  
ку ли н н ости  к би ологи ческом у  полу. П оследние же являю тся  и н диви дуаль
н о -л и ч н о с тн ы м и  конструктам и , ф орм и р у ю щ и м и ся  в пространстве  соц и о-  
культуральных и со ц и альн о-п си хологи ч ески х  координат , структура и с о 
держ ан и е  которы х  не п остоян н ы  и вклю чаю т ком плекс  вн утренни х  и 
вн еш н их  характери сти к ,  степ ень  взаим одействия  которы х определяется  
ф о р м ам и  и д ен ти ч н ости , п редставленн ы м и в о ри ен тац и ях  л и ч н о сти , в ее 
установках, о тн о ш ен и ях , н ап равлен н ости  в сф ере  деятельн ости  и о б щ ен и я ,  
в тех качествах л и ч н о ст и ,  которы е считаю тся  зн ач и м ы м и  с точки  зрения  
гендерны х ролей , т.е. эти  конструкты  не связан ы  напрям ую  с б и о л о ги ч ес 
ким полом , а о бозн ач аю тся  как соц и ал ьн о -п си х о л о ги ч ески е  я в л ен и я ,  ф и к 
си рую щ и е психотип  м уж ского  и ж ен ского  п оведени я  в пределах о д н ой  ген
дер н о й  роли  (Л абунская В.A., 1999J.

В прочем , эво л ю ц и о н н о -б и о л о ги ч еск ая  теория  пола предсказы вала  воз
м ож н ость  н ео дн о зн ач н о го  ин дивидуального  соответствия видовы м  харак
тери сти кам  полового  д и м о р ф и зм а .  В ки берн етическом  плане трактовка  
В.А. Г еодакян ом  нервного  перекреста как  регулятора оп ти м альн о й  «дис
тан ц и и »  между п о л ови н ам и  тела ан алогична Х -хром осом н ом у  перекрест
ном у наследован и ю , поддерж иваю щ ем у оп ти м альн ую  «дистанцию» между
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полам и . М о ж н о  допустить , что по  к аком у-то  коли ч ествен н о м у  при знаку  
сущ ествует  такой  п оловой  д и м о р ф и зм , что расп ределени я  этого  п р и зн ак а  у 
м уж ского  и ж ен ско го  пола не перекры ваю тся . Если вы делить в каж дом  р ас 
пределении  по 3 зн ач ен и я  при знака : норм у «О», край н и е  п л ю с -  (+ )  и 
м и н ус-  ( —) о тк л о н е н и я  от нее, тогда «однозначны е» родительские  пары 
М°Ж°, М + Ж + ,  М - Ж — будут иметь оп ти м альн ы й  половой  д и м о р ф и зм , а 
среди «разнозначны х» будут д ва  экстрем альн ы х  ти п а  — М + Ж -  — с ненор
м ально большим (максимальны м) половым диморфизмом , и М —Ж +  — с ненор- 
м ально м алы м  (минимальны м). Д л я  отри ц ательн ой  обратн ой  связи ,  п оддер
ж и ваю щ ей  п о с то я н с тв о  полового  д и м о р ф и зм а ,  необходим о, чтобы у р о д и 
телей первого  т и п а  потом ки  рож дались  второго тип а  и наоборот. Это з н а 
чит, что п р и зн ак  долж ен  передаваться  от отц а  к дочери , а от  матери к сы ну, 
а это  не что и н ое ,  к ак  Х -хром осом ное  наследование. С огласн о  теори и  пола, 
Y-х р о м о со м а  является  связую щ и м  звеном  между хр о м о со м н ы м  набором  
ядра  и  ц и то п л азм о й  клетки , т.е. средой (это  «ворота» для н ов ой  и н ф о р м а 
ции в ген ом , это  «экологическая»  хром осом а). П о ско л ьку  о н а  передается 
только  по м уж ской  л и н и и ,  то  п о явлен и е  в ней новой  и н ф о р м а ц и и  п р и в о 
дит к росту п олового  д и м о р ф и зм а ,  т.е. переводит  равн овеси е  на  новы й  о п 
тимум.

Уже после в о зн и к н о в е н и я  эв о л ю ц и о н н о й  теории Ч. Д а р в и н а  п о я в и ли сь  
о б н ад еж и ваю щ и е  результаты соп оставлен и я  сексуальн ого  поведен и я  ч ел о 
века и ж и вотн ы х , которы е стали подвергаться  н а п р авл ен н о й  си стем ати за 
ции. П о ск о л ьк у  о тп равн ой  то ч ко й  при этом  служ ило осн овоп олагаю щ ее  
п о н и м ан и е  полового  д и м о р ф и зм а  как  результата процесса  э в о л ю ц и и ,  п е р 
вы ми обрати л и  на себя в н и м ан и е  при м еры  и н верти р о ван н о го  сексуальн ого  
п оведени я. Ч. Д ар в и н  вы сказал  м ы сль о  том , что в каж дом  индивидууме 
(растен ии  или ж и в отн ом ) им ею тся вторичны е половы е о со б ен н о сти  п р оти -  
во п олож н ого  пола. В последую щ ем  это  полож ен ие  бы ло  развито м н оги м и  
учены м и , в том числе В ей см ан ом , которы е, о п и р ая сь  на ф а к т  «скры того  ^  
присутствия  п р о ти во п о л о ж н ы х  половы х черт», утверж дали, что б и се к су а 
лизм  — характерн ы й  и неотъем лем ы й п р и зн ак  вы сш их п о зв о н о ч н ы х  ж и 
вотны х и человека.

П о я в и л и с ь  и  к о н к р е тн ы е  д о к а з а тельства из _мира ж и вотн ы к . Т ак , 
Kellch (1834) и Perogallo (1863) со о б щ ал и  о н аблю давш ихся  и м и  случаях 
гом о- и б и се к су ал ьн о го  поведен и я  с ам ц о в -ж у к о в  н е которы х  пород.
A. M accioli (1883) о п и сы в ал  гом осексуальн ы е п р о я в л ен и я  у с а м о к  и с а м 
цов п оч товы х  голубей. П ри  этом  сам ц ы  со ве р ш ал и  гом осексуал ьн ы е  акты  
даж е в п ри сутстви и  с а м о к .  О н р асц ен и вал  эти  п р о я в л ен и я  к ак  н а р у ш е н и е  
поло во й  д и ф ф е р е н ц и а ц и и  в результате п оло во й  д еген ер ац и и .  О н  такж е 
сооб щ ал  о  н а бл ю д ен и я х  над  сам ц ам и  попугаев, которы е при  отсутствии  
сам о к  в к л етке  в теч ен и е  д ли тел ьн ого  врем ен и  со ве р ш ал и  друг с другом  
половы е акты . А. М ол ль  (1897) ц и тировал  о п и с а н и я  о в ец  и коз ,  которы е 
обн ар у ж и вал и  п р и зн а к и  пси хосексуальн ого  герм аф роди ти зм а  и п р о я в л я 
ли  как  го м о сек с у ал ьн ы е , так и б и сексуальн ы е  т е н д е н ц и и  к осо б я м  своего  
пола.

P. M ilner  (1973) подчеркивает , что «с п оведен ч еской  точки  зрен и я  ж и 
вотны е ни когда  не ведут себя и склю ч и тельн о  к ак  сам ки  или сам цы », а 
«если характерн ое  д л я  д ан н о го  пола поведение наталкивается  на какое^  
либо  п р еп я тстви е ,  то  м ож ет  прояви ться  пов ёд ёШ е; свой ствен н о е  другому 
ролу» [M orris  Д., l9 5 b |.  ’ --------------------------

Н ек о то р ы е  ти п ы  п оловой  и н верси и  у ж ивотн ы х характерн ы  для  к о н 
ф л и к тн ы х  си туаций . Эти я в л ен и я  о б ы ч н о  о б ъ я сн яю т  тем , что п оловое  воз
буж дение у ж и в отн ы х  обоих полов уси ли вает  тен д ен ц и ю  к  д ем о н стр ац и и
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ти п и ч н ы х  актов  полового  п оведени я, характерного  к ак  для сам ц ов ,  так  и 
для  сам ок , о д н ак о  у сам ц о в  преобладаю т первые р еакц и и , а у сам о к  — вто
рые. П ричем  п р о я вл ен и я  и н верси и  могут касаться  не только  полового , но и 
ин ы х  ф о р м  поведени я. Т ак , у сам о к  м ы ш ей  и многих других видов м л е к о 
п и таю щ и х наблю дается  полож и тельн ая  корреляц и я  между д о м и н и р о в а н и 
ем в агрессивны х  ситуациях  и половы м  поведени ем , характерн ы м  для с а м 
цов  [Х айнд Р., 1975|.

О дн ако  поведенчески е , в том  числе свя зан н ы е  с сексуальн остью , п р и 
меры  и н верси и  являю тся  л и ш ь  наиболее наглядны м  при м ером  и н ди ви ду
альных м о д и ф и к а ц и й  полового  д и м о р ф и зм а .  И м ею тся и другие д оказател ь 
ства того , что пол вообщ е ^ с о о т н оси тся к  у с т о й ч и в ы м  и н е и зм ен н ы м  о н т о 
г е н е т и ч е с к и й  характери сти кам . В этологии  известно  я вл ен и е  прот огении  — 
см ен ы  пола в онтоген езе  Т наприм ер, к ам ен н ы е  окуни  мероу, пстром ето- 
п о н ) ,  которое  представляется  как бы эв о л ю ц и о н н о  переходны м от герм а
ф р о д и ти зм а  (о д н о вр е м е н н о й  двуполости) к половом у д и м орф и зм у . И звест
ны р ы бы -губан ы , у которы х еди н и ц а  сообщ ества  — сам ец  с гаремом из 3—6 
сам о к  и н е ск о л ьк о  неполовозрелы х  особей. П осле см ерти  сам ц а  у д о м и 
н ан тн ой  сам к и  происходит  ин верси я  пола, и она  н ачи н ает  ф у н к ц и о н и р о 
вать как  д о м и н а н т н ы й  сам ец; при этом  генотип сам ц а  подвергается р е к о м 
б и н ац и и .  У м орского  окуня  пол не определяется  хром осом ам и  в м ом ен т  за 
чатия, и каж ды й ин диви д  м ож ет  выступать в роли и сам ц а, и сам ки . Д а н 
н ы й  вид образует м он огам н ы е  пары, причем  партнеры  поочередн о  вы сту
паю т то в роли сам ц а, то  в роли сам ки ; во время нереста у них вы рабаты ва
ется то  и кра , то  м олоки . П ары , в которы х роли распределяю тся  н е р ав н о 
м ерно , о б ы ч н о  распадаю тся  | F ischer Е., 1980). Э кзоти чески м  п р и м ером  я в 
ляется  Sacculina — р ач о к -п ар а зи т  крабов, которы й изм ен яет  пол молодых 
сам ц о в-х о зяев  на ж ен ски й .

П ри вед ен н ы е  зак о н о м ер н о сти  м ож но  проследить в эм бриогенезе , 
п о д ч и н яю щ ем ся  в целом онтоген етич еском у  правилу полового  д и м о р ф и з 
ма. О сн о в н ы е  зако н о м ер н о сти  половой  д и ф ф е р е н ц и р о в к и  в онтоген езе  
J. M oney (1977) сф орм ули ровал  в виде определенны х п р и н ц и п о в , которы е 
при соответствую щ ем  д о п о л н е н и и  могут быть представлены  следую щ им  
образом:

•  принцип дифференцировки и развит ия: развитие есть о д н о вр е м е н н о  
п р о ц есс  д и ф ф е р е н ц и р о в к и ,  в ходе которого  п е рвон ач альн о  би п о тен -  
ц и альн ы й  зароды ш  стан овится  сам ц ом  или сам кой . О твергается  пред
ставлен и е  о  том , что путь развития и зн ач ал ьн о  определяется  только  
о д н ой  во зм ож н остью  или ф орм ируется  уже после рож ден ия  средой  и 
во сп и тан и ем :

•  принцип cmaduajibHOu (последоват ельной) дифференцировки. Э тот п р о 
цесс им еет  свои  зак о н о м е р н ы е  этапы , каждая последую щ ая д и ф ф е -  
р е н ц и р о в к а  о сн овы вается  на преды дущ ей; ген етически й  д и м о р ф и зм  
половы х хром осом  предш ествует д и ф ф е р е н ц и р о в к е  гонад, а  о н а  о п р е 
д ел яет  горм он альн ы й  пол зароды ш а и т.д.;

•  принцип крит ических периодов: каж дому этапу половой д и ф ф е р е н ц и 
р овки  соответствует определен н ы й  период  разви ти я , когда орган изм  
наиболее  чувствителен  к д ан н ы м  воздействиям . Если кри ти чески й  
период  п р оп ущ ен , то  последствия о б ы ч н о  необратим ы . При этом  дей -

. ствует п р и н ц и п  Адама (дополни тельн ости  м аскули н н ой  д и ф ф е р е н ц и 
ровки): на всех крити ческих  стадиях развития, если орган и зм  не полу- 

v \ чает  к ак и х -то  д о п олн и тел ьн ы х  си гналов  или ком ан д , п оловая  д и ф ф е -
) р е н ц и р о в к а  автом атически  идет по ж ен ском у  типу;
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•  принцип диссоциации половой идент ичност и : на  сам ы х р ан н и х  этапах 
п осле  ро ж д ен и я  во зм ож н ости  и д ен ти ф и к а ц и и  по м аск у л и н н о м у  и ф е 
м и н и н н о м у  типу  об ъ еди н ен ы , но  в ходе о б щ ен и я  в к о н ц е  к о н ц о в  р еа 
л изуется  к ак ая -то  одна и з  возм ож ностей ;

•  принцип идент иф икации и дополнения. В мозге зак о д и р о в ан ы  две 
схемы : о д н а  для о б о зн ач ен и я  собствен ны х иден тичности  и роли, д р у 
гая — для о б о зн ач ен и я  п р о ти воп олож н ого  пола. О н и  д и ф ф е р е н ц и р у 
ю тся по  м ехан изм ам  и д ен ти ф и к а ц и и  и д о п о л н е н и я .  П ервы й  с в я зы в а 
ется  с к о п и р о в а н и е м  п оведени я  других лю дей , второй — с в ы я с н е н и 
ем , уя сн ен и ем  поведения  других, так  что собствен н ое  поведени е  д о 
п о л н яет  поведени е  других или взаим одействует  с н и м ;

•  принцип м аскулинной  уязвим ост и  (в том  числе более вы сокая  сексуаль 
ная возбудим ость  и кач ествен ная  с п е ц и ф и к а  полового  акта  у м у ж 
чин).

В.Е. К аган предлож ил си стем ную  модель половой  д и ф ф е р е н ц и а ц и и ,  
п одразум еваю щ ую  п р и н ц и п  объ ем н ого  си стем н о го  услож н ен и я  с п оследо
вательны м  об р азо ван и ем  ф у н к ц и о н ал ьн ы х  связей , — ант енат альную  диф 
ф еренциацию  (вклю чаю щ ую  этапы  генетического  или хр о м о со м н о го  пола, 
гон адного  пола, горм он альн ого  пола, ген итальной  д и ф ф е р е н ц и р о в к и  и ц е 
ребральн ого  иола) и пост нат альную  диф ференциацию  (вкл ю чаю щ ую  го р м о 
нальную , н ей р о ф и зи о л о ги ч еск у ю , м орф ологи ч ескую  д и ф ф е р е н ц и а ц и ю , в 
том  числе ф о р м и р о в а н и е  образа  тела и половую  со ц и ал и за ц и ю ),  что о п р е 
д ел яет  кач ествен н ое  ин диви дуальн ое  р азн ообрази е  и д ен ти ч н ости ,  сл ага ю 
щ ейся  в том  числе из  м орф ол о ги ч еско го  пола и  образа  тела, п оловой  роли, 
сексуальн ой  роли , эр о ти ч еск о й  и сексуальной  ори ен тац и й .

Введение этой новой  п е р ем ен н о й , св я зан н о й  с ин ди ви дуальн ы м  с о с т о я 
нием  половой  иден тич ности  и со о тн о ш ен и ем  м а с к у л и н н о с т и /ф е м и н и н -  
ности , в зн ачи тель н о й  степ ен и  услож няет  картин у  и п о л о ти п и ч еск и х  к а 
честв л и ч н о с т и ,  о  которы х  говори лось  выш е к ак  о  п ро явл ен и ях  полового  
д и м о р ф и зм а .  Т ак , при о бследован и и  по парам етрам  «адаптивной» и «ког
н и ти вн ой »  ф л ек си б ел ьн о сти  419 человек  — гетеро-, гом о- и б и сексуальны х  
м уж ч и н  и ж е н щ и н ,  т.е. с учетом психологической  ан д р о ги н и и , сам ую  в ы 
сокую  к о гн и ти вн у ю  ф лекси б ел ьн о сть  п рояви ли  бисексуальны е ж е н щ и н ы  
|Z in ik  G .A ., 19831. Т ак и м  образом , исследование ин диви дуальн ы х з а к о н о 
м ерн остей  р азви ти я  и ф о р м и р о в а н и я  стратегий и моделей пов ед ен и я , тем 
более  зави си м ы х  от сексуальн ой  о р и е н тац и и ,  одно  из п е рвостеп ен н ы х  
мест, п о м и м о  п ол овозрастн ы х  характери стик  л и ч н о сти ,  зан и м ает  о ц е н к а  
половой  и д ен ти ч н о сти ,  от  осо б ен н о стей  с ф о р м и р о в ан н о ст и  к оторой  будут 
зави сеть  характер  п релом лен и я  в ин дивидуальном  онтоген езе  п ол о д и м о р -  
ф и ч еск и х  сво й ств  и своеобрази е  и н тср и о р и за ц и и  св я зан н ы х  с н и м и  стер ео 
ти п о в  и этал он ов .

И з в ы ш еи зл о ж е н н о го  я с н о ,  что между вы раж ен н о стью  полового  д и м о р 
ф и зм а  и аси н х р о н и ей  разви ти я  сущ ествует тесная  связь . В озм ож но , и м ен н о  
этим и  м ехан и зм ам и  м о ж н о  о б ъ я сн и ть  тот  ф акт ,  что расстройства  сек с у ал ь 
ного  п оведен и я  и разви ти е  ан ом альн ы х  ф орм  его реали заци и  в о сн о вн о м  
отм ечаю тся  у м уж чин и п ракти чески  не встречаю тся у ж ен щ и н . ^

«А вангардны й, ф утуристический» характер ан ом альн ого  сексуального  ( 
поведения прои стекает  из его «поисковой»  природы , характерной  для муж- i 
чин , и делает  его, с одной  стороны , и сточни ком  новых моделей п оведени я , с 
другой — о н о  вступает в противоречие с ож идаем ы м  общ еством  вследствие 
биологических  п р и зн ако в  индивида, что порож дает л и б о  неразреш и м ы й  1 
внутри пси хологический  ко н ф л и к т ,  либо  вн еш н и й  к о н ф л и к т  с закон ом .
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Г л а в а  2

Классификации сексуальных расстройств

К л асси ф и к а ц и я  сексуальны х расстройств  в эк сп ер тн о й  п р акти ке  имеет 
особое зн ач ен и е ,  поскольку  напрям ую  определяет  пределы ко м п етен ц и и  
сексолога. И м ен н о  сексуальны е расстройства, при обретаю щ и е ю ридич ес
кое зн ач ен и е ,  будут составлять  к о м п е тен ц и ю  и границы  эк сп ер тн о го  с е к с о 
логи ч еского  исследовани я. В связи  с этим вы бор наиболее  исчерп ы ваю щ ей  
кл а с с и ф и к а ц и и  — важная в м етодологическом  плане задача.

Т рудности  к л асси ф и к а ц и и  сексуальны х расстройств  отм ечаю т все с п е 
ци алисты . Т ак , К. И м ел и н с к и й  (1986) указывает, что больш и н ство  из них 
о сн о в ан о  на н еодн ородны х критериях, когда этиологи ческие  критерии  с о 
четаются с си м п то м ат и ч еск и м и , объекти вн ы е — с субъ екти вн ы м и , а к р и те 
р ии , о т н о с я щ и е с я  к сексуальн ы м  расстройствам , см еш иваю тся  с ген ера
ти вн ы м и . С лож н ости  при разработке си стем ати ки  сексуальны х расстройств  
обусловливаю тся  такж е тем , что при  этом  д ол ж н ы  учиты ваться  к ак  м и н и 
мум две оси: онтоген етическая  и п о лод и м орф и ческая .  К. И м ел и н с к и й  
пересмотрел  собствен н ую  кл асси ф и к а ц и ю  1968 г. как неудовлетворитель
ную  для п ракти ческой  деятельности  и предлож ил в 1982 г. новую , п о  его 
м н ен и ю , более  адекватно  учиты ваю щ ую  последн ие тен д ен ц и и  развития 
сексологии .

Классификация сексуальных расстройств [по К. Имелинскому, 1982)

I. Сексуальные дисфункции
А. И н д и в и д у а л ь н ы е :

1) нарушения течения полового акта;
2) нарушения оргазма;
3) нарушения либидо.

Б . О б о ю д н ы е :
1) сексуальная дисгармония;
2) диспареуния;
3) сексуальная аверсия.

11. Сексуальные девиации
1) сексуальные отклонения;
2) сексуальные извращения.

III. Симптоматические дисфункции и девиации
1) при психических заболеваниях;
2) при соматических заболеваниях.

С реди  д о сто и н ст в  этого  варианта  к л а с с и ф и к а ц и и  К. И м е л и н с к и й  у к а 
зы вает, в частности , на то , что о н а  вклю чает  сексуальн ы е расстрой ства  в 
целом , а не только  психосексуальн ы е наруш ен и я . Д ей ств и тел ьн о ,  п о д о б 
ны й подход наиболее  соответствует  со в р е м е н н о й  к о н ц е п ц и и  развития  
сек с о л о ги и ,  уч и ты ваю щ ей  сти ран и е  ж естких  гр ан и ц  между п си х о сексу 
а л ьн ы м и  н а р у ш е н и я м и  и сексуальн ы м и  расстрой ствам и  на о р ган и ч еск о й  
осн ове .

В Р оссии  получила наибольш ее расп ростран ен и е  к л асси ф и к а ц и я  сексу 
альны х расстрой ств  Г.С. В асильченко  (1983), в основу  которой  бы л поло-
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С х е м а  2.1
Классификация сексуальных расстройств 

(по Г.С. Васильченко с соавт., 1983)

ж ен п атоген ети ч еск и й  п р и н ц и п  (схема 2.1), зак л ю ч а ю щ и й ся  в то м ,  что у 
сек со ло ги ч еск о го  б ольн ого  могут бы ть  и чащ е всего есть не од и н ,  а н е 
ск о л ь к о  си н д р о м о в ,  им ею щ и х  разли ч н ую  давн ость , р азл и ч н ы е  сроки  ф о р 
м и рован и я  и тяготею щ и х  к разли ч н ы м  ф азам  стан о вл ен и я  всего р ас с тр о й 
ства в целом . О тдельны е си н д р о м ы , вклю чаясь  в структуру ед и н о го  сексу 
альн ого  расстрой ства , взаим одействую т по-разн ом у . Д ан н а я  к л а с с и ф и к а 
ц и я ,  о с н о в а н н а я  на м у л ьти ди сц и п л и н ар н о й  к о н ц е п ц и и  сексо п ато л о ги и , 
реализует не т о л ьк о  п атоген ети ч еск и й  п р и н ц и п  своего  п о с тр о е н и я ,  н о  по 
сущ еству  вклю чает  в каж ды й из д и агностируем ы х си н д р о м о в  два вида п а р 
ци альны х  эт и о л о ги ч ес к и х  ф акторов : а)  эти о л о ги ч ески е  м о м ен ты , с п р о в о 
ц и ро вавш и е  в о зн и к н о в е н и е  си н дром а; б) эти ологи ческое  (т.е. п о тен ц и ал ь-
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С х е м а  2.2
Типология психосексуальных расстройств

ПСИХОСЕКСУАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА

F5. Поведенческие 
синдромы, связан
ные с физиологиче- 
ческими нарушения
ми и физическими 
факторами F6. Расстройства личности и поведения у взрослых

F52. Половая 
дисфункция, 
не обусловленная 
органическим 
расстройством 
или заболеванием

F52.0. Отсутствие 
или потеря поло
вого влечения

F52.1. Сексуаль
ное отвращение и 
отсутствие сексу
ального удовлет
ворения

F52.3. Оргастиче
ская дисфункция

F52.4. Преждевре
менная эякуляция

F52.5. Вагинизм 
неорганической 
природы

F52.6. Диспареу- 
ния неорганичес
кой природы

F52.7.
Повышенное 
половое влечение

F52.2. Отсутствие 
генитальной реак
ции

F64. 
Расстройства 
половой 
идентичности

F64.0.
Транссек
суализм

F64.1.
Транс
вестизм
двойной
роли

F64.2. 
Расстрой
ство 
половой 
идентично
сти у детей

F65. 
Расстройства 
сексуального 
предпочтения

F65.0.
Фетишизм

F65.1.
Фетишистский
трансвестизм

F65.2.
Эксгибицио
низм

F65.3.
Вуайеризм

F65.4.
Педофилия

F65.5.
Садомазохизм

F65.6. Мно
жественные 
расстройства 
сексуального 
предпочтения

F65.8. Другие 
расстройства 
сексуального 
предпочтения

F66. Психо
логические и 
поведенческие 
расстройства, 
связанные с 
сексуальным 
развитием и 
ориентацией

F66.0.
Расстройство
полового
созревания

F66.1.
Эгодис-
тоническая
сексуальная
ориентация

F66.2.
Расстройства
сексуальных
отношений
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н о  п атоген ети ч еск ое)  воздействие си н дром а на сексуальное  расстрой ство  в 
целом . Э ти о со б ен н о ст и  патоген ети ч еской  к л а сси ф и к а ц и и  н еп о ср ед ствен 
но с в я зан ы  с так ти к о й  лечебного  воздействия . О дн ако  о н и  же п редоп реде
л я ю т  и п р и н ц и п и а л ьн ы е  о р ган и зац и о н н ы е  и обучаю щ и е треб ован и я  к с е к 
соп атологу , а такж е задаю т д остаточн о  ш и р о к и е  рам ки  его к о м п е тен ц и и  в 
эк с п е р т н о й  практи ке .

С овсем  по ин ом у  пути поначалу  пош л а А м ер и к ан ск ая  н а ц и о н ал ь н ая  
к л а с с и ф и к а ц и я  п сихич ески х  расстройств . Вообщ е первой  о ф и ц и а л ь н о й  н о 
м енклатурой , вы деливш ей  особ ы й  ди агн о сти ч ески й  класс для  сексуальн ы х 
проблем , стала D S M - I I I - R  (1980). Этот класс, н а зван н ы й  « П си хосексуаль
ны е расстройства» , был подразделен на 4 части: 1) расстрой ства  половой 
и ден ти ч н о сти  (ставш ая  на т о т  м ом ен т  абсолю тно  новой категорией);
2) п ар аф и л и и  (ранее  об озн ач авш и еся  как  сексуальн ы е д ев и ац и и );  3) п с и х о 
сексуальн ы е д и с ф у н к ц и и  (ранее — п с и хоф и зи ологи ч ески е  уроген итальны е 
р еак ц и и /р а с с тр о й с т в а )  и 4) резидуальны й класс других психосексуальны х 
расстрой ств , вклю чавш и й  среди прочих  эгоди стон и ч ескую  гом осексуаль
ность. Т о й  же структуры и тех же п р и н ц и п о в  придерж ивается  и М К Б -1 0 ,  
которая  отраж ает  п оп ы тку  и зо л и р о ван н о го  рассм отрен и я  пси хосексуаль
ных р асстрой ств  (схема 2.2). В М К Б -1 0  сделан особы й  ак ц ен т  на н е о р га н и 
ч еском  генезе  д а н н ы х  расстройств , кл и н и ч еская  кар ти н а  которы х м ож ет 
бы ть  и д ен ти ч н о й  подобн ы м  н ар у ш ен и я м , в осн ове  которы х, од н ако , леж ат  
о р ган и ч ески е  ф акторы . С  п ози ц и й  со вр е м е н н о й  сексологи и  такая  п оп ы тка  
вряд  ли  м ож ет  считаться  о б о сн о в ан н о й ,  хотя о н а  н еи зб еж н а  в свете ж ела
ни я  сохран и ть  сексуальн ую  патологи ю  в главе, п о с в я щ ен н о й  психически м  
р асстрой ствам . П оэтом у  м ож н о  считать  с н е к о то р ы м и  о го во р к ам и , что 
М К Б -1 0  охваты вает  л и ш ь  часть сексуальн ы х расстройств , а и м е н н о  те из 
них, которы е в отеч ествен н ой  сексоп атологи и  о тн есен ы  к расстройствам  
п си х и ч еско й  составляю щ ей .

О дной  из п роблем , вы текаю щ их из структуры д ан н ы х  к л а с с и ф и к а ц и й ,  
является  отсутствие в них группы ан ом альн ы х  с о сто я н и й , о б ъ еди н я ю щ и х  
н а р уш ен и я  сексуальн ого , в том числе психосексуального , разви ти я  как  т а 
кового. Д а н н ы е  н ар у ш ен и я , не я в л яя сь  со б ствен н о  расстрой ствам и , им ею т 
огро м н о е  зн а ч ен и е  не только  в качестве п р е д и сп о зи ц и о н н ы х , н о  и з а н и м а 
ют особое  м есто  в эк сп ер тн о й  сексологи ч еской  практике.

Д ругой  п робл ем ой  является  то, что сущ ествую щ ие к л а с с и ф и к а ц и и ,  с л е 
дуя о п р е де ле н н о й  груп пировке  различ ны х  психосексуальны х расстройств , 
редко  уч и ты ваю т их н еразры вн ую  связь , что в к л и н и ч еск о й  картин е  м ож ет 
вы раж аться  в соч етан и и  н аруш ен и й  из разны х таксон ов .

2.1 . Р асстройства копулятивного цикла

С в я зь  со став ля ю щ и х  эту группу расстрой ств  с п а р аф и л и я м и  стан ови тся  
все более  б ессп о р н о й . Т ак ,  сексуальн ая  д и с ф у н к ц и я  во врем я д ев и ан тн о го  
акта  о тн о си тся  к о д н ой  из х ар актерн ей ш и х  особ ен н о стей  сексуальн ого  с а 
д изм а . Т. G ra tze r  и J .M .W . Bradford (1995) о б ъ я сн яю т  этот  ф а к т  тем , что с а 
д и ст  стрем и тся  к  удовлетворен ию  не сексуальн ы м  актом  как  так о в ы м , к о 
торы й  л и ш ь  используется  как  средство  ун и ж ен и я  и кон трол я  над ж ертвами. 
К том у же м ноги е  садисты  со о б щ аю т  о  сексуал ьн ой  д и с ф у н к ц и и  и во время 
обы ч н о й  сексуал ьн ой  акти в н ости . Н е случайно , что когорта л и ц  с п а р а ф и 
л и я м и  оказы вается  сходной  с п ац и ен там и  с сексуальн ой  д и с ф у н к ц и е й  по 
ряду парам етров ,  в частности  п о  показателям , отраж аю щ и м  о со б ен н о сти  
ролевого  п ов ед ен и я , о т к л о н ен и я  в котором  могут леж ать  в осн о ве  ф у н к ц и -
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он адьн ы х  сексуальн ы х  н ару ш ен и й . Н ап ри м ер , бы ли  обнаруж ены  р азл и ч 
ны е уровн и  б р ач н о й  адап тац и и  в парах сексуальн ы х  преступ н и ков , л и ц  с 
с ексу ал ьн ы м и  д и с ф у н к ц и я м и  и норм ати вн ы х  ин ди ви дов  при и ссл едован и и  
стилей  уп равл ен и я  м еж ли ч н о стн ы м  к о н ф л и к то м . У обеих п роблем н ы х 
групп вы явлен  д о сто вер н о  более вы раж ен н ы й  дистресс , причем  пары  с е к 
суальны х п р е сту п н и к о в  бы ли  наиболее  к о н ф л и к тн ы м и . В осн ове  к о н 
ф л и к тн о г о  в заи м одей стви я  л и ц  с сексуальн ы м и  д и с ф у н к ц и я м и  леж али  о п 
р ед елен н ы м  образом  п о л я р и зо в ан н ы е  роли с паттерн ам и  «избегание vs. 
п ри влеч ен и я» ,  тогда к ак  сексуал ьн ы м и  п реступ н и кам и  использовался  
более хаоти ч н ы й  сти л ь  «и зб еган и е -п ри в лечен и е  /  и збеган и е-п ри влечен и е»  
|M e tz  М .Е ., Dwyer S .M ., 1993].

Д а н н о е  о б о зн а ч е н и е  этой  группе р асстрой ств  в целом  соответствует  
п р е д с та в л ен и ям , п о л о ж е н н ы м  в осн ову  с о вр е м е н н ы х  к л а с с и ф и к а ц и й .  
Т ак ,  не сл у ч ай н о  о бсуж ден и е  этих н а р у ш ен и й  и их п о л о ж ен и я  в D S M -IV  
Г. К ап лан  и Д ж . С эд о к  (1998) п редваряю т и зве стн о й  схем ой п с и х о ф и з и о 
л о ги ч еск и х  сексу ал ьн ы х  р еак ц и й  У. М астерса  и В. Д ж о н с о н  с н е з н а ч и 
т ел ь н ы м и  м о д и ф и к а ц и я м и .  К о р р ек ц и я ,  в ч астн ости , заклю чается  в том , 
что разд ел ьн о  р асс м атр и в ав ш и е ся  и м и  ф азы  возбуж дени я  и п лато  здесь 
бы л и  сл и ты  в ед и н у ю  ф азу  возбуж дени я  с вы делен ием  п р е дв ар яю щ ей  ее 
ф азы  в л еч ен и я . П о сл ед н я я  н о в ац и я  о б ъ я сн я ется  тем , что в о тл и ч и е  о т  о с 
тальн ы х , ч и сто  ф и зи о л о ги ч е с к и х ,  ф а за  вл еч ен и я  отраж ает  те с ф е р ы , с к о 
то р ы м и  и м ее т  дело  ф у н д а м е н тал ьн ая  психиатрия: м о т и в а ц и я ,  побуж ден и я  
и л и ч н о сть .  Н есм о тр я  на то  что ф аза  р азр еш ен и я  в тексте  у п о м и н ал ась ,  в 
D S M -I I I  не  бы ли  указан ы  расстрой ства ,  с ней  св я за н н ы е .  К м ом ен ту  с о 
здан и я  D S M - I I I - R  (1987) эта рубрика со сто я л а  из 4 групп сексуальн ы х  
д и с ф у н к ц и й :  расстр о й ств  сексуальн ого  вл еч ен и я ,  расстр о й ств  с е к с у а л ь н о 
го возб у ж д ен и я , р асс тр о й ств  оргазм а  и болевы х  сексуал ьн ы х  расстрой ств . 
П о с л е д н я я  группа не увязы валась  с к а к о й -л и б о  из ф а з  сексуальн ого  
ци кл а .  С о с т а в и в ш и е  ее расстрой ства  (ф у н к ц и о н а л ь н а я  д и с п а р е у н и я  и 
ф у н к ц и о н а л ь н ы й  в аги н и зм )  о д н а к о  не  п р и ш л и  из ни откуда . С о в м ес тн о  с 
т а к и м и  т е р м и н а м и ,  к ак  ф р и ги д н о ст ь ,  и м п о те н ц и я  и п р еж д ев р ем ен н ая  э я 
ку л яц и я  с е м е н и ,  д и сп а р е у н и я  и ваги н и зм  уже у п о м и н а л и с ь  в п ер еч н е  д о 
п о л н и т ел ь н ы х  т е р м и н о в  для у роген и тальн ой  си стем ы  в первой  версии 
D SM  (1952).

М К Б -1 0  в о с н о в н о м  без  сущ ествен ны х и зм ен ен и й  восп р о и зво д и т  т е н 
д е н ц и и  и п р и н ц и п ы  ам ер и к ан с к о й  к л а сси ф и к а ц и и  и вклю чает  д а н н ы е  с о 
сто я н и я  в рубрику  «П оведенч еские  си н д р о м ы , св я зан н ы е  с ф и зи о л о ги ч е с 
ки м и  н а р у ш е н и я м и  и ф и зи ч е с к и м и  ф акторам и »  (F 5 0 —F59).

F52. Половая дисфункция, не обусловленная органическим расстройством или 
заболеванием.

Здесь указывается, что половая дисфункция охватывает различные варианты 
неспособности индивидуума участвовать в половой жизни в соответствии с его же
ланием. Могут наблюдаться отсутствие интереса, удовлетворения либо физиологи
ческих реакций, необходимых для эффективного сексуального взаимодействия (на
пример, эрекции) или невозможность контролировать или переживать оргазм.

Признается, что сексуальная реакция представляет собой психосоматический 
процесс и в происхождении сексуальной дисфункции обычно принимают участие и 
психологические, и соматические процессы. Поэтому, хотя в ряде случаев и воз
можно выявление несомненно психогенной или органической этиологии, чаше, 
особенно при таких расстройствах, как отсутствие эректильности или диспареунии. 
оказывается затруднительным определить относительное значение психологичес
ких и/или органических факторов. В таких случаях рекомендуется определять со
стояние как имеющее смешанную или неопределенную этиологию.
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Подчеркивается, что некоторые типы дисфункции (например, отсутствие поло
вого влечения) возникают как у мужчин, так и у женшин. Тем не менее оговарива
ется, что женщины чаше жалуются на субъективное качество сексуальных пережи
ваний (например, отсутствие удовлетворения или интереса), а не на отсутствие спе
цифических реакций. Не является редкой жалоба на оргазмическую дисфункцию, 
но при расстройстве одного из аспектов женской сексуальной реакции имеется ве
роятность нарушения и остальных. Например, если женщина неспособна к пере
живанию оргазма, то она часто оказывается неспособной получать удовлетворение 
и от других аспектов физической близости и, таким образом, значительно снижает
ся ее сексуальное влечение. С другой стороны, мужчины, хотя и жалуются на отсут
ствие таких специфических реакций, как эрекция и эякуляция, часто сообщают о 
сохранении полового влечения. Поэтому, как отмечается, необходимо анализиро
вать, что скрывается за предъявляемой жалобой для установления наиболее подхо
дящей диагностической категории.

Перечень состояний, исключаемых из данной диагностической рубрики, состо
ит из синдрома Дата (неадекватная озабоченность ослабляющим эффектом извер
жения семени) и коро (страх западения полового члена в брюшную полость, что 
приведет к смерти), которые ранее упомянуты среди «Других специфических нев
ротических расстройств* (F48.8) и представляют собой расстройства, тесно связан
ные с местными культуральными убеждениями и нормами поведения.

F52.0. Отсутствие или потеря полового влечения.
Использование данной диагностической категории считается оправданной в 

том случае, если утрата полового влечения является основной, а не вторичной про
блемой по отношению к другим сексуальным затруднениям, таким как отсутствие 
эрекции или диспареуния. Отсутствие полового влечения не исключает сексуально
го удовлетворения или возбуждения, но делает инициацию половой активности 
менее вероятной.

В данную диагностическую категорию включаются фригидность и «расстройст
во гипоактивного сексуального влечения*.

F52.1. Сексуальное отвращение и отсутствие сексуального удовлетворения.
F52.10. Сексуальное отвращение.
Предстоящая половая связь с партнером вызывает сильные негативные чувства, 

страх или тревогу, достаточные для того, чтобы привести к уклонению от половой 
активности.

F52.11. Отсутствие сексуального удовлетворения.
Возникают нормальные сексуальные реакции и переживается оргазм, но нет 

адекватного удовольствия. Эта жалоба намного чаше встречается у женщин, чем у 
мужчин.

Сюда же включается сексуальная ангедония.
F52.2. Отсутствие (недостаточность)  генитальной реакции.
У мужчин основная проблема заключается в эректильной дисфункции, т.е. в за

труднениях в наступлении или поддержании эрекции для удовлетворительного по
лового акта. Если в некоторых ситуациях эрекция возникает нормально, например 
при мастурбации, во время сна или с другим партнером, то причина нарушения 
скорее всего является психогенной. В других случаях правильная диагностика эрек
тильной дисфункции неорганической природы зависит от специальных исследова
ний (например, измерения ночного набухания полового члена) или реакции на 
психологическую терапию.

У женшин основная проблема заключается в сухости влагалища шли отсутствии 
увлажнения. Причина может быть психогенной или органической (например, ин
фекционной), может идти речь об эстрогенной дефицитарности (например, после 
менопаузы). Женщины редко жалуются на первичную вагинальную сухость, если 
только она не выступает как симптом эстрогенной дефицитарности после мено
паузы.

Сюда же включаются расстройство полового возбуждения у женщин, эректиль
ное расстройство у мужчин, психогенная импотенция, исключается импотенция 
органического происхождения (N48.4).
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F52.3. Оргазмическая дисфункция.
Оргазм не возникает или заметно задерживается. Эта дисфункция может иметь 

ситуационный характер (т.е. возникает лишь в определенных ситуациях), в таком 
случае этиология скорее всего является психогенной. В других случаях оргазмичес
кая дисфункция инвариабельна, и физические или конституциональные факторы 
могут быть исключены только на основании положительной реакции на психотера
пию. Оргазмическая дисфункция чаще наблюдается у женшин.

В эту рубрику включаются ингибированный (заторможенный) оргазм мужской 
(женский); психогенная аноргазмия и психогенное анэякуляторнос расстройство.

В адаптированном для использования в Российской Федерации варианте 
МКБ-10 (далее AM К Б -10) уточняется, что, поскольку физиологически в норме у 
мужчин оргазм тесно связан с семяизвержением, в эту рубрику следует включать 
также задержки и отсутствие семяизвержения.

F52.4. Преждевременная эякуляция.
Неспособность задерживать эякуляцию на период, достаточный для удовлетво

рения от полового акта у обоих партнеров. В тяжелых случаях эякуляция может на
ступить перед введением полового члена во влагалище или при отсутствии эрекции. 
Органические причины преждевременной эякуляции маловероятны, но она может 
возникать как психологическая реакция на органическое нарушение, например при 
отсутствии эректильности или при болях. Эякуляция может также представляться 
преждевременной, если эрекция требует пролонгированной стимуляции, что укора
чивает интервал между удовлетворительной эрекцией и эякуляцией; первичная 
проблема в таком случае заключается в задержанной эрекции.

Исключается преждевременная эякуляция, обусловленная болезнями мужских 
половых органов (N40— N51).

В AM К Б -10 предлагается использование дополнительных таксонов.
F52.41. Преждевременная эякуляция абсолютная.
Продолжительность полового акта менее 1 мин (менее 20 фрикций) на фоне ре

гулярной половой жизни.
F52.42. Преждевременная эякуляция относительная.
Продолжительность полового акта в пределах физиологической нормы (от 1 до 

3 мин). Однако этой продолжительности полового акта недостаточно для получе
ния оргастической разрядки партнершей.

F52.49. Преждевременная эякуляция неуточненная.
F52.5. Вагинизм неорганической природы.
Спазм окружающих влагалище мышц тазового дна, вызывающий окклюзию его 

открытия. Введение полового члена или невозможно, или причиняет боль. Ваги
низм может быть вторичной реакцией на локально обусловленную боль, и в таком 
случае настоящая рубрика не используется.

Включается психогенный вагинизм, исключается вагинизм органический (N94.2).
F52.6. Диспареуния неорганической природы.
Диспареуния (боль во время полового акта) возникает как у мужчин, так и у 

женщин. Часто она может быть связана с локальным патологическим процессом и 
тогда должна кодироваться соответствующим образом. Однако в некоторых случаях 
явные причины не обнаруживаются и более значимыми могут оказаться эмоцио
нальные факторы. Эта категория должна использоваться только в том случае, если 
нет другой первичной сексуальной дисфункции (например, вагинизма или влага
лищной сухости).

Включается психогенная диспареуния, исключается диспареуния органическая 
у женщин (N94.1), диспареуния органическая у мужчин (N47—N50).

F52.7. Повышенное половое течение.
Как мужчины, так и женщины могут иногда жаловаться на повышенное по

ловое влечение как на самостоятельную проблему, обычно в юношеском и мо
лодом возрасте. Когда повышенное половое влечение является вторичным по от
ношению к аффективному расстройству (F30—F39) или когда оно развивается в 
период ранних стадий деменции (F00— F03), следует кодировать основное рас
стройство.
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В эту рубрику включаются нимфомания и сатириазис.
F52.8. Другая сексуыъная дисфункция, не обумовленная органическим расстрой

ством или заболеванием.
F52.9. Неуточненная сексуальная дисфункция, не обусловленная органическим 

расстройством или заболеванием.

О сн о в н ы м  треб ован и ем , сод ерж ащ и м ся  практи чески  в каж дом  таксон е ,  
является  об язательн ое  и склю ч ен и е  орган и ч еско й  при роды  указан н ы х  р ас 
стройств . О д н ак о  нередко  это  составляет  тр уд н овы п олн и м ую  задачу, п о 
скольку  п р а к ти ч е ск и  все указан н ы е  расстройства  н о сят  си стем н ы й  харак
тер, когда психоген ны е ф акто р ы  тесн ей ш и м  образом  переплетаю тся  с о р га 
н и ч е ск и м и , что учиты вается  в патогенетической  к л а с с и ф и к а ц и и .  Это 
м о ж н о  увидеть на  при м ере  той  же н и м ф о м а н и и ,  которая  в ч истом  виде 
встречается край н е  редко  и чащ е является  н е сп ец и ф и ч ес к и м  си н д р о м о м  
различны х  расстройств: эп и л еп си и ,  для которой  характерна так  назы ваем ая  
н и м ф о м а н и ч е с к а я  ф р и ги д н о сть  со  сво й ствен н ы м  ей расхож дением  между 
и н т е н с и в н ы м  чувственн ы м  ко м п о н ен то м  и отсутствием о р гасти ческой  р аз 
рядки ; си н д р о м а  п арац ен тральн ой  д о л ьк и , обусловливаю щ его  сн и ж ен и е  
порогов  возбудим ости; эн догенны х проц ессов ; ги п о талам и ч еской  ги п ер 
сексуальн ости . П ри м еч ательн о , что категория эк сц есси в н о го  сексуальн ого  
побуж ден ия  (и м ею щ ая  неп осредствен н ое  о тн о ш ен и е  к а н о м а л ь н о м у  сексу 
альн ом у  п о веден и ю ),  со хран яю щ ая  свое место в М К Б -1 0 ,  остается  е д и н с т 
вен н о й  сексуал ьн ой  д и с ф у н к ц и ей ,  не и м ею щ ей  четких научны х критери ев , 
по поводу  которы х  так  и не бы ло  достигнуто  согласие  среди составителей  
д а н н о й  н ом ен клатуры .

В связи  с вы ш еск а зан н ы м  п о н ятн о , почему указан н ы е  тр еб о ван и я  ста 
новятся  все менее  ж ес тк и м и ,  а в к л асси ф и к а ц и и  этих расстрой ств  у п о м и 
наю тся  все чащ е со сто я н и я  см еш ан н о го  или орган и ч еско го  генеза. Так , 
уже в D S M - I I I - R  п р ои зош л и  терм и н ологи ч ески е  и зм ен ен и я ,  п си хосексу 
альн ы е д и с ф у н к ц и и  стали назы ваться  просто  сексуальн ы м и , что о б ъ я с н я 
л о сь  возм о ж н о сть ю  слож н ого  их генеза — психоген ного  и би ологи ческого  
о д н о в р е м е н н о .  Ещ е более радикальн ое  и зм ен ен и е  подходов бы ло  отраж ен о  
в D S M -IV , в которую  бы ли  добавлены  новы е ед и н и ц ы  си стем ати ки  — вто
р и ч н ы е  сексуальн ы е д и с ф у н к ц и и ,  вы зван н ы е  как  употреблением  алкоголя , 
н а р к о ти к о в  и других т о к си ч н ы х  вещ еств, так  и «неп си хи атри ч ески м и  м е д и 
ц и н ск и м и  с о сто я н и я м и » ,  т.е. р а зл и ч н ы м и  со м ати ч еск и м и  заб о л еван и я м и . 
Это бы ло  следствием  реш ен и я  расш и ри ть  п реж ню ю  с е к ц и ю  орган и ч ески х  
психических  расстрой ств  и р асп олож и ть  «вторичны е по III оси» р асс тр о й 
ства в их со б ствен н ы х  ф ен о м ен о л о ги ч еск и х  группах. М К Б -1 0  не п оследо
вала эти м  и зм е н е н и я м , п о -п р еж н ем у  говоря о  «сексуальной д и с ф у н к ц и и ,  
не с в я за н н о й  с о р ган и ч еск и м и  расстрой ствам и  или болезням и» . Ещ е одн и м  
из су щ ествен н ы х  о тл и ч и й  D SM  и М К Б -1 0  является  то , что если варианты  
первой деклари рую т тр ебован и е  до  о бозн ач ен и я  н аруш ений  сексуальн ого  
влечени я  и п с и хоф и зи ологи ч ески х  и зм ен ен и й  в ходе коп уляти вн ого  цикла  
в терм ин ах  расстрой ства  установить  наличие дистресса  и /и л и  м еж п ер со -  
н альн ы х  затрудн ен и й , то  в М К Б -1 0  м еж ли ч н остн ы е трудности  даж е не у п о 
м инаю тся.

Т ер м и н о л о ги ч е с к и е  и зм е н е н и я ,  за ко то р ы м и  сто я т  п о п ы т к и  к о н 
ц ептуального  о б н о в л е н и я ,  п рои сходят  с введением  каж дой следую щ ей  
к л а с с и ф и к а ц и и .  А н ализи руя  эти  м о д и ф и к а ц и и  (табл. 2.1), J.A. Vroege. 
L. G ijs  и M .W . Hengeveld (1998) ещ е раз п од ч ерки в аю т  их н е за в е р ш е н 
ность  и п о тр еб н о сть  в д ал ь н ей ш е м  с о в е р ш ен ст в о в ан и и  всей к о д и ф и к а 
ции.
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Т а б л и ц а  2.1. Классификационные сопоставления

Группа
расстройств DSM-11I DSM-I1I-R DSM-IV МКБ-10

Гипоактив- Отсутствие
ные расстрой или потеря
ства сексуаль сексуально
ного влече го влечения
ния
Расстройства Сексуальное
сексуального отвращение
отвращения

Эксиессив-
ное сексу
альное по
буждение

Расстройства Недостаточ
женского сек ность гени
суального тальной ре
возбуждения акции
Мужские
расстройства
эрекции

Отсутствие
сексуально
го удовле
творения

Женские ор Оргазми
гастические ческая дис
расстройства функция

Мужские ор
гастические
расстройства

Отсутствие
сексуально
го удовле
творения

Преждевре Прежде
менная эяку временная
ляция эякуляция
Диспареуния Неоргани
(не обуслов ческая дис
ленная обше- пареуния
медицински
ми причина
ми)
Вагинизм (не Неорга
обусловлен нический
ный обшеме- вагинизм
Д И ЦИН СКИМ И
причинами)

Предложения
J.A. Vrocge 

и др.

Расстрой
ства сек
суального 
влечения

Расстрой
ства сек
суального 
возбужде
ния

Расстрой
ства оргаз
ма

Задержан
ное сексу
альное вле
чение

Задержан
ное сексу
альное воз
буждение

Гипоактив- 
ные рас
стройства 
сексуального 
влечения
Расстройства
сексуального
отвращения

Расстройства
женского
сексуального
возбуждения
Мужские
расстройства
эрекции

Задер
жанный
женский

Задержанный 
женский ор
газм

оргазм
Задержан- Задержанный 
ный муж- мужской ор 
ской оргазм газм

Сексуаль
ные боле
вые рас
стройства

Преждевре
менная
эякуляция
Ф ункцио
нальная
диспарсу-
ния

Ф ункцио
нальный
вагинизм

Прежде
временная
эякуляция
Диспареуния

Вагинизм

Сниженное 
(ограничен
ное) сексу
альное влече
ние
Сексуальное
отвращение

Эксцсссив- 
нос сексуаль
ное влечение

Расстройства
генитального
возбуждения

Расстройства
сексуального
возбуждения

Оргазмичес
кие расстрой
ства

|Ангсдоничес- 
кий оргазм

I Эякуляторныс 
расстройства
Прежде
временный
оргазм
Диспареуния

Вагинизм
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2.2 . Расстройства половой идентичности
Н о вы й  п одкл асс  психосексуальн ы х  расстройств  — «Расстрой ства  п о л о 

вой иден ти ч н ости »  (транссексуали зм  у взрослых и расстрой ство  половой  
и ден ти ч н о сти  у детей )  — впервы е п ояви лся  в D S M -I I I .  Ч асто  о су щ ест в л я е 
м ы й перевод  т е р м и н а  «identity» как  «и ден ти ф и кац и я»  представляется  не 
вп о лн е  о п р а в д ан н ы м , п оскольку  пон яти я  «идентичность»  и « и д е н т и ф и к а 
ция» с к л и н и ч е с к о й  точки  зрен ия  не тож дествен ны . Н еобходим о  такж е 
у точн ени е , что ан гл и й ск о е  «gender» озн ачает  не пол в сексуальн ом  или 
даж е ан ато м и ч е ск о м  см ы сле , н о  преж де всего муж ской и  ж ен с к и й  род как  
так о во й , т.е. речь идет не об  о т к л о н ен и я х  и склю ч и тельн о  сексуальн ости , 
но структуры  полоролевы х стереоти пов  в более глубоком плане.

В заи м о св язь  меж ду п а р а ф и л и я м и  к ак  р асстрой ствам и  сексуальн ого  
пр едп о ч тен и я  и р асстр о й ствам и  п оло во й  и ден ти ч н о сти  ( РП И ) п р е д с та в 
л яется  д о ст а т о ч н о  т есн о й . В ы сказы вается  м н е н и е ,  что при тр ан с в ест и зм е  
в о зм о ж н ы  р азл и ч н ы е  ти п ы  Р П И  [Levine S., 1993], дел аю тся  п о п ы тк и  р аз 
л и ч и ть  р а зн ы е  виды Р П И  при тр ан свести зм е  и при тр ан с сек су ал и зм е  — 
п о  вр ем ен и  начала  и вы р аж ен н о сти  [D o o m  С ., P oortinga J., V crschoor  А., 
1994]; при ф е т и ш и зм е  и а гр есси в н о м  сексуал ьн ом  п ов ед ен и и  [R einelt Т .,  
1989]. 3. С т ар о ви ч  (1995), о п и сы вая  «ком п лекс  н а р у ш е н и я  и д е н т и ф и к а 
ц ии  с полом », считает , что и такие  виды п а р аф и л ь н о го  п о в ед ен и я  как 
п е д о ф и л и я ,  э к с г и б и ц и о н и зм  и ф ети ш и зм  я в л я ю т с я  всего л и ш ь  о д н и м  
из с и м п т о м о в  этого  р асс гр о й ства  и н о сят  защ и тн ы й  характер . О б су ж д а
ю тся о с о б е н н о с т и  Р П И ,  в частности , встреч аю щ и еся  у н а с и л ь н и к о в  
[G ro th  A .N .,  1977; H eilbrun А., 1981, и др .] .  О п и с ан ы  н а р у ш е н и я  ф и з и ч е с 
кого  «Я» при п а р аф и л и я х  — у ф е ти ш и сто в  о н и  вы раж ен ы  в б ольш ей  с т е 
п е н и ,  чем у агр е сси в н ы х  л и ц  [R einelt Т .,  1989]. Б.Л. Гульман (1994) в ы 
яви л  у п о д ав ля ю щ его  ч и сла  сексуальн ы х  н а с и л ь н и к о в  н а р у ш ен и е  п о л о р о 
левого  п о в ед ен и я . А втор  выделил разн ы е  вари анты  п о л о р о л ево й  д е в и а 
ции: ги п ер р о л ь  (ги п ер м аск у л и н н о с ть )  и полорол евую  т р а н с ф о р м а ц и ю  
(ф е м и н и н н о с т ь ) .  П о д а н н ы м  А.А. К оч ар ян а  (1996), на с а м о о ц е н о ч н о м  
уровне н а с и л ь н и к и  не  отличаю тся  от н о р м а т и в н о й  вы б о р ки , а на «ген о
б и о л о ги ч ес к о м »  (в рам ках  парадигм ы  теста С о н д и )  — о н и  более ф е м и -  
н и н н ы  и м енее  маскулинньь__

^ > ч дествую т и другие д ан н ы е ,  указы ваю щ и е на н едостаточ н ость  у с а 
ди сто в  и м е н н о  п олоролсвы х  качеств (м аскули н н ы х  х арактери сти к ) ,  причем  
на  всех уровн ях  л и ч н о сти  — от с а м о с о зн ан и я  до  поведени я. О дн и м  из п е р 
вых на это  обратил  в н и м ан и е  R. Brittain (1970), которы й  подчеркнул  «ж ен о
по д о б н ы й  оттенок»  л и ч н о с ти  сексуальны х убийц . Он представил ставш и й  
уже к л асси ч еск и м  портрет  сер и й н о го  сексуальн ого  убий цы  как  н н тровер -  
т и р о ван н о го ,  робкого , тревож н ого  и со ц и ал ь н о  и зо л и р о ван н о го  человека, 
с л и ш к о м  зав и си м о го  от  матери, с которой  у него  склады ваю тся  а м б и в а 
л ен тн ы е  о тн о ш е н и я .  Он чувствует себя ниж е других м уж ч и н , сексуальн о  
сдерж ан и н е о п ы тен ,  им еет  сексуальн ы е о тк л о н ен и я ,  ч аш е ви зи о н и зм ,  ф е 
ти ш и зм  или т р ан свести зм , обладает  богаты м и сад и сти ч еск и м и  ф а н т а з и я 
м и , реал и зац и я  которы х движ ется  н и зки м  чувством сам оуваж ен и я . П р а 
ви льн ость  п од о б н о го  о п и с а н и я  подтверж далась н е о дн о к р атн о  JG rubin  D., 
1992]. P. Volk и соавт. (1985) считаю т «изнеж енность»  одной  из х арактер 
ных черт л и ч н о с т и  н а си л ь н и к о в ,  которы е в со ц и ал ьн о й  среде зан и м аю т 
п о д ч и н ен н о е  полож ен и е . Д ля  них свой ствен н о  п о с то я н н о е  о щ у щ е н и е  с о б 
с твен н о й  н е п о л н о ц е н н о с ти ,  что порож дает  полоролевую  ф рустрац и ю . Э л е 
менты  же сад и зм а  в их д ей стви ях  проявл яю тся  в целях сам оутверж ден и я  в 
м уж ской  п оло во й  роли. И н а к о н ец ,  наиболее  о п р е де ле н н о  вы сказали сь
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R. Langevin и соавт. (1985), указавш ие на характерное для  б о л ьш и н ства  с а 
д и ст о в  н аруш ен и е  половой  иден ти ч н ости , заклю чаю щ ееся  в половой  и н 
д и ф ф е р е н т н о с ти  или ф е м и н и н н ы х  тенден ци ях .

F64. Расстройства половой идентичности.
F64.0. Транссексуализм.
Ощущение собственной принадлежности к противоположному полу. Желание 

существовать и быть принятым в качестве лица противоположного пола, обычно 
сочетающееся с чувством дискомфорта от своего анатомического пола или неумест
ности (неадекватности) своей половой принадлежности и стремлением получать 
гормональное и хирургическое лечение с целью сделать свое тело как можно более 
соответствующим избранному полу.

Диагностические указания содержат требование констатации существования 
стойкой транссексуальной идентичности, по крайней мере в течение 2 лет. При 
этом она не должна быть симптомом другого психического заболевания, например 
шизофрении, или вторичным признаком каких-либо межполовых, генетических 
или хромосомных аномалий.

В о теч ествен н ой  сексологии  проводится  важ ное для вы бора тер а п е в т и 
ческих  подходов дел ен и е  тран ссексуали зм а  на «ядерные» и «краевые» вар и 
анты . Если первы е п ракти чески  не зави сят  от вл и ян и й  м и к р о с о ц и ал ь н о й  
среды и без  см ен ы  пола адап тации  не поддаю тся, то  вторые отличаю тся  
м ягкостью  т еч ен и я  и о ц ен и ваю тся  как вн еш н е ко м п е н си р о в ан н ы е  и с о ц и 
ал ь н о  ад ап ти р о в ан н ы е ,  несм отря  на сохран яю щ ееся  о щ ущ ен и е  п р и н ад л еж 
ности к п р о т и во п о л о ж н о м у  полу. П редполагается , что в осн ове  «краевых» 
вари антов  л еж ат  менее грубые наруш ен и я  половой  д и ф ф е р е н ц и р о в к и  
структур мозга в пренатальном  онтогенезе .

F64.1. Трансвестизм двойной р м и  (трансролевое поведение — АМКБ-10).
Периодическое ношение одежды, присущей противоположному полу, как часть 

образа жизни с целью получения удовольствия от временного ощущения своей 
принадлежности к противоположному полу, однако без малейшего желания посто
янного изменения пола или связанной с этим его хирургической коррекции. Пере
одевание не сопровождается возбуждением, что отличает данное расстройство от 
фетишистского трансвестизма (F65.1). Эта категория включает нарушения половой 
идентичности нетранссексуального типа в подростковом и зрелом возрасте.

Э ти случаи ауто ги н еф и ли и  подчас приводят к сл о ж н ы м  ф о р м ам  и гр о во 
го п о в ед ен и я , при которы х п реображ ени е  в ж ен ски й  образ подкреп ляется  
сб ли ж ен и ем  с сам ы м  я р к и м  его воп ло щ ен и ем  в м атер и н ско й  роли.

Д. с 15—16 лет стал испытывать особый интерес к своей внешности: часами мог 
разглядывать себя в зеркале. Стал замечать, что лицом и фигурой больше похож на 
женщину, тайком одевался в одежду матери, любовался своим отражением в зерка
ле, испытывая при этом иногда половое возбуждение. Похищал женскую одежду с 
бельевых веревок. С 20 лет красился, пудрился, делал маникюр. Иногда, переодев
шись в женскую одежду, разгуливал по городу. Ошушая на себе взгляды окружаю
щих, испытывал удовольствие, однако полового возбуждения никогда при этом не 
возникало. Понимал противоестественность своего поведения, пытался остановить 
себя, отказаться от очередной кражи женской одежды и переодевания, однако через 
несколько дней вновь появлялось непреодолимое желание, и он повторял прежние 
действия. В возрасте 21 года был привлечен к уголовной ответственности за кражу 
предметов женской одежды и косметики, причем во время одной из краж хозяйка 
квартиры застала его одетым в женскую одежду. Находился на принудительном ле
чении до тех пор, пока не совершил побег из больницы. Через месяц вновь был 
арестован за кражу женского пальто. В период проведения принудительного лече
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ния у него также находили женскую одежду. В последующем, после выписки и со
вершения подобной же кражи, вновь направлялся на лечение. Из больницы убегал, 
совершал новые кражи женской одежды. Проживал с матерью, продолжал тайно 
переодеваться в женское белье, красил волосы. Любил рассматривать себя в зеркале 
одетым в женскую одежду, при этом воспринимал себя как «отчужденный женский 
образ* со своим лицом, испытывал чувство радости, «как при покупке новой иг
рушки». В возрасте 31 года его аномальное поведение несколько изменилось: буду
чи в состоянии алкогольного опьянения, он похитил детскую коляску с 7-месяч
ным ребенком. При задержании под мужской одеждой на нем были два бюстгальте
ра, три пары колготок, женские трусы. После задержания заявлял, что в последние 
годы у него появилось желание образовать семью и иметь детей, сожалел, что не 
родился женщиной. Якобы обращался в Дом ребенка с просьбой об усыновлении, 
однако ему было отказано на основании того, что он холост. Вновь находился на 
принудительном лечении, однако менее чем через год самостоятельно обратился в 
психиатрическую больницу после того, как был сильно избит жильцами дома во 
время очередной кражи женской одежды с бельевых веревок. Врачам рассказывал, 
что у него периодически возникает непреодолимое желание украсть женское белье, 
рассматривать его. накануне кражи в течение нескольких дней ощущает возбужде
ние, а во время нее — подъем настроения, «восторг» на несколько минут, после 
чего успокаивается. Несмотря на проведенное лечение, спустя четыре месяца, буду
чи одетым в женские куртку, юбку и сапоги, тайно похитил детскую коляску с груд
ным ребенком.

О собая  рубри ка  учиты вает  о н тоген ети ч ескую  зави сим ость  д а н н ы х  с о 
сто я н и й .

F64.2. Расстройство половой идентичности у  детей.
Эта рубрика включает расстройства, впервые появляющиеся в детстве и всегда 

задолго до пубертатного периода, которые характеризуются постоянной выражен
ной неудовлетворенностью полом регистрации, что сопровождается настойчивым 
желанием принадлежать (или убежденностью в принадлежности) к противополож
ному полу или требованием признать его таковым. Указывается, что проявления 
расстройства включают стойкую озабоченность одеждой и/или занятиями, свойст
венными противоположному полу, и/или отвержение своего собственного пола. 
Напоминается, что данное расстройство не должно смешиваться с гораздо чаше 
встречающейся неконформностью с общепринятым полоролевым поведением. 
Поэтому для диагностики его недостаточно мальчишеского поведения у девочек 
или девичьего — у мальчиков, тогда как необходимо выявление глубокого наруше
ния чувства принадлежности к мужскому или женскому полу. Также подчеркивает
ся, что данный диагноз не может устанавливаться в случае, если индивидуум достиг 
пубертатного возраста. РПИ у лиц, достигших половой зрелости или входящих в 
пубертатный период, следует классифицировать рубрикой F66 (см. раздел 2.4).

Среди диагностических указаний, помимо упомянутых в клиническом описа
нии признаков, приводится возможность отвергания анатомических структур, при
сущих собственному полу, хотя одновременно указывается на редкость такого «не
обычного* поведения. Характерной особенностью считается то, что дети с рас
стройством половой идентичности отрицают наличие переживаний по этому пово
ду, хотя и могут быть огорчены конфликтом, возникающим вследствие иных ожи
даний и надежд родителей или сверстников, а также насмешек и/или отвергания.

Упоминается, что больше известно о таких расстройствах у мальчиков. Среди 
типичных проявлений описывается увлеченность мальчиков играми и другими 
формами деятельности, традиционно считающимися девичьими, предпочтение ими 
девичьей или женской одежды. Тут же оговаривается, что подобное переодевание 
не вызывает полового возбуждения, в отличие от фетишистского трансвестизма у 
взрослых. Мальчики могут испытывать сильное желание участвовать в играх и раз
влечениях девочек, их любимыми игрушками становятся куклы женского пола, а в 
качестве партнеров своих игр они постоянно выбирают девочек. Откровенное жен-
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скос поведение может уменьшаться в период ранней юности, хотя приводятся ка- 
тамнестическис данные, показывающие, что в юношеском возрасте и позже у маль
чиков с данным расстройством в *А—Зо случаев проявляется гомосексуальная ори
ентация. В то же время транссексуализм во взрослой жизни обнаруживают немно
гие из них, хотя большинство взрослых транссексуалов сообщают о проблемах по
ловой идентичности в детстве.

Отдельно описываются проявления этого расстройства у девочек, причем сде
лана оговорка: нельзя быть уверенным в том, что соотношение полов соответствует 
клинической практике. Предпочтение поведения, традиционно ассоциирующегося 
с противоположным полом, у девочек проявляется в выборе друзей среди мальчи
ков. в жадном интересе к спорту, дракам, они не интересуются куклами и женски
ми ролями в построенных на воображении играх. Девочки подвергаются остракиз
му в меньшей степени, чем мальчики, хотя и они могут страдать от насмешек в 
позднем детстве или в юности. По достижении юношеского возраста большинство 
из них отказываются от преувеличенной настойчивости, с которой они занимаются 
мужскими видами деятельности и носят мужскую одежду, однако у некоторых со
храняется мужская идентичность, а может проявиться и гомосексуальная ориента
ция.

Подчеркивается, что расстройство половой идентичности редко сочетается с 
постоянным отверганием анатомических структур пола. У девочек это может про
являться в периодических утверждениях о том. что у них имеется или вырастет по
ловой член, в отказе мочиться в сидячем положении, заявлениях о нежелании, 
чтобы у них выросли молочные железы или начинались менструации. Мальчики 
периодически утверждают, что когда они вырастут, то превратятся в женщину, что 
половой член и яички отвратительны и исчезнут и/или что лучше их не иметь.

В наиболее наглядном и стройном виде диагностические критерии изложены в 
«зеленой» книге («Исследовательские диагностические критерии»), хотя они почти 
полностью воспроизводят описательный материал основного глоссария («синей» 
книги).

У д е в о ч е к :
1) жизнь девочкой вызывает постоянный и тяжелый дистресс, и имеется твер

дое желание быть мальчиком (это желание определяется не только предполагаемы
ми культуральными преимуществами принадлежности к мужскому полу), или де
вочка настаивает, что она — мальчик;

2) одно из двух:
— девочки обнаруживают постоянное отчетливое отвращение к обычной жен

ской одежде и настаивают на ношении общепринятой мужской одежды, например 
нижнего белья для мальчиков и др.;

— девочки постоянно отрекаются от женских анатомических структур, о чем 
свидетельствует, по меньшей мере, один из следующих признаков:

а) утверждение, что у нее есть или появится половой член;
б) отказ от мочеиспускания в сидячем положении;
в) утверждение, что ей не хочется, чтобы у нее росли грудные железы или были 

менструации;
3) девочка еще не достигла пубертатного возраста;
4) расстройство должно наблюдаться минимум 6 мес.
У м а л ь ч и к о в :
1) жизнь мальчиком вызывает постоянный и тяжелый дистресс и сильное жела

ние стать девочкой, или в более редких случаях мальчик настаивает, что он — де
вочка;

2) одно из двух:
— занятия обычной для женщин деятельностью, о чем свидетельствует предпо

чтение женской одежды или придание своей одежде вида женского наряда, или 
сильное желание участвовать в играх для девочек или других формах досуга и отказ 
от мальчишеских игрушек, игр и деятельности;

— мальчики постоянно отрекаются от мужских анатомических структур, на что 
указывает как минимум одно из следующих неоднократных утверждений:

а) что он вырастет женщиной (не только выполняя роль женщины);
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б) что его половой член или яички отвратительны или что они исчезнут;
в) что лучше бы не иметь полового члена или яичек;
3) мальчик еще не достиг пубертатного возраста;
4) расстройство должно наблюдаться минимум 6 мес.
F64.21. Расстройство половой идентичности в детском возрасте транссексуаль

ного типа.
F64.22. Расстройство половой идентичности в детском возрасте трансролевого 

типа.
F64.29. Расстройство половой идентичности в детском возрасте неуточненное.
F64.8. Другие расстройства половой идентичности.
F64.9. Расстройство половой идентичности, неуточненное.
В рубрику включаются: отклонение от поведения, свойственного данному полу; 

расстройство половой роли.

О тн есен и е  указан н ы х  расстройств  в М К Б -1 0  к рубрике F64 о б ъ я сн яется  
нали чи ем  м н о ж ества  общ их  п р и зн ак о в  с другим и  р асстрой ствам и  л и ч н о сти  
и п о в ед ен и я , р асп о л о ж ен н ы м и  в д а н н о м  разделе, которы е представляю т 
собой  с о с т о я н и я  преж де всего д и зон тоген ети ч ески е .

Ранее р асстрой ство  п оловой  иден тич ности  у детей вклю чалось  в иную  
группу с о с т о я н и й ,  п о ско л ьку  в D S M -I I I -R  расстрой ства  п оловой  и д ен т и ч 
ности , вклю чая  тран ссексуал и зм , бы ли п еренесены  из класса  сексуальн ы х 
расстрой ств  в класс «расстройств, о б ы ч н о  впервы е п р о я вл я ю щ и х ся  у детей  
и подростков». П ри  подготовке D SM -1V  сн ачала  предп олагалось  р ас с тр о й 
ства п оло во й  и д ен ти чн ости  вы делить  в особ ы й  подкласс , следую щ ий за 
сек с у ал ьн ы м и  расстрой ствам и . Затем о н и  все же бы ли возвр ащ ен ы  в груп
пу расстрой ств  психосексуальн ы х, о дн ако  исчезло  их разделен ие н а  т р а н с 
сексуализм  и расстрой ство  и д ен ти ч н ости  в детстве. Т еп ер ь  rf для  того  и для 
другого с о сто я н и я  при водятся  еди н ы е кри тери и , и тол ько  в последую щ ем  
р е к о м ен д о в ан о  п роводи ть  их кодировку  как  «расст ройст во половой иден
т ичност и у  дет ей» (302.6) и «расст ройст во половой идент ичност и у  юношей 
и взрослых»  (302.85). У зрелых ин ди ви дов  эти  расстрой ства  с п е ц и ф и ц и р у ю т 
ся и по н ап р ав л ен н о ст и  сексуальн ого  влечения  (на  м уж чин , ж ен щ и н , 
обоих , ни на  тех, н и  на других). И скл ю чен а  из D S M -IV  сущ ествовавш ая  
ещ е в D S M - I I I - R  такая  к л а с с и ф и к а ц и о н н а я  ед и н и ц а , как  «расст ройст во  
половой идент ичност и у  подрост ков и взрослы х нет ранссексуального т ипа», 
о п и сы в ав ш ая  с о сто я н и я  д и ск о м ф о р та  от п ер еж и ван и я  н еж елательн ости  
своего  пола , соп ро во ж д аю щ его ся  переодеван ием  и соответствую щ и м  п о в е 
д ен и ем , о д н а к о  без  тр еб о ван и й  хирургической  и горм он альн ой  к о ррекц и и . 
Н ео п р ав д а н н о  отсутствует в D S M -IV  и трансвестизм  д в о й н о й  роли , в к л ю 
ч е н н ы й  М К Б -1 0  в сходную  рубрику  и характери зую щ и й ся  переодеван ием  в 
одежду п р о ти в о п о л о ж н о го  пола для вр ем ен н ого  п е р еж и ва н и я  п р и н ад л еж 
ности  к п р о ти во п о л о ж н о м у  полу (F64.1). В D SM -IV , од н ако ,  вклю чена 
п одрубрика  « Н с сп с ц и ф и ц и р о в ан н ы х  расстрой ств  половой  и ден тич ности» , 
в которой  представлены : 1) ин терсексуальн ы е с о сто я н и я  (н а п р и м ер ,  с и н 
дром  ан д р о г е н н о й  нечувствительности  или кон ген и тал ьн о й  адрен альн ой  
ги п ер п л ази и ) ,  со п р о во ж д аю щ и еся  д и с ф о р и е й  пола; 2) т р ан зи то р н о е ,  с в я 
зан н о е  со  стрессом , переодевание; 3) устойчивая  п о гл о щ ен н о сть  м ы сл я м и  
о кастрац и и  или п е н э к т о м и и  без ж елан и я  п ри об ретен и я  половы х  характе
ри сти к  другого  пола. Введение этих ед и н и ц  озн ачает  п р и зн а н и е  м н о г о о б 
разны х связей  расстрой ств  п оло во й  и д ен ти чн ости  к ак  с о р ган и ч еск о й ,  н а 
п ри м ер  н е й р о э н д о к р и н н о й ,  патологи ей , так и с и н ы м и  п си хоп ато л о ги ч ес
к и м и  с о с т о я н и я м и ,  среди которы х могут бы ть  и эн до ген н ы е , и п с и х о ген 
ные н ар у ш ен и я . П р и во д и м ы й  ниж е к л и н и ч е с к и й  случай н агл яд н о  это  д о 
казывает.

ф .
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К., 33 лет, обвинялся в убийстве жены. Отец испытуемого злоупотреблял алко
голем, часто наказывал его за незначительные провинности. Мать его воспитанием 
занималась мало. Больше всех был привязан к двоюродной бабушке. В детстве дру
жил с мальчиками, любил шумные, подвижные игры — в войну, спортивные, увле
кался ездой на велосипеде. По характеру с детства формировался замкнутым, 
вспыльчивым, неуравновешенным. В школу поступил своевременно, отличался не
дисциплинированностью, конфликтностью, плохо учился, дублировал 3-и и 5-е 
классы. Состоял на учете в инспекции по делам несовершеннолетних (ИДИ) за 
кражи велосипедов, хулиганство. С 5-го класса обучался в спецшколе для трудно
воспитуемых, где закончил 7 классов. Далее обучался в спецПТУ по специальности 
слесаря, в 17 лет самовольно ушел из училища, совершил кражу и был осужден, ос
вобождался по амнистии, однако в 18 лет снова был осужден на 5 лет лишения сво
боды. В период отбывания наказания к труду относился недобросовестно, нарушал 
режим содержания, неоднократно водворялся в штрафной изолятор. Находясь в 
местах лишения свободы, совершил убийство осужденного, в связи с чем был осуж
ден на 10 лет лишения свободы. По освобождении в 29 лет работал на фабрике 
транспортировщиком хлопка, к работе относился «с холодком, имел нарушения 
трудовой и технологической дисциплины», через год уволился, работал рамщиком, 
однако и здесь зарекомендовал себя с отрицательной стороны, появлялся порой на 
службе в нетрезвом состоянии. Стал работать на заводе. В этом же возрасте женил
ся на жсншинс, которая была старше его на 2 года и имела сына; на следующий год 
у них родился сын. В дальнейшем стал говорить матери, что его жена изменяет, се
стре жаловался на то, что жена не готовит пищу, плохо ухаживает за ребенком, бы
стро растрачивает его деньги, выгоняет его к матери, причиняет ему боль, цинично 
обзывает и грозит посадить в тюрьму. По словам соседей, К. злоупотреблял алкого
лем, устраивал дома скандалы, неоднократно высказывал угрозы об убийстве в 
адрес жены, мог ударить ее. Со слов потерпевшей они знали, что он одевался в 
женскую одежду, а потом заставлял жену раздевать его и ласкать, насиловал ее, за
ставлял делать «что-то ужасное*. Однажды заставил жену вступить с ним в половую 
связь на кладбише. От потерпевшей они слышали, что когда он надевал женскую 
одежду, то «становился каким-то другим», хотя как мужчина он се удовлетворял. 
После расторжения брака продолжал жить с женой на квартире матери. Предпри
нимал попытки нападения на жену и ее сына с ножом, причем, когда напал на 
сына потерпевшей, был одет в одежду жены; однажды поджег квартиру. Перестал 
выходить на работу, матери заявил, что убьет жену за то, что она «гуляет*; грозил 
расправой и ее сыну. Согласно материалам дела, нанес жене множественные удары 
топором по голове. Давая показания, он пояснил, что жена «не хотела строгой се
мейной жизни*, «ее друзья были для нее дороже семьи». Рассказывал, что мысли об 
убийстве у него возникли уже давно, для чего он купил топорик, который постоян
но носил с собой. Содеянное объяснял злобой на бывшую жену из-за того, что «она 
не отдавала сына». Заявлял, что в содеянном не раскаивается, считал, что поступил 
правильно, и лишь сожалеет, что не успел покончить с собой.

Психическое состояние. Настроение снижено, говорит тихим голосом, не сразу 
раскрывает свои переживания. В контакт вступает неохотно, на вопросы отвечает 
формально, уклончиво, часто не дает ответов, ссылаясь на запамятование. Держит
ся без чувства дистанции, употребляет бранные слова. Сведения о себе сообщает 
кратко. Жалоб на здоровье, в том числе на сексуальные расстройства, не предъяв
ляет. Высказывает суицидальные мысли. При уточняющих вопросах сообщает, что 
у него часто бывают неустойчивое настроение, раздражительность, вспыльчивость, 
плохой сон, головные боли, плохо переносит духоту, жару. В целом характеризует 
себя нелюдимым, замкнутым. О жене говорит со злобой и раздражением, подчер
кивает ее отрицательные качества. Не сразу рассказывает, что в последний год у 
него участились конфликты с женой, которая подолгу отсутствовала дома, уходила 
к подругам, к своему бывшему сожителю, запустила хозяйство. Считал, что она 
вновь с ним «сошлась*. Не скрывает, что следил за женой, проверял се белье, «на
ходил пятна — следы измены*. Допускает, что у нее, возможно, были и другие лю
бовники. Говорит, что в периоды ее отлучек испытывал злость, «не мог ни на что 
переключиться», в ярости резал ее веши, по ее приходу подчас избивал ее. В по
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следнее время плохо справлялся с работой, мысли все время были заняты вопроса
ми: «Где она? Куда опять ушла?*, в результате чего раньше уходил, а после поджога 
и вовсе перестал выходить на работу. Объясняет убийство тем, что не хотел, чтобы 
его жена, к которой он был так привязан, «могла достаться кому-то другому*. При 
экспериментально-психологическом исследовании отмечались некоторая недоста
точность процесса абстрагирования, затрудненность оперирования условным смыс
лом. Для личности оказались характерны напряженность, недостаточность интел
лектуального и волевого контроля, что может обусловливать импульсивность, не
продуманное™ действий, эгоцентричность, склонность к фиксации на отрицатель
ных переживаниях, деструктивность личностной структуры.

Сексологическое исследование. Будучи взрослым, однажды узнал от матери, что, 
когда он был совсем маленьким (возраст уточнить не может), его как-то в наказа
ние переодели в одежду девочки. По характеру был задиристым, вспыльчивым, 
часто дрался. В возрасте 12—13 лет по примеру сверстников «приставал* к понра
вившейся девочке — дергал за волосы, отнимал портфель и пр. Однако привязан
ности ни к кому из сверстниц не испытывал, попыток знакомства и сближения не 
предпринимал. Мастурбация с 12—13 лет, до 15 лет не сопровождалась семяизвер
жением, но оргастические ощущения были достаточно выражены. Первая эякуля
ция в 15 лет при мастурбации. В 13 лет по предложению старшего по возрасту друга 
участвовал в попытке изнасилования женщины. В тот момент «хотелось попробо
вать», хотя тяги к близости с женщинами не было (нападение совершили на улице, 
полового акта не было из-за сопротивления потерпевшей). После этого против них 
было возбуждено уголовное дело: приятель испытуемого был осужден, а испытуе
мый направлен в спец ПТУ. В возрасте 16 лет по примеру сверстников, «чтобы не 
выделяться», впервые вступил в половую связь со случайной женщиной. В период 
осуждения мастурбировал примерно 1—2 раза в неделю, представляя себе при этом 
обнаженных женщин. Гомосексуальные контакты категорически отрицает. Актив
ность в браке — первые несколько месяцев ежедневно, затем не чаще 1—2 раз в не
делю, так как жена категорически возражала против половой близости. По словам 
испытуемого, жена ему систематически изменяла и нередко отказывалась вступать 
с ним в половые связи, тогда он «заставлял ее силой», но якобы никогда не изби
вал. Продолжительность полового акта примерно 5—10 мин. Функциональных сек
суальных расстройств не отмечалось. Впервые мысли о переодевании в женскую 
одежду возникли около года назад, когда в семье начались скандалы. Во время 
актов мастурбации (не чаще 1—2 раз в неделю) представлял себя переодетым в жен
ское белье, что ускоряло примерно в 2 раза наступление семяизвержения (продол
жительность акта мастурбации уточнить затрудняется). Через 2—3 мес, когда кон
фликты с женой участились и встал вопрос о разводе, купил себе женское белье и 
впервые надел его (дома, когда никого не было), мастурбировал. Надев женскую 
одежду, сразу ощутил «облегчение на душе», улучшилось настроение. Эпизоды 
переодевания участились в период наиболее ожесточенных семейных конфликтов 
до 2—3 раз в неделю; перед тем, как переодеться, испытывал ярость, злость, хоте
лось сделать жене «что-то плохое». Когда жена впервые случайно увидела его в 
женском белье, начала смеяться над ним, высказывала оскорбления, а он испыты
вал сильный стыд и обиду. Решил больше не делать подобных вещей, однако, когда 
мысли об этом появлялись вновь, было очень трудно удержаться, так как они ста
новились «неотвязными», нарастали злоба и раздражение против жены, появлялась 
тоска. Считал, что это с ним происходит по ее вине. Иногда удавалось отвлечься от 
этих мыслей с помощью каких-либо занятий (собирал и разбирал радиоприемни
ки), но после очередной ссоры, которую затевала жена, это желание возобновля
лось с новой силой. Будучи переодетым в женское белье, обычно мастурбировал, 
однако, если в это время находился в состоянии алкогольного опьянения, «вспоми
нал все обиды и оскорбления со стороны жены» и силой заставлял ее вступать в ин
тимную близость. Якобы после убийства жены и до настоящего времени желание 
переодеться в женское белье больше не возникает.

Объективно: испытуемый правильного телосложения, умеренного питания, 
рост — 170 см; масса тела — 68 кг; высота ноги — 90 см; ТИ — 1,88; ширина плеч — 
45 см; ширина бедер — 35 см; оволосение по мужскому типу; стрий и гипертрихо
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зов нет; наружные половые органы сформированы правильно; Ка — 2,6; Кг — 3,8 
(5 -2 ,5 ) ;  Ка: Кг — 0,6.

Заыю чение: сложная асинхрония полового развития с задержкой формирова
ния соматической базы сексуальности и деформированным психосексуальным раз
витием с редукцией эротической и сексуальной стадий; эпизод транзиторного об- 
сессивно-компульсивного трансвестизма (фетишистского и трансролевого типов) в 
рамках регрессивного поведения при психогенной декомпенсации с преобладанием 
листимических аффективных реакций и сверхценных идей ревности; не исключено 
формирование сексуального садизма.

К о н е ч н о , к л и н и ч еск и е  п роявлен и я  н аруш ений  половой  иден тичности  
более р азн о о б р а зн ы , поэтом у  не случайн о  вклю чение в D S M -IV  рубрики 
«С ексуальны е расстрой ства , не с п е ц и ф и ц и р о в а н н ы е  ин ы м  образом », п р ед 
н а зн ач ен н о й  для  кодировки  сексуальны х наруш ений , не  соответствую щ их 
кри тери ям  ины х, сп ец и ф и ч еск и х ,  сексуальны х расстройств. Среди них у п о 
м ин ается  выраж енное ощ ущ ение неадекват ност и, касаю щ ееся сексуальны х  
дейст вий iu u  других особенностей, связанны х с представляемыми ст андарт а
м и м аскулинност и или фемининности.

2.3 . П араф илии и коморбидные расстройства

Т ер м и н  «параф илия»  (греч. para  — около , м и м о , вблизи +  ph ilia  — л ю 
бовь) вп ервы е бы л использован  И .Ф . Крауссом , а затем  заи м ствован  
В. Ш текел ем . У ченик  последнего  Б. К арп м ан  ввел этот  тер м и н  в а м е р и к а н 
скую  п с и хи атри ю  в 1934 г. О сн о вн о й  см ы сл  введения  нового  тер м и н а  з а 
клю чался  в зам ен е  п он яти й  «извращ ение», «перверсия», ставш их скорее 
ю ри д и ч ески м и  о б о зн ач ен и я м и ,  о р и ен ти рую щ и м и ся  прежде всего на к о н 
статац ию  п роти во р еч и я  деви ан тн ы х  ф орм  сексуального  п оведен и я  госп од
ствую щ им  стереоти пам  культуры. Н овы й  же терм и н  дол ж ен  был а к ц е н т и 
ровать в н и м а н и е  на  биологи ческих , м еди ц и н ски х  аспектах  о т к л о н ен и й  п о 
лового  влечения.

И сто р и я  к л а с с и ф и к а ц и й  п а р аф и л и й  отраж ает  д л и тел ь н ы й , н езавер- 
ш и в ш и й с я  п ериод  е стес тв ен н о -н ау ч н о го  п о зн ан и я  д а н н о г о  ф е н о м е н а  
а н о м а л ь н о го  п ов ед ен и я .  О дн ако  о ч еви д н ы м  является  то , что все п р е д л а 
гавш и еся  на п р о тя ж ен и и  последн их  100 л ет  к л а с с и ф и к а ц и и ,  отраж ая  гос
подствую щ и е на тот  или и н о й  м о м ен т  теор ети ч ески е  в оззрен и я , з ак л ю ч а
ли  в себе  о д н о в р е м е н н о  п оп ы тку  реш ен и я  двух о сн о в н ы х  проблем : р аз 
гр ан и ч ен и я  н о р м ал ьн о го  и патологи ческого  сексуальн ого  п о в ед ен и я  и 
о б ъ я с н е н и я  его п а тоген ети ч еск и х  м ехан изм ов . М ежду тем п роб л ем а  к л а с 
с и ф и к а ц и и  п а р а ф и л и й  услож н яется  тем , что даж е ф ен о м е н о л о ги ч е с к и  
о д н о р о д н ы е  ф о р м ы  сексуальн ы х  д ев и ац и й  могут п редставлять  соб ой  аб со 
л ю тн о  р азл и ч н ы е  сущ ности . С. Л ем  (1991) писал , что стр о и ть  некую  
общ ую  к л а с с и ф и к а ц и ю  сексуальн ы х  о т к л о н е н и й ,  вы водящ ую  их все из 
о д н о го  и с то ч н и к а ,  — зан я т и е  пустое. О каких бы и зв р а щ е н и я х  н и  ш ла 
речь  — от  го м осексуальн ости  до  сам ы х м рач н ы х  п р о я в л ен и й  ф е т и ш и з 
ма, — их и с то ч н и к и  п р и н ц и п и а л ь н о  гетерогенны  по сво ем у  характеру. О н 
считает , что в сф ер е  сексуал ьн ы х  о т к л о н е н и й  н уж н о  проводи ть  различие 
между о т к л о н е н и я м и  влеч ен и я  и  культурн ы м и о т к л о н е н и я м и .  В одном  
случае ч еловек  видит  в сущ ествую щ их нормах п реп ятстви е  к  удовлетворе
н и ю  свои х  вл еч ен и й ,  н о  не м ож ет  ж елать  и зм ен ен и я  этих норм  в со о т в ет 
стви и  с его в л еч ен и я м и ; в другом , н ап р о ти в , наиболее  ж ел ател ьн ы м и  
п редставляю тся  и м е н н о  такие  п е р ем ен ы , при которы х его пов ед ен и е  из 
и зв р а щ е н и я  п р е вр ати л о сь  бы в норму. О д н ак о  С. Л ем  согл аш ается ,  что на
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п р а к ти к е  такое  р азгр ан и ч ен и е  провести  нелегко , п о с к о ль к у  устан овки  
могут бы ть  вн у тр ен н е  п р о ти вореч и вы м и .

к л а с с и ч е с к и й  п ри м ер  этого — сам м арки з  де  Сад, я в л я ю щ и й с я  о д н о 
врем ен н о  и п р о ти в н и к о м  культуры и ее п р и верж ен ц ем , п оскольку  д е в и а н т 
ны е  к о н так ты  п ри обретаю т ц е н н о с ть  и м е н н о  благодаря н а р у ш е н и я м  табу. [ 
Н екоторы е «адвокаты» м арки за  де С ада утверждают, что в обМ С тн д есК ри п - 
ти вн о й  сек со п ато л о ги и  он на 100 лет  опередил Р. К р аф т -Э б и н га  и Х авлока 
Э лли са , а  его п рои звед ен и я  назы ваю т «неп ревзой ден н ы м  по своей  полноте  
о п и сан и ем  всех когда-либо  наблю давш ихся  половы х о тклон ен и й » . Ему же 
отводится  и роль первого  си стем атизатора  в области  сексо п ато л о ги и , хотя, 
к ак  оказалось ,  предлагавш ееся  им разделение страстей  (вкусов) на  4 вида — 
просты е , б и ч ев ан и я ,  ж естоки е , убийства — о п и рал ось  на  к л а сси ф и к а ц и ю  
н а к азан и й  в уголовном  кодексе его времени.

М енее с п о р н ы й  п р и ори тет  п ри надлеж и т В.М. Т ар к о в ск о м у  (1885), н е 
м ецкое  и здан и е  работы  которого  (Tam ow sky V. Die krankhaften  Erscheinun- 
gen des G eschlechtssinnes , Berlin, 1886) вы ш ло в том  же году, что и «П оловая  
психопати я»  Р. К р аф т -Э б и н га ,  и последн им  ш и р о к о  ци тировалось .

Классификация сексуальных расстройств [Тарновскнй В.М ., 1885]

A. И з в р а щ е н и е  п о л о в о г о  ч у в с т в а  н а  п о ч в е  н а с л е д с т в е н 
н о с т и
Врожденное половое извращение 
Периодическое половое извращение 
Эпилептическое половое извращение 
Эротомания 
Сатириазис

Б. И з в р а щ е н и е  п о л о в о г о  ч у в с т в а  в н е  в л и я н и я  н а с л е д с т 
в е н н о с т и
Приобретенное половое извращение 
Половое извращение старческого слабоумия 
Половое извращение паралитического слабоумия
Изменения полового отправления вследствие страдания спинного мозга 
Приапизм

B. С л о ж н ы е  ф о р м ы  и з в р а щ е н и я  п о л о в о г о  ч у в с т в а
В схеме половых неврозов, созданной Р. Крафт-Эбннгом (1909), бывшим, как и 

большинство психиатров того времени, одновременно и неврологом, особое значе
ние придавалось поражению мозга и локализации сексуальных функций. Интере
сующие нас состояния были отнесены к неврозам церебрального происхождения, 
среди которых выделялись:

1. Парадоксия
И. Анестезия (врожденная и приобретенная)

III. Гиперестезия
IV. Парестезия полового чувства (извращение полового влечения), которая под

разделялась в зависимости от объекта — своего или противоположного п о 
ла — на две группы. Первую составляли:
A. Садизм 
Б. Мазохизм
B. Фетишизм.

Вторая была определена как превратное половое влечение и включала несколько 
его ступеней:

1-я ступень: простое извращение полового чувства;
2-я ступень: эвирация и дефеминация;
3-я ступень: стадия перехода к  параноидному сексуальному превращению;
4-я ступень: параноидное сексуальное превращение.
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В дополнение к этому делению предлагалось разграничение данных вариантов 
на врожденные и приобретенные состояния. Так, превратное половое чувство 
врожденного характера по степени нарастания его тяжести подразделялось на:

а) психический гермафродитизм;
б) урнинги (гомосексуалисты) ’,
в) эффеминация (вирагинизм у  женщин);
г) андрогиния (гинандрия у женщин).

П ри м еч ательн о , что в обеих п ри веден ны х к л асси ф и к а ц и я х  в о дн ом  ряду 
оказы ваю тся  как  ги п ер -  и ги п оли би дон озн ы е со ст о я н и я ,  так  и состоян и я  
кард и н альн ого  укл о н ен и я  от о б щ еп р и н ято й  цели сексуальн ого  поведения. 
П оэтом у  с оп р едел ен н о й  степ ен ью  условности  м ож но  считать , что с е к с о л о 
гическая  си стем ати ка  предвосхитила последую щ ую  я сп ерсовскую  д и х о то 
м ию  к о л и ч ествен н ы х /к ач е ствен н ы х  бол езн ен н ы х  н аруш ен и й  и н е разры вн о  
св я зан н о е  с н и м и  пон яти е  «нормы» (Jaspers К ., 1913].

И деи К р аф т-Э б и н га  в б олее-м ен ее  явн о м  или скры том  виде определяли  
до  недавнего  врем ен и  о сн о в н ы е  подходы к п о н и м ан и ю  генеза и ти п ологи и  
ан о м ал ьн ы х  ф орм  сексуальн ого  поведения. Т ак , представления  о  п р и н ц и 
пи альн ом  различии  врож ден ны х и п ри обретенн ы х ф орм  перверси й , в п о 
следую щ ем  в н еско л ько  преобразован н ом  варианте и сти н н ы х  и п севдоп е
р верси й , «первичных» и «вторичных» их вариантов , на  долгие  годы стали 
главен ствую щ им и в отечествен ной  психиатрии . П рим ером  м ож ет  служ ить 
к л асси ф и к а ц и я  П .Б . П освян ско го  (1969), которы й предлож ил распределить  
р азли ч н ы е варианты  перверсий  по степ ен и  их патологи чн ости  в виде трех 
ступеней.

Классификация сексуальных перверсий [Посвянский П .Б ., 1969)

I. Перверситеты: анормальное ложное сексуальное поведение, выступающее в 
роли переходной формы.

II. Факультативные, психогенно-функциональные, нажитые перверсии, куда бы
ли отнесены и «ситуационные перверсии», или «перверсии по нужде».

III. Истинные перверсии, обусловленные конституционально, в основе которых ле
жат особенности церебральной и нейрогуморальной регуляции.
Данное деление дополнялось классификацией клинических форм перверсий, 
подразделенных на две основные группы и третью, включавшую перверситеты:

А. Искажение влечения и способов его удовлетворения, являющееся доведенным 
до гротеска, иногда и до качественного искажения тех элементов либидо и осу
ществления половой близости, которые в зачатке или в какой-то форме нали
чествуют в широкой норме.
1) количественные изменения влечения:

а) усиление полового влечения (сатириазис у мужчин, нимфомания, нимфо- 
маническая фригидность у женшин);

б) ослабление или угасание полового влечения;
2) аутоэротизм: нарцизм, патологический онанизм;
3) алголагнии: садизм, мазохизм, садомазохизм;
4) заместительные способы удовлетворения сексуального влечения, при кото

рых сексуальное удовлетворение достигается вне полового акта:
а) вуайеризм (визионизм, миксоскопия);
б) фетишизм (включая пигмалионнзм).

Б. Сексуальные перверсии, представляющие собой качественное искажение вле
чения, «совершенно чуждое» нормальной половой жизни человека:

а) эксгибиционизм; б) гомосексуализм (лесбианство, сафизм у женшин); ак
тивный гомосексуализм (с «мужской идентификацией»), пассивный гомо
сексуализм (с «женской идентификацией»); стадии развития; в) трансвес
тизм; г) педофилия.
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В. Перверситеты (Fehlhaltungen):
а) инцест; б) донжуанизм; в) содомия; г) фротгеризм; д) парадоксальные

формы влечения (геронтофилия, пагизм, псевдолизм).

Вместе с тем д ав н о  уже сущ ествовала поп ы тка  создан и я  к л асси ф и к а ц и и  
на ин ы х  началах. П оп ы тка  эта при надлеж ала 3. Ф рейду  (1914), которы й 
ввел д ва  новы х терм и н а: л и ц о ,  вн уш аю щ ее половое  влечение, бы л о  н азвано  
сексуальным объектом, а действие , на которое влечение «толкает». — сексу
альной целью.

Классификация перверсий 3. Фрейда (1914)

I. Отклонение относительно объекта:
А. И н в е р  с и я.
Б. Ж и в о т н ы е  и н е з р е л ы е .

11. Отклонения по отношению к сексуальной цели:
а) выход за анатомические границы:

— переоценка сексуального объекта;
— сексуальное использование слизистой оболочки рта и губ;
— сексуальное использование заднего прохода;
— другие части тела;
— несоответствующее замещение сексуального объекта — фетишизм;

б) остановка (фиксация предварительных сексуальных целей):
— возникновение новых намерений;
— ощупывание и разглядывание;
— садизм и мазохизм.

Реш ен и е  Ф р ей д о м  проблем ы  вро ж д ен н о го -п р и о б р етен н о го  бы л о  д о с т а 
точ н о  ради кальн ы м : он  попросту заяви л , что «предрасполож ен ие к п ер вер 
сии  со став ляет  общ ее  первоначальное  п редрасполож ен ие  полового  влече
ния человека , из  которого  в теч ен и е  периода полового  созр ев ан и я  р азв и в а 
ется н ор м ал ьн о е  сексуальн ое поведени е вследствие о р ган и ч еск и х  и зм е н е 
ний и п сихич ески х  тормозов*. О сн о вн ая  же к о н ц еп ц и я  генеза п ар аф и л и й  
Ф рей д а  своди лась  к тому, что в лю бом  за ф и к си р о в а н н о м  о т к л о н е н и и  от 
н о р м ал ьн о й  сексуальн ой  ж и зн и  следует видеть задерж ку в разви ти и  и и н 
ф ан ти л и зм .  Т ак и м  образом , по  сам ой  сути своей  к л асси ф и к а ц и я  Ф рей д а  
яви лась  п ервой , п р я м о  вводи вш ей д и зо н то ге н ети ч еск и й  п р и н ц и п  с и с т е м а 
ти зац и и  д еви ан тн ы х  ф о р м  сексуальн ого  поведения.

Д и скути руя  со  с т о р о н н и к ам и  к о н ц е п ц и и  о  п е рвон ач ал ьн ом  б и се к су ал ь 
ном п р едрасп олож ен и и  к ак  об ъ я сн ен и и  сексуальной  и н вер си и . Ф р е й д  о с 
паривал  п р а во м ер н о сть  вы сказы ван и й  ти п а  «ж ен ский  м озг  в м уж ском  
теле», в ч астн ости  утверж дения  К р аф т-Э б и н га  о  сосущ ествован и и  «муж
ских и ж ен ски х  мозговы х центров». П ри этом  он ссы лался  на отсутствие 
д ан н ы х  о к ак и х -л и б о  церебральны х различиях  между м уж ч и н ам и  и ж е н щ и 
нами , а такж е вообщ е о  су щ ествован и и  «центров» для половы х ф у н к ц и й . 
В связи  с этим  он р асц ен и вал  подобны е вы сказы ван и я  к а к  зам ену  п с и х о л о 
гической  проблем ы  ан ат о м и ч е ск о й , являвш ую ся , по его м н ен и ю , «в равной  
мере б ессм ы с ле н н о й  и неоправданной» .

О д н ак о  исследовани я , о со б ен н о  бурно  разви ваю щ и еся  с 60-х годов, к а 
залось  бы . д аю т  с т о р о н н и к а м  теории  б и ологи ческой  (ц ер еб р ал ьн о й )  б и с е к 
суальности  серьезн ую  поддерж ку. Г.С. В асильченко  с соавт. (1983) при р аз 
работке д и зо н то ге н ети ч еск о й  теории  н аруш ений  психосексуальн ой  о р и е н 
тац и и  во м ногом  о п и р ал и сь  и м ен н о  на эти  работы . Н ар у ш ен и ям  половой  
д и ф ф е р е н ц и р о в к и  мозга отводится  н ем аловаж ное  место  в п о н и м а н и и  н е 
которы х ви дов  ан о м альн о го  сексуальн ого  п оведени я , которы е р а с с м а тр и в а 
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ю тся как  следствие наруш ен и я  процесса психосексуального  разви ти я ,  п о д 
разделяю щ егося  на три этапа. С огласн о  д ан н о й  к о н ц е п ц и и ,  ко н к р е тн ы й  
вид д еви ац и и  сексуальн ого  поведения  зависит от периода, в кото р ы й  п р о 
изош ло  наруш ение. В случаях патологии первы х двух этап ов  возни каю т 
разл и ч н ы е  ф о р м ы  ан ом али й  сексуальности , ф о рм и рую щ и еся  на осн ове  н а 
руш ени й  полового  сам о со зн ан и я  и полоролевого  п ов ед ен и я , н ап ри м ер  
тр ан ссексуали зм  и гом осексуализм . Сю да же вклю чаю тся такие  р а зн о в и д 
ности  п а р аф и л и й , к ак  м азохизм  и сади зм , рассм атри ваю щ иеся  в качестве 
п ро явл ен и й  патологи ческого  тр ан сф о р м и р о в ан н о го  и ги перролевого  пове
д е н и я ,  тогда как  ин ы е виды сексуальны х перверсий рассм атри ваю тся  особо  
как  отдельны е ф о р м ы  о т к л о н ен и я  в процессе психосексуального  развития. 
В то же время такое  разграничени е  п роти воречит  к л и н и ч еск о й  реальности , 
свидетельствую щ ей о  н еразры вной  связи  всех указанны х ф е н о м е н о в  д е в и 
ан тн ого  сексуальн ого  поведения  и н али чи я  у л и ц  с п ар аф и л и я м и  р азл и ч 
ных вари антов  и с к аж ен и я  полового  сам о с о зн ан и я . Не и склю чен о , что т е о 
р ия  н а р у ш ен и й  половой  д и ф ф е р ен ц и р о в к и  мозга м ож ет бы ть использована  
для п остр о ен и я  патогенетической  теори и  всего ком плекса  откл о н яю щ его ся  
сексуальн ого  поведения.

J. M oney  (1992) считает  возм ож ны м  использовать  в качестве осн о ван и й  
для  т ак со н о м и и  в сексопатологии  следую щ ие «векторы», взаи м но  и с к л ю 
ч аю щ и еся ,  с о д н ой  стороны , и наиболее  п олн о  охваты ваю щ ие п р о б л ем ати 
ку сексуальн ы х  расстройств , с другой:

•  вектор  ф и л и и  (ги п о ф и л и я ,  ги п ер ф и ли я , п араф илия);
•  вектор  телесн ого  образа  (м уж ской , ж ен ски й , ан д р о ги н н ы й ; а также 

к о н к о р д а н т н ы й  или д и ск о р д а н тн ы й  натальном у полу);
•  вектор  возраста начала расстройства (прен атальн ы й , подростковы й , 

ю н о ш еск и й ,  половой  зрелости , старческий);
•  вектор  партнерства;
•  тран с  культуральны й вектор.

К  п а р аф и л ь н ы м  си н д р о м ам , определяем ы м  первы м  вектором , J. M oney 
о тн оси т  те со с то я н и я ,  при  которых сексоэроти ч еское  ф у н к ц и о н и р о в ан и е  
стан ови тся  си стем ати ч ески  о ш и б о ч н ы м  или склон яется  в сторону , в част
ности  м ы ш ле н и я  и воображ ения  проц еп ти вн ой  или сек соэроти ч еской  
ф азы  возбуж дения.

В пон яти е  образа  тела, определяю щ его  второй вектор, входят три  к о м 
понента: реко н стр у кц и я  или увеличение; облитерац ия  или отказ; н ар аста 
ние или д о п о л н ен и е .  Во всех трех этих категориях образ тела м ож ет быть 
к о н к о р д ан тн ы м  натальном у полу, в котором  индивидуум зарегистрирован  
и к котором у  он  при н адл еж и т  соц иально . Б иологически й  пол и пол с о ц и 
ал ь н ы й  могут проти вореч и ть  друг другу. Д ан н о е  несоответствие указы вает 
на то , что тел есн ы й  образ  до некоторой  степ ен и  ассим илировал  т р а н с п о зи 
ц и ю  или перекрест  м уж ских и ж енских  стереоти пов  G - I / R  (п о л -и д е н ти ч 
н о сть /р о л ь ) .  В своей  исчерп ы ваю щ ей  ф орм е  тр ан с п о зи ц и я  G - I / R  представ
ляется  к ак  транссексуали зм . П ри трансвестизм е  (тран свестоф и ли и ) тр а н с 
п о зи ц и я  явл яется  хотя и практи чески  п о лн ой , о дн ако  эп и зо д и ч еско й . При 
гом осексуализм е и бисексуализм е тр ан с п о зи ц и я  может им еть  настолько  о г 
р ан и ч ен н ы й  характер , что о н а  охваты вает только  сексоэроти ч ескую  а к т и в 
ность, не имея н и к ак о го  о тн о ш ен и я  к  другим аспектам  или стереотипам  
п олового  ди м о р ф и зм а .

Вектор партн ерства , указы вает J. M oney, заи м ствован  из ф и л о ге н е т и 
ческих  п р и н ц и п о в ,  в соответствии с которы м и человечество  как вид о с н о 
ван о  на зави си м ости  от  групповы х или парны х связей .
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О дно  из первы х определен и й  патологи ческого  сексуальн ого  поведен и я  
при н ад леж и т  Р. К р аф т -Э б и н гу ,  по  м н ен и ю  которого  извращ ением  — при су
щ ест вующ ей возмож ности ест ест венного полового удовлет ворения  — необхо
димо счит ат ь всякое проявление полового инст инкт а, не соот вет ст вую щ ее  
целям природы, т.е. размнож ению. П ри  этом  о н о  бы ло  для  него о д н о зн ач н о  
о п р еделен о  п си х о п ато л о ги ч ески м и  услови ям и  в отличие  от извращ енност и  
половы х  д ей с тв и й ,  от  которы х  извращ ение  следует отличать  и где эти  усл о 
вия не обязательн ы . О дн ако  д е ф и н и ц и я  н о р м ал ь н о го  сексуальн ого  пов ед е
н и я  К р а ф т -Э б и н го м  гак и не бы ла дана . О т определения  норм ы  отказался  
и К. Я сп ерс ,  н ап и савш и й : «Д остаточно взглянуть на сущ н ость  ч еловека  с 
точки  зрен и я  п о с то я н н о  сверш аю щ егося  бы тия , и тут же стан ови тся  я сн о й  
безн адеж н о сть  и б есп ер сп е к ти в н о с ть  п оп ы ток  о п ределен и я  п о н я ти я  «здо
ровья». Им бы л о  п редлож ено  л и ш ь  слож ное  определен и е  б олезн и : 1) как 
со м ати ч еск о го  процесса ; 2) как тяж елого , и зм ен яю щ его  стан овлен и е  всей 
ду ш ев н о й  ж и зн и  сом ати ч еск ого  неблагополучия, нам и  не расп озн аваем ого ;
3) как  таки х  вар и ан то в  человеческого  сущ ествован и я , которы е при з н а ч и 
тельном  у к л о н е н и и  от  усредн ен н ой  н о р м ы  представляю т собой  помеху для 
су щ ествован и я  других, а следовательно , требую т м ед и ц и н с к о го  вм еш атель
ства (Jaspers К ., 1913).

В п оследую щ ем  п р е д п р и н и м а л и с ь  н ео дн о к р ат н ы е  п о п ы тк и  с ф о р м у л и 
ровать  д е ф и н и ц и и  сексуальн ой  н орм ы . Т ак , Гам бургским  с е к с о л о г и ч е с 
ким  и н сти тутом  бы л и  п редлож ен ы  ш есть  к р и тер и ев  парт нерской  норм ы : 
1) разли ч и е  пола; 2) зрелость; 3) в заи м н о е  согласие; 4) стр ем л ен и е  к д о 
с т и ж е н и ю  о б о ю д н о го  согласи я ; 5) отсутствие ущ ерба здоровью ; 6) отсу т 
стви е  ущ ерба другим  лю дям . П оздн ее  бы ло  введено  п о н я т и е  об  индиви
дуальной норм е , в котором  а к ц ен ти р о в ал и сь  б и о л о ги ч ес к и е  асп екты . В с о 
ответстви и  с э ти м и  к р и те р и я м и  н о р м ал ьн ы  такие  виды сексу ал ьн о го  п о 
веден ия  взрослого  ч еловека , которы е: I) по н е п р е д н а м е р е н н ы м  п р и ч и 
нам не и с к лю ч аю т  и не о гр ан и ч и в аю т  в о зм о ж н о с ть  о су щ еств л ен и я  г е н и 
тал ь н о -ге н и т а л ь н ы х  с н о ш е н и й ,  что могло  бы при вести  к  о п л о д о т в о р е 
нию ; 2) не характери зую тся  с т о й к о й  т е н д ен ц и ей  к и зб еган и ю  половы х 
с н о ш е н и й .

П р и м еч ател ьн о , что  одн и м  из о сн о вн ы х  стим улов к о б суж ден и ю  новы х 
д е ф и н и ц и й  пси хи ч еского  расстройства  яви лась  ди скусси я  по вопросу  об 
и ск лю ч ен и и  из к л а с с и ф и к а ц и и  п сихич ески х  заболеван и й  гом осексуализм а. 
Т ак , в ы н у ж д ен н о  стали рассм атри ваться  более тон ки е  р азгр а н и ч ен и я  не 
только  «нормы » и «патологии», н о  и п о гран и ч н ы х  с н и м и  с о сто я н и й ,  по о т 
н о ш е н и ю  к  к оторы м  могли бы бы ть  п р и м ен ен ы  и н ы е  те р м и н ы  — «н аруш е
ния», «ан ом али и»  и т.п.

В 1973 г. Роберт  С п и тц ср , член ком итета  А м ер и к ан ск о й  п си х и атр и ч ес
кой а с с о ц и а ц и и  по ном ен клатуре ,  попы тался  пересм отреть  определен и е  
пси хи ч еского  расстрой ства  исходя из двух критериев . С  о д н ой  сторон ы , 
при д и агн о ст и к е  расстрой ства  предполагается , что ч еловек  д ей стви тел ьн о  
чувствует себя  б о л ьн ы м , т.е. страдает; с другой, он  дол ж ен  бы ть я в н о  н е 
п р и сп о с о б л ен н ы м  к н о рм альн ом у  «социальном у ф у н к ц и о н и р о в ан и ю » . П о 
н ятн о , что подобн ы е оговорки  не могут о значать  о кон ч ательн ого  р азр еш е
ни я  проблем ы , поскольку  являю тся  д остаточн о  сп о р н ы м и , о с о б е н н о  в о т 
н о ш е н и и  со сто я н и й  ан озогн ози ч сски х . Л ю б о п ы тн о , что на  вопрос о  в о з 
м ож н ости  и склю чен ии  из сп и с к а  психических  болезней , н а п р и м ер  ф е т и 
ш изм а и вуайеризм а, С п и тц ер  ответил в том см ы сле , что это  п р и н ц и п и а л ь 
но  во зм о ж н о  в случае, если  эти  лю ди будут столь же о р ган и зо в ан ы , как  и 
гом осексуалисты , и заставят  рассм атри вать  свои  проблем ы . Т ак  и л и  иначе 
у к азан н ы е  о гр а н и ч е н и я  в представлении  о  психической  патологии  начали
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ак ти в н о  п р и м ен я тьс я  в совр ем ен н ы х  психиатри ческих  кл асси ф и к а ц и я х ,  
предлагаю щ и х подобн ы е же определения .

В М К Б -1 0  так о й  д е ф и н и ц и е й  стал тер м и н  «расстройство», используе
м ы й с тем , чтобы  избеж ать  п о н яти я  «болезнь». Не я в л яя сь  столь строгим , 
как  «болезнь», тер м и н  «расстройство» подразум евает  сущ ествован и е  к л и 
н и ч е ск и  расп о зн аваем о го  набора  си м п то м о в  или поведенчески х  п р и зн ак о в ,  
которы е в б о л ьш и н стве  случаев связан ы  с дистрессом  или с наруш ен и ем  
ф у н к ц и й  и всегда п р оявл яю тся  на ин дивидуальном  уровне и часто  — на 
групповом  или со ц и ал ьн о м  (н о  не только  на последних).

С о в р е м е н н ы е  же подходы к п ар аф и л и ям  были уже залож ен ы  в D S M -III  
(1980), о п р еделя вш ей  их как  необычные или  причудливы е образы или  дейст 
вия, кот оры е могут  быть наст ойчиво и непроизвольно повторяемыми и обычно 
вю иочаю т  в качест ве наиболее предпочтит ельного для сексуального удовле
т ворения нечеловеческий объект, повт оряющ уюся акт ивност ь с лю дьми, под
разум еваю щ ую  реальное или  изображ аемое ст радание или униж ение, или  по 
вт оряю щ иеся сексуальны е дейст вия с парт нерами без их  согласия.

Д а н н о е  о п ределен и е  остается  н еточны м  по н еско л ьки м  при чи нам :

•  во -п ервы х , тер м и н  «необы чны е» вряд ли м ож но  считать  м ед и ц и н ск и м  
и вообщ е строго  научн ы м , так  же к ак  и «предпочтение»;

•  во -вторы х , н ебессп о р н о  у п о м и н ан и е  сексуального  удовлетворения  
к а к  и склю ч и тел ьн о й  цели подобного  п оведени я , поскольку  и м ен н о  в 
с у д еб н о -сек со л о ги ч еск о й  к л и н и к е  приходится  сталкиваться  со  слу
ч аям и , когда речь  идет  о  до сти ж ен и и  эф ф е к та  релаксации  или п с и х и 
ч еск о й ,  а не сексуальн ой , стим уляции . О дно  и то же д ей стви е  (н а п р и 
м ер, к р о сс -д р сс си н г)  даж е у одн ого  пациента , а не тол ько  при разны х 
с о сто я н и ях ,  — таких  как транссексуали зм  и трансвестизм , м ож ет  п р и 
водить  к  разн ы м  эф ф е к та м  — сексуальном у возбуж дени ю  и к о м ф о р 
ту, рел аксац и и . Эти два разны х со сто я н и я  могут бы ть  и этапам и  р а з 
ви ти я  бо л езн и , причем  э ф ф е к т  релаксации  всегда наступает  позже 
эроти ч еского .  П одобн ая  д и н а м и к а  вполне зак о н о м е р н а  вследствие 
о н то ген ети ч еск о й  последовательности  д ан н ы х  со сто я н и й  — более 
р ан о  ф о р м и р у ю щ ей ся  является  э м о ц и о н ал ь н а я  сам орегуляц и я , тогда 
к а к  сексуальн ое  удовлетворение возн и кает  только  на этапе  с т ан о в л е 
н и я  сексуальн ого  либидо .

П оследую щ ее развитие представлений  об  ан о м альн о м  сексуальн ом  п о 
веден ии  п оставило  задачу подразделения  и разгранич ени я  « о тк л о н я ю щ и х 
ся» его ф о р м  от  «патологических» вариантов. И м е н н о  эта поп ы тка  о тр аж е
на в к л а с с и ф и к а ц и и ,  п редлож ен н ой  К. И м ел и н с к и м  (1982).

Классификация сексуальных отклонений [Имелинский К., 1982]

I. Сексуальные отыонения
A. В о т н о ш е н и и  о б ъ е к т а :  1) педофилия; 2) геронтофилия; 3) зоофи

лия; 4) фетишизм; 5) трансвестизм; 6) прочие.
Б. П о  с п о с о б у  р е а л и з а ц и и :  1) садизм; 2) мазохизм; 3) эксгибицио

низм; 4) вуайеризм; 5) прочие.
B. Н е т и п и ч н ы е ;  1) гомосексуализм; 2) транссексуализм; 3) кровосмеше

ние.
II. Патологические сексуальные отююнения

А. П р о г р е с с и р у ю щ и е  ф о р м ы  (половые извращения).
Б. И м п у л ь с и в н ы е  ф о р м ы .
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П ри этом  под  п ро гр есси р у ю щ и м и  К. И м ел и н с к и й  подразум евает  те 
ф о р м ы , когда не удается ин теграц и я  д еви ац и и  с ли ч н о стью , вследствие 
чего индивидуум  не в со сто я н и и  соп роти вляться  этого  рода сексуальн ости , 
которая  стан ови тся  все более чуждой ли ч н о сти  и сущ ествует к ак  бы сама 
по себе. И м п у л ьс и вн ы е  же ф о р м ы  во зн и каю т  в результате вн утри пси хичес- 
кой  «расправы » л и ч н о сти  с сексуальн ой  д ев и ац и ей  путем ее подавления . 
В результате отсутствую т п редварительная  борьба , к о н ф л и к ты  и с о м н е н и я ;  
д ев и ан тн ы е  д ей с тв и я  во зн и каю т  в благопри ятствую щ ей  си туац и и , в к о т о 
рой  н е с п е ц и ф и ч е с к и е  ф акто р ы  сн и ж аю т контроль .

Если п оп ы таться  уловить об щ и е  тен д ен ц и и ,  и м п л и ц и тн о  или я в н о  о п 
р едел яю щ и е все п ри вед ен н ы е  к л асси ф и к а ц и и ,  то  м ож н о  вы делить  н е с к о л ь 
ко  о сн о в н ы х  осей:

•  п о л овозрастн ое  стати сти ческое  соответствие  п р о я в л ен и й  сек с у ал ь 
ности :

•  характер  взаи м одей стви я  субъекта сексуального  влечени я  и его о б ъ е к 
та;

•  характер  вн утреннего  п ереж и ван и я  сексуальны х побуж ден ий  их субъ 
ектом.

Т а к и м  об р азо м , им ею тся о п ределен н ы е  о б щ и е  о с н о в а н и я ,  с п о со б ст 
вую щ ие вы работке  хотя бы рабочих д е ф и н и ц и й  н о р м ы , н а п р и м ер  такого:

Н орм альное сексуальное поведение — это  поведение, соот вет ст вующ ее  
возрастным и полоролевым онт огенет ическим закономерност ям данной по 
п уляции , осущ ест вляемое в результ ат е свободного выбора и не ограничиваю 
щее в  свободном выборе партнера.

П одобн ое  о п ределен и е  вполне согласуется и с более о б щ и м и  с о в р е м е н 
ны м и подходам и к п о н яти ям  норм ы . Т ак , Б.С . Братусь (1988) разработал  
п о н яти е  «н орм альн ого  развития» , под которы м  он подразумевал такое  р аз 
витие, которое ведет человека к о б р етен и ю  им родовой ч еловеч еской  су щ 
ности. У словиям и  и к р и тер и ям и  этого разви ти я  являю тся  о т н о ш е н и е  к дру
гому человеку  к ак  к сам о ц е н н о с т и ,  как  к сущ еству, воп лощ аю щ ем у  в себе 
б еск о н еч н ы е  п о тен ц и и  рода «человек»; сп о со б н о сть  к д ец е н т р а ц и и ,  с а м о 
отдаче и лю б ви  как  сп особу  реали зац и и  этого о т н о ш е н и я ;  тво р ч еск и й ,  ц е 
л етв о р я щ и й  характер  ж изн едеятельн ости ; потребн ость  в п о зи ти в н о й  с в о б о 
де; с п о со б н о ст ь  к свободном у  волеп роявлен и ю ; возм ож н ость  сам о п р о ек ти -  
р о в ан и я  будущ его и т.д. С о ответствен н о  ан о м а л ьн ы м , о т к л о н я ю щ и м с я  я в 
л яется  развитие, которое ведет человека  к отъеди н ен и ю , отры ву  от  его все 
общ ей  р од овой  сущ ности . Его услови ям и  (к р и тер и ям и )  следует считать: о т 
н о ш е н и е  к человеку  к ак  к средству, к ак  к к о н е ч н о й , заранее определи м ой  
вещ и; э го ц ен тр и зм  и н есп о со б н о сть  к сам оотдаче и л ю бви ; п р и ч и н н о  о б у 
сл о в л ен н ы й , п о д ч и н я ю щ и й с я  в н еш н и м  обстоятельствам  характер  ж и зн ед е 
я тельн ости ; отсутствие или слабую  вы раж ен н ость  п отребн ости  в п о зи ти в 
ной свободе; н е сп о со б н о сть  к свободн ом у  вол еп роявлен и ю , сам о п р о ек ти -  
р о в ан и ю  своего  будущего; н евери е  в свои  возм ож н ости ; отсутствие или 
к рай н е  слабую  вн у тр ен н ю ю  ответствен н ость  перед собой  и другим и .

Ф о р м а  п оведени я , так  же как  и л и ч н о ст н ы й  его см ы сл , задается с о ц и 
ал ьн ы м и  у сл о ви ям и  сущ ествован и я , в том  числе характером  тех зап ретов , 
которы е сущ ествую т в д а н н о й  культуре. Учет и м ен н о  этого  обстоятельства  
л еж и т  в осн о ве  о д н о й  из п о п ы то к  к л асси ф и к а ц и и  п ар аф и л и й  с вы делением  
о бщ их  их о с н о в а н и й  [M oney  J.,  1990]. О дн овр ем ен н о  д а н н о е  р азгран и ч ен и е  
о бусловл ен о  характерн ой  для  л и ц  с п ар аф и л и я м и  психологи ч еской  а м б и в а 
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л ен тн о стью  во сп р и я ти я  объекта влечения. П оследний резко  подразделяет
ся  на и д еальн ы й  образ  (ком п лекс  М адон н ы ),  в о т н о ш ен и и  которого  р еал и 
зуется п л а т о н и к о -эр о т и ч еск и й  к о м п о н ен т  ли би до , и реальны й , п р и зе м л е н 
ны й  и п ренебрегаем ы й (м и зо ги н и я ) ,  на которы й м ож ет бы ть  направлена  
сексуальн ая  состав ляю щ ая  либидо . J. M oney выделил 6 о сн овн ы х  категорий  
п а р аф и л и й , каж дая из которы х представляет  свою  стратегию  поведени я, 
посредством  которой  сладострастие и чувственность  отделяю тся  от лю бви  и 
ро м ан ти ч еско го  аф ф екта . К аж дая  из этих ш ести стратегий , им ею щ ая  при 
п ар аф и л и я х  сексо эр о ти ч еско е  н асы щ ен и е , п ри л о ж и м а  к таким  н е эр о ти ч е с 
ки м  элем ен там  зап адного  общ ества , к ак  религия, война, к о м м ер ц и я ,  магия, 
родство. Будучи п ри ем л ем ы м и  в несексуальном  контексте  сущ ествован и я , 
о н и  неж елательн ы , когда вклю чаю тся  в сексуальное и эроти ч еское  поведе
ние. О д н ак о  о н и  стан овятся  карди н альн ы м и  элем ен там и  при параф илиях , 
предоставляя  возм ож н ость  для сексуального  э к сп ер и м ен ти р о в ан и я  со  с л а 
дострастием  при отсутствии лю бви  как  таковой.

1. Жертвенно-искупитыъная стратегия требует искупления греха сладострастия 
путем принятия кары и принесения жертвы. Крайним случаем жертвоприношения 
является сладострастное убийство, когда в жертву приносится партнер, и аутогоми- 
цидофилия, когда жертвой становится сам парафилик.

2. Мародерско-грабительская стратегия подразумевает похищение или принуж
дение сладострастного партнера из-за того, что «безгрешный* партнер не допускает 
греха сладострастия. Крайний вариант этой стратегии — синдром насильственного 
или агрессивного парафильного изнасилования (раптофилия или биастофилия). 
Спектр принуждения включает и те случаи, когда возраст партнеров ниже закреп
ленного законодательно совершеннолетия.

3. Меркантильно-корыстная стратегия заключается в том, чтобы греховное сла
дострастие было куплено и оплачено либо обменено, из-за чего «безгрешный* лю
бовник не вовлекается по договоренности в этот свободный обмен. Само существо
вание этой стратегии маскируется использованием ее в торговле оргазмом. Несмот
ря на распространенный характер последнего, существуют некоторые проститутки, 
так же как и их клиенты, у которых выявляется особый вид парафилии (хрсматис- 
тофилия) — маркетинг и покупка секса.

4. Фетишистско-талисманная стратегия шадит и избавляет «безгрешного* парт
нера от греха сладострастия подобием, фетишем или талисманом любовника. Фети
ши связаны с запахом (при ольфактофилии) или тактильным ощущением (при ги- 
филии), т.е. с признаками, основанными на сходстве запаха или ощущении частей 
человеческого тела.

5. Избирательно-клейменная стратегия требует, чтобы партнер в сладострастии 
был, метафорически выражаясь, неверующим язычником — в корне отличным по 
религии, расе, цвету, национальности, социальной (классовой) или возрастной 
принадлежности от «безгрешного* любовника своей социальной группы. Неравен
ство при морфофилии связано с несоответствием телесного облика, неравенство же 
при хронофилии определяется возрастной дистанцией. Исключительным случаем 
морфофилии является акротофилия, при которой партнер должен иметь ампутиро
ванную культю. Возрастные ограничения хронофилии связаны с инфантофи- 
лией/пеннофилией и геронтофилией.

6. Просительно-завлекающая стратегия предохраняет «безгрешного» партнера с 
помощью замещения акта копуляции в акцептивной фазе приглашающим жестом 
или инициативой в процептивной фазе. Она аналогична поведению приматов, у 
которых демонстрация половых органов и их осматривание являются прототипи
ческим приглашением к копуляции. При парафильном эксгибиционизме (педейк- 
тофилии) и при вуайеризме предварительная инициатива замешает основной акт 
своей собственной сладострастной значимостью.

О дн ако  авторы  о ф и ц и ал ьн ы х  кл асси ф и к а ц и й  отказы ваю тся  от п одоб
ных си стем н ы х  п оп ы ток  обосн о в ан и я  своих делен и й  и, д екларируя  «атео-
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ретичность*  подходов, огран ичиваю тся  ф ен о м ен о л о ги ч еск и м  п ри н ц и п о м  
пер еч и сл ен и я  о сн о вн ы х  известны х ф орм  ан ом альн ы х  со сто я н и й  сексуал ь
ного  влечения.

О дной  из н ем аловаж н ы х  о собен н остей  соврем ен н ы х  к л асси ф и к а ц и й  
является  нали чи е ди агн ости ч ески х  критериев  для каж дого психического  
расстройства , в том  числе для психосексуального . Впервые о н и  бы ли введе
ны в D S M -I I I  и в последую щ ем  сохран яли сь  во всех класси ф и кац и ях .
В D S M - I I I - R  о б щ и м и  для  всех п араф и л и й  я вл ял и сь  критери и  их тяж ести , 
п о дразделявш ей ся  на 3 степени:

•  легкую , когда л и ч н о сть  и сп ы ты вает  вы раж ен н ы й  д и стресс  от  п е р и о д и 
ч ески х  п ар аф и л ьн ы х  побуж дений , о дн ако  никогда  не реализует их;

•  среднюю , когда л и ч н о сть  изредка реализует п ар аф и л ьн ы е  побуж дения;
•  т яж елую , когда л и ч н о ст ь  реализует п араф и льн ы е побуж дения с п е р и 

оди ч ески м  постоянством .

Т ак и м  образом , степ ен ь  тяж ести  п араф и ли й  увязы валась  с характером  
с о о т н о ш ен и я  между идеаторной  и  поведенческой  акти в н о стью  и ставилась  
в зави си м о сть  от сп осо б н о сти  индивида проти востоять  б е с п о к о я щ и м  его 
п а р аф и л ьн ы м  им пульсам . В D S M -IV  отсутствует подобная  о ц е н к а  степ ени  
тяж ести , а о б щ и м и  для всех п араф и ли й  явл яю тся  два критерия: а) сущ ест-  /  
в о ван и е  на п р о тя ж ен и и  ^ е  м енее 6 мес периодически  п о в то р я ю щ и х ся ,  и н -  S  
тен си вн ы х , сексуальн о  возбуж даю щ их ф ан та зи й ,  сексуальны х побуж ден ий  < 
или п ов ед ен и я ; б) ф ан та зи и ,  сексуальны е побуж дения или поведени е в ы 
зы вает к л и н и ч е с к и  зн ач и м ы й  дистресс  л и б о  н аруш ение  в со ц и ал ьн о й ,  п р о 
ф е с с и о н а л ь н о й  или  других важ ны х областях  ф у н к ц и о н и р о в ан и я .

К ак видим , здесь оба к о м п о н ен та  кли н и ч еско й  картин ы  п ар аф и л и й  — 
и деаторн ы й  и со б ствен н о  поведенчески й  — уравнены  по к л и н и ч еском у  
зн ачен ию .

Систематика нарафилнй в М КБ-10
F65. Расстройства сексуального предпочтения (парафилии).
Общими диагностическими критериями парафилий являются следующие:
G I. Индивидууму свойственны периодически возникающие интенсивные сек

суальные влечения и фантазии, включающие необычные предметы или поступки.
G2. Индивидуум или поступает в соответствии с этими влечениями, или испы

тывает значительный дистресс из-за них.
G3. Это предпочтение наблюдается минимум 6 мес.
F65.0. Фетишизм
Использование в качестве стимула для сексуального возбуждения и сексуально

го удовлетворения неодушевленного предмета. Указывается, что многие фетиши 
являются дополнениями к человеческому телу, например предметы одежды или 
обуви. Фетиши могут характеризоваться особым материалом — резина, пластик или 
кожа. Также указывается, что значимость фетишей для индивида может варьиро
вать — в некоторых случаях они служат просто для повышения сексуального воз
буждения, достигаемого нормативным образом. В этих случаях, например, на парт
нера одевается какая-нибудь особая одежда.

Диагностические указания содержат принцип, в соответствии с которым диа
гностика фетишизма осуществляется только в том случае, если фетиш является 
наиболее значительным источником сексуальной стимуляции или обязательным 
для удовлетворительного сексуатьного ответа. Отмечается, что фетишистские ф ан
тазии встречаются часто, однако они не могут считаться расстройством до тех пор. 
пока не приводят к ритуальным действиям, которые становятся столь непреодоли
мыми и неприемлемыми, что препятствуют осуществлению полового акта и вызы
вают страдания самого индивидуума. Указывается также, что фетишизм встречается 
почти исключительно у мужчин.
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F65.1. Фетишистский трансвестизм (трансвестистский фетишизм).
Надевание одежды противоположного пола главным образом с целью достиже

ния сексуального возбуждения и вызвать образ индивида противоположного пола.
Указывается, что это расстройство необходимо дифференцировать от простого 

фетишизма. Основанием для их разграничения является то, что при фетишистском 
трансвестизме переодевание или использование предметов нацелено на преобразо
вание собственной внешности с приданием ей черт, свойственных противополож
ному полу. Отмечается, что обычно надевается более одного предмета, часто — 
полный комплект одежды с дополнением ее париком и косметикой, при этом до
стигается ощущение принадлежности к другому полу. Другое состояние, от которо
го необходимо дифференцировать фетишистский трансвестизм. — это транссексу
альный трансвестизм. Здесь необходимо помнить, что фетишистский трансвестизм 
имеет четкую связь с сексуальным возбуждением, а после достижения оргазма и 
последующего сексуального расслабления обычно возникает сильное желание 
снять одежду. Указывается также на сообщения о фетишистском трансвестизме как 
о ранней фазе транссексуализма и предполагается, что в этих случаях он представ
ляет собой стадию в развитии транссексуализма.

F65.2. Эксгибиционизм.
Периодическая или постоянная наклонность к неожиданной демонстрации 

собственных половых органов незнакомым людям (обычно лицам противополож
ного пола) в общественных местах без предложения или намерений более близкого 
контакта. Обычно, хотя и не всегда, во время демонстрации возникает половое воз
буждение, которое часто сопровождается мастурбацией. Указывается также, что эта 
наклонность может проявляться только в периоды эмоционального стресса или 
кризиса, перемежаясь длительными периодами без подобного повеления.

В AM К Б -10 вводятся дополнительные таксоны:
F65.21. Эксгибиционизм, садистический тип.
Больной максимальное удовлетворение получает, видя страх (испуг) жертвы.
F65.22. Эксгибиционизм, мазохистический тип.
Больной максимальное удовлетворение получает при агрессивной реакции жертвы.
F65.29. Эксгибиционизм неуточненный.
F65.3. Вуайеризм.
Периодическая или постоянная наклонность подсматривать за людьми в мо

мент совершения ими сексуальных или других интимных действий, например раз
девания. Отмечается, что это обычно приводит к половому возбуждению и мастур
бации и осуществляется тайно от наблюдаемой особы, без желания обнаружить 
собственное присутствие и вступить в связь с лицом, за которым ведется наблюдение.

F65.4. Педофилия.
Постоянное или преобладающее сексуальное предпочтение детей, как правило, 

препубертатного или раннего пубертатного возраста. Указывается, что может суще
ствовать предпочтение определенного пола (девочки или мальчики), а могут быть 
привлекательны одновременно дети обоего пола.

Отмечается, что педофилия редко выявляется у женшин. Указывается, что со
циально осуждаемые контакты между взрослыми и половозрелыми лицами юно
шеского возраста, особенно однополыми, тем не менее не обязательно являются 
проявлениями педофилии. Точно также однократное действие, в особенности, если 
его субъект сам юношеского возраста, не свидетельствует о постоянной и домини
рующей наклонности, необходимой для постановки диагноза. Обязательным для 
установления диагноза считается достижение субъектом по меньшей мерс 16-летне
го возраста и наличие 5-летней разницы с используемым объектом. Наряду с этим 
оговаривается, что данная диагностическая категория включает тех мужчин, кото
рые, несмотря на предпочтение взрослых сексуальных партнеров, в силу постоян
ных фрустраций при установлении соответствующих контактов, привычно обраща
ются в качестве замены к педофильному объекту. Точно также диагноз педофилии 
может быть установлен в отношении мужчин, сексуально посягающих на собствен
ных детей препубертатного возраста, в тех случаях, когда у них отмечается домога
тельство к другим детям.
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F65.5. Садомазохизм.
Предпочтение сексуальной активности, включающей причинение боли, униже

ние или установление зависимости. Если индивидуум предпочитает быть подвер
женным такого рода стимуляции (является реципиентом) — это мазохизм; если же 
он предпочитает быть ее источником — садизм. Отмечено, что часто человек полу
чает сексуальное удовлетворение как от садистической, так и от мазохистской ак
тивности.

Упомянуто, что слабые проявления садомазохистской стимуляции обычно при
меняются для усиления в остальном нормальной сексуальной активности. В связи с 
этим дается указание использовать эту категорию лишь в тех случаях, когда садома
зохистская активность является основным источником сексуальной стимуляции 
или необходима для сексуального удовлетворения. С другой стороны, указывается 
на трудности отграничения сексуального садизма от проявлений в сексуальных си 
туациях жестокости или гнева, не связанных с половым чувством. Поэтому диагноз 
может устанавливаться в тех случаях, когда насилие необходимо для эротического 
возбуждения.

F65.6. Множественные расстройства сексуа,1ьного предпочтения.
Данная категория должна диагностироваться в тех случаях, когда у человека на

блюдается более одного нарушения сексуального предпочтения без четкого преоб
ладания какого-либо из них. Предлагается перечислять различные типы предпочте
ния и их относительное значение. Среди наиболее частых предпочтений указано на 
сочетание фетишизма, трансвестизма и садомазохизма.

F65.8. Другие расстройства сексуального предпочтения.
Данная категория предназначена для диагностики множества других видов на

рушения сексуального предпочтения и сексуальной активности, которые встреча
ются относительно редко. В качестве примеров перечисляются непристойные теле
фонные звонки (телефонная скатофилия), прикосновение к людям и трение о них 
в многолюдных общественных местах для сексуальной стимуляции (фроттеризм), 
сексуальные действия с животными (зоофилия), сдавление кровеносных сосудов 
или удушение (аноксия) для усиления полового возбуждения (аутоасфиксиофи- 
лия), предпочтение партнеров с какими-либо особыми анатомическими дефекта
ми, например с ампутированной конечностью (апотемнофилия), некрофилия.

Включение этой категории в МКБ-10 оправдывается тем, что эротическая 
практика является слишком разнообразной, а многие ее виды встречаются слиш
ком редко, чтобы использовать специальный термин для каждого из них. Глотание 
мочи (уролагния), пачкание испражнениями или уколы кожи или сосков, напри
мер. могут быть частью поведенческого репертуара при садомазохизме. Часто 
встречающиеся различного рода мастурбаторные ритуалы, причем крайние степени 
такой практики — вставление предметов в прямую кишку или мочеиспускательный 
канал, неполное самоудушение, происходящее в том числе при обычных сексуаль
ных контактах, — также относятся к патологии.

F65.9. Расстройство сексуального предпочтения неуточненное.

В клю чение в к л а с с и ф и к а ц и ю  тех или ины х ф орм  п а р аф и л и й  в виде 
сам о сто я тел ьн о го  та к с о н а  или у п о м и н ан и я  их л и ш ь  в сборн ой  группе з а в и 
си т  от  р азл и ч н ы х  ф ак т о р о в  — п оявляю щ и хся  эп и д ем и о л о ги ч ес к и х  д ан н ы х  
или и зм ен я ю щ и х с я  представлени й  о их со ц и ал ь н о й  зн ач и м о сти . Б.Л. Ви
н окуров  (1993), н ап р и м ер , скл о н ен  об ъ ясн ять  перенос  зо о ф и л и и  в о с н о в 
ной  перечен ь  DSM-111, причем  с  у п о м и н ан и ем  ж ен ск о й  зо о ф и л и и ,  в л и я 
нием  о б щ еств  п о  защ ите  ж и вотн ы х , которы е в С Ш А  пользую тся  о п р е д е 
л ен н ы м  автори тетом . В D S M -I I I -R  и D SM -1V  зо о ф и л и я  о п я ть  не бы ла 
вклю чена  в сам о с то я тел ьн ы й  так со н ,  оказалась  в сборн ой  группе « ати п и ч 
ных п араф и ли й » . Т ран свести зм  в D S M -III  был ц ели ком  отн есен  к п а р а ф и 
лиям . Л и ш ь  в D S M -I I I -R  бы л оставлен  как вари ант  п а р аф и л и и  тол ько  
тр ан свести стск и й  ф е ти ш и зм , тогда как  тран свести зм  д в о й н о й  роли  отнесен  
к расстрой ствам  п оло во й  иден тич ности  и занял  место  рядом  с т р ан с сек су а 
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л и зм о м ,  что во сп рои зведен о  и М К Б -1 0 .  В D S M -IV  в о п и сан и и  тр ан свес-  
ти стского  ф е т и ш и зм а  не упом и нается  о  мастурбации , а говорится  только , 
что п ереодеван и е  в платье п р о ти воп олож н ого  пола вы зы вает  половое  воз
буждение. В отличие  от  М К Б -1 0  и D S M -I I I ,  в D S M -IV  использую т в о т н о 
ш ен и и  сади зм а  и м азохизм а уточнение «сексуальны й», п оскольку  о су щ ест 
вляли сь  п о п ы тк и  употреблен ия  д ан н ы х  обо зн ач ен и й  в о тн о ш ен и и  оп р еде
л ен н ы х  л и ч н о стн ы х  типов . П оследняя  группа «атип ичны х параф илий »  с о 
стояла  из  простого  перечи сл ени я  (в порядке  ан гл и й ск о го  алф ави та)  всех 
п ерверси й , кото р ы е  ранее не бы ли  вы делены  (к о п р о ф ш ш я ,  ф ро ттер и зм , 
к л и зм а ф и л и я ,  м и зо ф и л и я ,  н е к р о ф и л и я ,  ур о ф и л и я) .  В D S M -I I I -R  к этому 
п еречн ю  бы ли  д о б авл ен ы  зоо ф и л и я  и тел еф о н н ая  скатологи я , причем  п о 
следн ю ю  в D S M -IV  предп олагалось  даж е вы делить в о со б ы й  так со н ,  что, 
од н ако , сд ел ан о  не было. В D S M -I I I -R  такж е бы ли вн есен ы  уточн ени я  
в о т н о ш е н и и  д и агн о ст и к и  педоф илии: педоф илом  могло считаться  только  
л и ц о  старш е 16 лет, а объект  его влечени я  дол ж ен  бы ть  м олож е его 
не менее  чем на 5 л ет  и  не старш е 13 лет. Было вы делен о  и 2 ти п а  п едо
ф и л и и  — эк с к л ю зи в н ы й  (влечение тол ько  к детям ) и н е эк ск л ю зи вн ы й  
(и к  детям , и к взрослы м ). D S M -IV  такж е предусматривает подразделен ие в 
зави си м ости  от н а п р авл ен н о сти  п едоф и льн ого  влечени я  на девоч ек ,  м ал ь 
ч и ков ,  на  тех и других и отдельно  — о гр ан и ч ен н о е  инцестом .

К л а с с и ф и к а ц и я  п араф и ли й  остается  н есо вер ш ен н о й , п о ско льку  о р и е н 
т и р о ва н а  все -так и  преж де всего на п роти воречие п оведени я  со ц и ал ьн ы м  
н о р м ам . К том у же о н а  остается  условной , с одной  сторон ы , в силу  о д н о 
вр ем ен н ого  с о в м ещ ен и я  в реальном  поведени и  характери сти к  различны х 
ф орм  а н о м а л и й  сексуальн ости , с другой — поскольку  не м ож ет охватить 
все их м ногообрази е .

Т ак , п р етен зи и  к сущ ествую щ им  к л асси ф и к а ц и я м  предъ являю тся  и с 
следователям и  соч етан н ы х  ф орм  п араф и льн ого  поведени я. О д н и м и  из 
первых G .G .  Abel и соавт. (1985) подвергли с о м н е н и ю  содерж авш и еся  в 
D S M -I I I  п о л о ж ен и я  не только  о  редкости  п а р аф и л и й , н о  и об и зо л и р о в а н 
ном сущ ество ван и и  каж дого их вида. С огласн о  их д а н н ы м ,  411 п а р а ф и -  
л и к о в  со ве р ш и л и  к м ом енту  обследован ия  238 711 п о п ы то к  и 218 900 за в е р 
ш ен н ы х  д ев и ан тн ы х  актов  против  138 137 жертв. П ри этом  50 % п е д о ф и 
л о в  со ве р ш ал и  и зн аси л о в а н и я ,  29 % бы ли эк сги б и ц и о н и стам и ,  13 % — 
вуай еристам и , 5 % — сади стам и , 3 % — м азохистам и и 8 % — ф р о ттери ста-  
ми. У 89 н а си л ь н и к о в  такж е бы ли, вы явл ен ы  м у ж е с т в е н н ы е  парафилии: 
50 % б ы ли  п едо ф и л ам и , 29 % — э к с ги б и ц и о н и стам и ,  2 0 Ж  — вуайеристами, 
11 % — сади стам и , 3 % — м азохистам и, 5 % — тран ссексуалам и  и столько  
же — тран свести там и . В более позднем  исследовани и , в 1988 г., автор  п р о 
вел детальн ы й  ан ал и з  561 м уж чины , проходивш их обследован ие  на предмет 
возм ож н ого  п а р аф и л ьн о го  влечения, по четырем н ап равл ен и ям : 1) пол 
объекта ; 2) возраст  объекта; 3) и н ц есту о зн о -н еи н ц есту о зн о е  поведение;
4) н а си л ь ств сн н о с -н е н аси л ьс тв е н н о е  поведение. У 112 (20 %) субъектов 
в ы явлен ы  д ев и ан тн ы е  действия  как  в о тн о ш ен и и  муж ских, так  и ж ен ских  
объектов ; 239 (42,3 %) — соверш ал и  д е я н и я  в о тн о ш ен и и  как  м и н и м у м  двух 
вы делен н ы х  возрастны х групп; 131 (23,3 % ) — соверш али  как  вн утри сем ей 
ны е. так  и в н есем ей н ы е  сексуальн ы е д ей стви я ; 146 (26 %) субъектов п р и б е 
гали к ак  к н аси л ь ств ен н ы м , так и н ен аси л ьствен н ы м  п а р аф и л ьн ы м  р еал и 
зац и ям . П ри  этом  только  у 10,4 % обследован ны х устан авливали  л и ш ь  один 
д и агн о з  из 21 категори и  п араф и л и й , у 19.9 % — два д и агн оза ,  у 20,6 % — 
три , у 11,5 % — 4. а у 37,6 % обследован ны х — от 5 до  10 д и агн о зо в  п ар а
ф и л и й . Эти д а н н ы е  бы ли  подтверж дены  кан адски м и  исследователям и  К л и 
н и к и  сексуальн ого  п оведен и я  [Bradford J.M .W . et al., 1992), которы е на  ос-
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н о в ац и и  и зучен ия  443 м уж чин, поступивш их на су д еб н о-п си хи атри ч еское  
об следован и е ,  в ы я ви л и ,  что из  274 вклю ченны х в о к он ч ательн ую  обработку  
п а р а ф и л и к о в  среди эк сги б и ц и о н и с т о в  20 % бы ли  вовлечены  в гетеросексу
альную  п е до ф и л ьн у ю  акти вн ость ,  20 % — в гетеросексуальную  эф е б о ф и л ь -  
ную (10 % и з  них осущ ествляли  гом осексуальное  п едо ф и л ьн о е ,  а 8 % — го
м осексуальн ое  э ф е б о ф и л ьн о е  п оведени е).  Более того, у 11 % из них в ы я в 
лял и  т р ан с вести с тск и е ,  у 51 % — вуай еристские  ск л о н н о сти .  30 % с о в е р ш а 
л и  акты  ф р о ттер и зм а , 13 % — осущ ествляли  п оп ы тки  и зн аси л о в а н и я ,  а 6 % 
обследуем ы х со ве р ш и ли  последнее. П оп ы тки  и зн аси л о в а н и я  такж е в 17 % 
случаев п е р есек ал и сь  с гетеросексуальной п едо ф и л и ей , в 24 % — с э ф е б о 
ф и л и ей  и в 100 % случаев — с с о в е р ш ен н ы м и  и зн аси л о в а н и я м и .  Н а о с н о 
ван ии  п о луч ен н ы х  результатов G .G .  Abel и С. Osborn (1992) указы вали , что 
л и ц а  с п а р аф и л и я м и  им ели тен д ен ц и ю  осущ ествлять  вари ац и и  п ар аф и л ь -  
ного  п о в ед ен и я , пересекая  вн утренни е  гран и ц ы  ин ди ви дуальн ой  п а р а ф и 
лии . П ол у ч ен н ы е  д ан н ы е  оп ровергаю т  ран н и е  теори и , согласн о  к оторы м  ) 
л и ц а  с п а р аф и л и я м и  п о с то я н н о  и ко м п у л ьси в н о  п ов то р я ю т  о д н о р о д н ы е  ( 
виды п а р аф и л и й  без п ересечени я  с другим и категори ям и  вследствие с п е ц и -  )  
ф и ч еск о го  р ан н его  ж и зн е н н о го  оп ы та  или  сп ец и ф и ч еск и х  э м о ц и о н ал ь н ы х  
к о н ф л и к то в .  Н аиболее  же верны м  об ъ я сн ен и ем  они  сч и таю т  н али ч и е  у 
п а р аф и л и к о в  общ его  д еф и ц и т а  контроля , ведущ его их к о су щ ествлен и ю  
р азн о о бр а зн ы х  ф орм  п а р аф и л ь н о го  п оведени я  с разн ы м и  ж ертвам и . Из 
этого  же следую т п редлож ен и я  по пересм отру  к л а с с и ф и к а ц и о н н ы х  подхо
дов к п ар аф и л и я м .

Н еобходим о  отм етить , что проблем а п о л и м о р ф и зм а  ан о м а льн о го  сексу
ал ь н о го  п о в ед ен и я  зави си т  от  подхода: при си н х р о н и ч е ск о м  подходе о 
п о л и м о р ф и зм е  м ож н о  говорить  тогда, когда п ри сущ ие разн ы м  ф о р м ам  
п а р аф и л и й  ф е н о м е н ы  проявляю тся  в одной  ситуации  (н а п р и м ер , при о б н а 
ж ен и и  п оловы х  о р ган о в  только  перед детьм и  будет д и агн о сти р о ваться  пе- 
д о ф и л ь н ы й  эк с ги б и ц и о н и зм ) .  П ри д и ахрон и ч еском  подходе п о л и м о р ф и зм  
будет о зн а ч ать  последовательную  см ен у  си н д р о м о в  в проц ессе  р азви ти я  б о 
лезни .

Результатом этих работ  такж е я ви л о сь  утверж дение, что к л а с с и ф и к а ц и я  
не п о зво л я ет  проводи ть  д и агн о сти ку  некоторы х ф орм  ан о м а л ьн о го  сексу 
альн ого  п о в ед ен и я  как  п а раф и льн ого ,  хотя к тому есть к л и н и ч еск и е  о с н о 
вания . В свете этого  о п р а вд ан н ы м  следует считать  и сп о л ьзо в ан и е  о б о зн а ч е 
н и й , д аж е  не у п о м и н аю щ и х ся  в кл асси ф и к а ц и я х ,  н а п р и м ер  «раптоф илия» , 
а такж е  п р и м ен ен и е  в исследовательских  работах более о б о б щ а ю щ и х  т и п о 
л о ги й , н а п р и м ер  «агрессивных» и «неагрессивны х» вари антов  параф и ли й .

О д н и м  и з  проблем ати ч н ы х  является  вопрос  о  том , представляет  ли 
собой  и зн аси л о в а н и е  исти н н ую  п ар аф и л и ю  (р ап то ф и л и ю ), при которой  
сексуальн ое  удовлетворен ие стереоти п н о  достигается  путем н а с и л ь ств ен 
ного  п р и н у ж д ен и я  к сексуальн ом у  взаи м одействи ю  (и зн а с и л о в а н и я )  п а р т 
нера. П ри  это м , однако , отсутствую т такие  характерн ы е для садизма  э л е 
м енты , к ак  н а м е р ен н о е  п р и ч и н ен и е  боли  или у н и ж ен и я ,  я в л я ю щ и ес я  о б я 
зательны м  условием  сексуальн ого  возбуж дения. А ргументы для  п р и зн а н и я  
и зн аси л о в а н и я  о д н и м  из вид о в  паоаФ илий исходят  из  н е с к о л ь к й х и с т о ч н и -  
ков. К л и н и ч е с к и е  ин тервью  л и ц ,  совер ш и вш и х  и зн аси л о в а н и я ,  представ
л яю т  и н ф о р м а ц и ю  о  том , что во многих случаях у д ан н ы х  субъектов .п р и - ,  
^ ^ з ш у ю з и щ в я з ч и в ы е .  повто р я ю щ и е с я ,  к о м п у л ь си в н ы е  побуж ден ия  и /и л и  
ф ан та зи и  сю ж етом  которы х является  и знас ил о  ва ние7 П оследн и е  им ею т ij 
ц и к л и ч еск у ю  природу , п ереж и ваем ы е и н д и вй дом  ж ел ан и я  увели чи ваю тся  I 
по  и н т ен си в н о сти  и в к о н ц е  ко н ц о в  стан овятся  сл и ш к о м  си л ь н ы м и . Субъ- / 
ект стр ем и тся  взять  их под контроль , о д н а к о  по мере того , как  п об уж д ен и я  /
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стан овятся  сл и ш к о м  и н тен си в н ы м и . кон трол ь  наруш ается  и ж ел ан и я  п р е 
творяю тся  в ж и зн ь  с последую щ ей врем ен н ой  их редукцией. Д а н н ы й  п ат 
терн весьма сп ец и ф и ч е н  для  и сти н н ы х  параф и ли й . Д о п о л н и т ел ь н ы м  п о д 
тверж ден ием  служ ит то, ч№  и зна с и л о вание явл яется  ф е н о м е н о м ,  соп утст
ву ю щ и м другим  видам параф и ли й . В частности , у н а си л ь н и к о в  и м еется  в ы 
сокая  вероятн ость  сущ ествован и я  в прош лом  или появлен и я  в будущем 
других п а р аф и л и й  в д о п о л н е н и е  к изн аси лованию .

К. F reund  и соавт. (1983, 1984), К. F reund и  R. Blanchard (1986), К. F re
und  (1990) п остули ровали , что у некоторы х  п а р аф и л и к о в ,  вклю чая  рап то- 
ф и лов , сущ ествует  вы сокая  к ом орби дость  с другими видами ан о м альн о й  
сексуальн ой  ак ти в н о сти .  G .G .  Abel и соавт. (1977) провели исследовани е 
эро ти ч ески х  п редп очтен и й  у н а си л ьн и к о в  с исп ользован и ем  ф алл о п л ети з-  
м о гр аф и и  и вы яви ли , что о н и  в равн ой  степ ени  возбуж дались к ак  от  о п и с а 
ний  сексуальн ы х  п роявлен и й  с п р и м ен ен и ем  наси ли я , так  и от секса  без 
п р и м е н е н и я  н аси л и я , в то  время как  н е н аси л ьн и к и  зн ачи тельн о  меньш е 
возбуж дались  от стим улов, содерж ащ и х элем ен ты  наси ли я . П осле проведе
ни я  вы ш еуп ом ян уты х  исследовани й  G .G .  Abel (1985), ссы л аясь  уже на  н а 
ли ч и е  м н ож ествен н ы х  п ар аф и л и й  у н аси л ьн и ко в , сказал  о  том , что и зн а с и 
л о в ан и е  явл яется  субкатегорией  параф илий .

Д и агн о с ти ч е ск и е  п р и н ц и п ы  МК Б-ТО подразум еваю т не только  возм ож 
ность, но и н еобходи м ость  в соответствую щ их случаях полидиагност ики , 
т.е. и сп о л ьзо в ан и я  нескольки х  д и агн ости ч ески х  рубрик  для  к о д и рован и я  
одн ого  случая. В о-первы х, возм ож но  раздельное кодирование  д л и н н и к а  б о 
лезн и  и н асто ящ его  со сто я н и я  [Ц и р к и н  С .Ю ., 1993]. Во-вторых, это  п о зв о 
ляет  учиты вать  коморбидность  п араф и ли й  — сосущ ествовани е  их с и н ы м и 
п с и х оп атологи чески м и  со ст о я н и ям и .

М. R u tte r  (1997) вы деляет  н еско л ько  видов ком орби дн ости : 1) представ
ляю щ у ю  д ва  п р о я вл ен и я  одн ого  расстройства; 2) отраж аю щ ую  две стадии 
одн ого  о сн о в н о го  со сто я н и я ; 3) являю щ ую ся  результатом одного  и того  же 
или св я за н н ы х  друг с другом ф ак то р о в  риска; 4) представляю щ ую  н о золо-  
ги чески  отдельн ы е со сто я н и я ; 5) являю щ ую ся  следствием  того , что одно  
со ст о я н и е  предрасполагает  к другому.

J. M oney  (1990) употребляет  п он яти е  «синдром  частичного  совп адени я» , 
подразум евая  соч етан и е  сексуальны х д еви ац и й  с височн ой  э п и л еп си ей ,  б и 
п о л я р н ы м и , ш и зо и д н ы м и , о б сесс и в н о -к о м п у л ьс и в н ы м и  расстройствам и.
Он такж е отм ечает , что п ар аф и л и и  у некоторы х  больны х не просто  со су щ е
ствую т с ви сочн ой  эп и л еп си ей  (в виде д во й н о го  ди агн о за ) ,  н о  между э п и 
зо ди ч ески м и  при ступам и  сексуального  п оведени я  и э п и л еп ти ч еск и м и  п р и 
падкам и  бессудорож н ого  ти п а  (и звестн ы м и  как  психом оторн ы е или ви со ч 
ные) им еется  я в н о е  сходство.-------- — __________________

Н а возм ож н ость  И зменения со зн ан ш Г й р и п араф н .1Ы!ы\~~1)еа.1Иза11и яхУ ка- 
зывал ещ е Р. К р аф т-Э б и н г .  Так , приводя историю  больного  В ерцени , п р и б е
гавш его к сад и сти ч ески -го м и ц и дн ы м  актам , соп ровож давш им ся  ан т р о п о ф а 
гией, он писал , что тот «при соверш ен ии  своих преступлений не сознавал , 
т го  вокруг него делается». Автор предполагал, что это  бы ло  свя зан о  с «пре
в ы ш е н и е м  ап п ер ц еп ц и и  и ин сти н кти вн ости  действий , обусловленны х чрез
м ерны м  половы м  возбуждением». D. Bourget и  J.M .W . Bradford (1995) о бсл е
довали 20 пациентов , которы е ж аловались  на ам н ези ю  своих п р о ти во п р ав 
ных сексуальны х дей стви й , что составило  4 % от всех наблю давш ихся  ими 
л и ц  с д ев и ан тн ы м  сексуальны м  поведением . Авторами не исклю чается  в 
этих случаях роль ди ссо ц и ати вн ы х  процессов во время со вер ш ен и я  д ев и ан т 
ных действий . Д ля  обознач ен ия  свой ственн ы х п араф и льн ом у-арведен и ю .и с
каж ений со зн ан и я  используется, наприм ер , терм ин1 « п а р ^ и л и ч е с к и е  ф у г и » Г >
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о траж аю щ и й  со ст о я н и я ,  которы е характеризую тся вн еш н ей  ц елен ап равлен 
ностью  поведения  при его автом атичности  и непрои звольн ости  в д ей с тв и 
тельности  (M oney  J., 1992]. Эти состоян и я  рассм атриваю тся , с о д н ой  сто р о 
ны, как  б л и зк и е  к  п сихом оторны м  припадкам , с другой — в одном  ряду с 
д и сс о ц и а ти в н ы м и  расстрой ствам и, такж е образую щ им и си ндром  «частично
го совп адени я»  с п араф и л и ям и . Впрочем, сущ ествование подобны х взаи м о 
связей  между содерж анием  и ф орм ой  психопатологического  со сто я н и я  и з 
вестны достаточн о  давно. Так . Т .Н . Гордова (1938) приводит наблю дения  у 
э п и л еп т и к о в  кататим н ого  перехода в содерж ание состоян и й  наруш енного  
с о зн ан и я  детских  п ереж иваний , аф ф е к ти в н о  в свое время н асы щ ен н ы х , 
потом  забы ты х и позднее н еодн ократн о  стереоти пно  продуцируемы х только  
в со сто я н и ях  н еясн о го  созн ан и я  с регрессом больны х в тот период  детства, 
которы й  соответствовал  врем ени переж ивания .

О тм ечал ась  такж е связь  между п ар аф и л и я м и  и н ар у ш е н и я м и  кон троля  
и м пульса , други м и  ф о р м ам и  адд и кц и и  (Borrego Н .О ., 1995j и о б сесс и в н о -  
к о м п у л ь си в н ы м и  расстрой ствам и  (Pearson Н ., 1990]. Е. C o lem an  (1990) го
ворил  тож е о  св я зи  ком п у л ьси в н о го  сексуальн ого  п оведени я  с г е н ер ал и зо 
ван н ы м и  т р ев о ж н ы м и  расстрой ствам и  и д и сти м и ям и .

2.4. Н аруш ения сексуального развития
В связи  с тем что с а ма по с ебе сексуал ьн ая  о р и е н т а ц и я  н е  рас с м а тр и в а 

ется  в  качест в е р асстройства , бы ла сделан а  п оп ы тка  отдельно  р еги стр и р о 
вать к л и н и ч е с к и е  проблем ы  индивидуум а, во зн и к аю щ и е  вследствие о с о 
б ен н о стей  сексуальн ого  развития  и сексуальн ой  ори ен тац и и .

F66. Психологические и поведенческие расстройства, связанные с сексуальным 
развитием и ориентацией.

F66.0. Расстройства сексуального созревания.
Больной страдает от неопределенности своей половой принадлежности или 

сексуальной ориентации и сомнений в них, что приводит к тревоге или депрессии. 
Указано, что чаще это наблюдается в юношеском возрасте у дни, которые не увере
ны, являются ли они гомо-, гстсро- и л и  бисексуальными. Однако упоминается и 
другая когорта лиц, которые обнаруживают изменение собственной сексуальной 
ориентации после периода явно стабильной сексуальной ориентации со стабильны
ми партнерскими отношениями.

F66.1. Эгодистоническая сексуальная ориентация.
Половая идентичность или сексуальное предпочтение не вызывает сомнений, 

но индивидуум желает, чтобы они были иными в связи с дополнительно имеющи
мися психологическими нарушениями или поведенческими расстройствами и по
тому может стремиться к лечению с целью изменения их.

AM КБ: сюда же включаются случаи, при которых сексуальное предпочтение не 
вызывает сомнений, однако индивидуум, не желая его изменить, готов на хирурги
ческую и/или гормональную коррекцию собственного тела.

F66.2. Расстройство сексуальных отношений.
Аномалии половой идентичности или сексуального предпочтения приводят к 

затруднениям в формировании или сохранении связи с сексуальным партнером.
F66.8. Другие расстройства психосексуального развития.
F66.9. Расстройство психосексуального развития, неуточненное.
Для регистрации вариантов указанных расстройств используются следующие 

пятизначные коды:
F66.x0. Гетеросексуальный тип;
F66.xl. Гомосексуальный тип;
F66.x2. Бисексуальный тип (используется только при очевидности сексуальной 

привлекательности обоих полов);
F66.x8. Другой тип, включая препубертатный.
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1

Введение перечи сленн ы х  рубрик в значительной степени я ви лоегц ш щ г 
п р о м иссом  в сп о р е  о  к л асси ф и к а ц и и  гомосексуализма. Первое голосовал  
президиум А м ери кан ской  психиатрической ассоциации  провел 15.12.1973 г. 
И з 15 его членов  13 вы сказались  за исклю чение гом осексуализм а из реестра 
психических расстройств. Это реш ение и н и ц и и ровало  протест ряда с п е ц и а 
листов , которы е собрали необходимые 200 подписей для проведения р еф е
рендума п о д а н н о м у  вопросу. Голосование состоялось  в апреле 1974 г. Из не
многим  более 10 тыс. бю ллетеней 5854 подтвердили реш ение президиума, а 
3810 голосовавш их не при знали  его. Все это  получило названи е «эп истем о
логического  скандала», поскольку  для истории науки разреш ен ие чисто н а 
учного вопроса путем голосования является  случаем уни кальны м . В резуль
тате терм ин «гомосексуализм» был первоначально  заменен на «наруш ение 
сексуальной  ориентаци и»  — пон яти е , допускаю щ ее ш ирокое  толкование.

О дним  из о сн о вн ы х  аргум ентов  против сохран ени я  гом осексуальн ой  
о р и ен тац и и  в ряду п араф и ли й  является  исклю чительно  со ц и ал ьн ы й  харак
тер  п одобной  о ц е н к и  при отсутствии каки х-ли бо  объекти вны х кри тери ев  ее 
п атологи чн ости . Н аиболее  подробно  эту аргум ен таци ю  излагает И .С . Кон 
(1998). Вместе с тем  дан н ая  работа содерж ит ф акты , проти вореч ащ и е этому 
и указы ваю щ и е на относи тельн ую  устойчивость  и н езави си м ость  от  с о ц и 
альны х условий некоторы х  проявлен и й  гом осексуального  поведени я.

1. Анонимность гомосексуальной активности. Описание гомосексуальных связей 
как безличных сохраняется в воспоминаниях о уже изменившихся условиях жизни 
геев. А. Кантровиц писал: «В некоторых новых банях возводились сложные фантас
тические сооружения, позволявшие клиентам воображать себя находящимися в 
припаркованных грузовиках или в тюремных камерах. Частные клубы превраща
лись в гигантские мужские туалеты. Одно такое заведение, «Славная дыра», было 
поделено на кабинки с проделанными в стене отверстиями, через которые можно 
было заниматься анонимным сексом не с мужчиной, а только с его гениталиями. 
Вся наша с трудом добытая свобода и общинная жизнь приводили нас обратно в 
объятия отчуждения и одиночества». Л. Крамер писал: «Из 2 639 857 гомиков боль
шого Нью-Йорка 2 639 857 думают главным образом своими пенисами», «я устал 
использовать свое тело как безликую вещь для соблазнения другой безликой веши, 
я хочу любить Лицо!» Частая сменяемость партнеров всегда была характерной осо
бенностью гомосексуальных контактов. Согласно данным 1971 г., каждый седьмой 
опрошенный немецкий гомоссксуал имел в течение жизни свыше 600, а некоторые 
(среди 31—35-лстних — II %) — свыше 1000 партнеров. Даже после эпидемии 
СПИДа, по данным 1981 г.. в отличие от гстсроссксу&зьных студентов, среди кото
рых только 5 % за последний год имели более 5 партнерш, среди гомосексуалов 
таким числом партнеров мог похвастаться каждый второй.

2. Связь гомосексусыизма с другими парафилиями. Родственность эта даже станови
лась официально оформленной. NAMBLA, крупнейшая педофильская организация, 
с 1983 г. состояла в 1LGA, Международной ассоциации лесбиянок и геев. Только в 
1994 г. ILGA исключила ее и две родственные ей организации из своего состава, 
чтобы получить права ассоциированного членства в Экономическом и Социальном 
совете при ООН. Несмотря на то что решение это запоздало и членство ILGA было 
приостановлено, некоторые радикальные гссвскне организации расценили решение 
ILGA как уступку консервативным кругам США и в знак протеста вышли из ее соста
ва. Не менее значимы и садомазохистичсскис мотивы среди гомосексуально ориен
тированных лиц. Не случайно одна из главных гомоэротических «икон* нового вре
мени — образ святого Себастьяна, стараниями художников Возрождения превратив
шегося в нежного женственного юношу, почти мальчика, что «дает обильную пишу 
гомоэротическому воображению с садомазохистским уклоном, позволяя зрителю, в 
зависимости от собственных пристрастий, идентифицироваться как с Себастьяном, 
так и с его мучителями». Мотивы власти, господства и подчинения, явного садомазо
хизма занимают важное место в гомосексуальной порнографии и эротике, получая
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собственное наименование «кожаного секса* (leather sex). Характерен своеобразный 
аутоэротизм гомосексуальных лиц, находящий свое выражение в так называемой 
«нарциссичсской самоизоляции*. Самая массовая форма гомосексуального удовле
творения — мастурбация, которая в отличие от гетеросексуалов играет не подсобную 
роль, а является самостоятельной формой сексуального удовлетворения и при этом 
отличается выраженной интенсивностью. Если 18-летние гетеросексуальные немец
кие студенты мастурбировали в среднем 11 раз в месяц, то гомосексуалы — 25 раз. 
Среди 26—30-летних аналогичные цифры — 6,9 и 15 раз в месяц. В 1987 г. у немецких 
гомоссксуалов на мастурбацию приходилось 71 % всех семяизвержении.

К в ы ш е о п и с а н н о м у  следовало бы добавить  научн ы е д ан н ы е ,  н ап ри м ер  
результаты и сследовани я  К. F reund  и R.J. W atson (1992), которы е обратили  
в н и м ан и е  на и н тер есн ы й  ф акт: при со о тн о ш ен и и  ги н еф и лов  и а н др о ф и л о в  
в общ ей  поп уляц и и  о к о л о  20:1, со о тн о ш ен и е  сексуальны х преступ н и ков , 
со ве р ш аю щ и х  п р о ти во п р авн ы е  сексуальны е действия  против д евоч ек  и 
м альчи ков , составляет  2:1. П оэтом у  их исследовани е бы ло н ап р авл ен о  на 
изучение возм ож ны х связей  между этиологией  вы бора пола партнера  п едо 
ф и л о в  и эти ологи ей  предп очтен ия  пола объекта влечения  среди муж чин, 
п р е дп очи таю щ и х  зрелого партнера. И спользуя ф ал л о м етр и ч еск и й  метод 
для подсчета п р о п о р ц и и  исти нн ы х п едоф илов  среди различны х  сексуаль
ных п р есту п н и к о в  против  детей  и п р и н и м а я  во в н и м ан и е  известное  сред
нее число  жертв, авторы  вы явили , что со о тн о ш ен и е  гетеросексуальны х и 
гом осексуальны х п едоф илов  составляет  11:1. П о их м н ен и ю , это  убедитель
но свидетельствовало  о  том , что доля  исти нн ы х п едоф и лов  среди л и ц  с го 
м осексуальн ы м  эр о ти ч еск и м  развитием  больш е, неж ели у л и ц ,  которы е 
разви ваю тся  гетеросексуально.

С ущ ествую т д ан н ы е  и о  более общ их , не связан н ы х  только  с сексуаль
ностью , психопатологи ческих  проблемах гом осексуально  ори ен ти р о ван н ы х  
лиц . Т ак , D .M . Fergusson и соавт. (1999) п оказали , что геи, л е с б и я н к и  и м о
лоды е лю ди  с бисексуальной  о ри ен тац и ей  находятся в группе п о в ы ш е н н о го  
риска  развития  тяж елой  ф орм ы  деп р есси и , ген ерали зован н ого  тревож н ого  
расстройства , расстрой ств  поведени я, различны х видов зави си м ости , с у и 
цидальны х п л ан о в  и поп ы ток .

П ри м еч ател ьн о , что даже в о и н ствен н о  н а строен н ы е гом осексуалисты  
бы ли  готовы согласиться  с терм и н ом  «наруш ения  сексуальн ой  о р и е н т а 
ции*. правда, придавая  ему особы й  см ы сл. Т ак . Ф р э н к  К ей м сн и  заявил, 
что гом осексуалист , о тк азы ваю щ и й ся  от своего  «статуса», и в сам ом  деле 
«чокнутый» и  нуждается в л еч ен и и , которое пом ож ет  ему избавиться  от  го 
м оф обии  |Т ю й е  П., 1993). В результате в D S M -II I  появи лось  другое п о н я 
тие — «эгодчст онический гомосексуализм», т.е. ак ц е н т  был сделан  на том о б 
стоятельстве, что си туац и ю  как  «болезнь» определяет  сам о  за и н тер есо в а н 
ное л и ц о  — если у него «дистония», значит, есть наруш ение. Если же чел о 
века с о б ст в ен н ы й  гом осексуализм  не угнетает, говорят о его  эгосынтоничес- 
кой  ф орм е . П ри  этом  в D S M -I I I  отм ечалось, что часто сами ин ди ви ды  не 
страдаю т от своих п а р аф и л и й , которы е не вы зы ваю т у них дистресса , и 
проблем а для них — в реакц ии  окруж ен и я  на их сексуальное поведение. 
Вместе с тем последую щ ее развитие к л асси ф и к ац и и  п ри вело  к дал ьн ей ш ей  
л и б ер ал и зац и и  д и агн ости ч ески х  подходов. В D S M -I I I -R ,  вы ш едш ем  в 
1987 г.. «эгодистон нч ески й  гомосексуализм* переш ел в д и агн о сти ч ески й  
указатель, о к о н ч ател ь н о  исчезнув из о сн о в н о го  раздела руководства. В р а з 
деле, о заглавлен н ом  «Н еопределенны е сексуальн ы е наруш ения» , остался  
ли ш ь  н ам ек  на него в виде при м ера  — в некоторы х случаях отм ечаю т «се
рьезное  и сто й ко е  расстрой ство , связан н ое  с сексуальной  о р и е н тац и ей  п а 
циента». При этом  он  оказал ся  в сб о р н о й  группе, вклю чаю щ ей , нап ри м ер .
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и д и с м о р ф о ф о б и и ,  если о н и  касались  собствен ны х  половы х орган ов . Т а 
ки м  образом , тер м и н  «гомосексуализм» вовсе исчез из о ф и ц и а л ь н о г о  п р о 
ф есс и о н а л ь н о го  я зы ка . П ересм отрен о  бы ло  и п он яти е  «дистонический». 
П оследнее  определен и е  используется  в тех случаях, когда п а ц и е н т  дей ству 
ет  под н а си л ьствен н ы м и  побуж ден иям и  или испы ты вает  дистресс  из-за  
своих дей стви й . Т ак и м  образом , м ож но  говорить о  двух п р и н ц и п и ал ьн о  
разны х к о н ф л и к та х  — вт оричном , обусловленном  реакц и ей  о к р у ж ен и я , и 
первичном , во зн и к аю щ ем  в результате чуждости ан ом альн ы х побуж дений 
сам их по себе. П р и м ер н о  таким  же образом  вы глядит п олож ен и е  в М К Б -  
10, где п о н яти е  «эгодистон ически й»  относи тся  не только  к психосексуаль
ной  о р и е н т а ц и и ,  но  и к со сто я н и ям  н аруш ен н ой  половой иден тичности .

К проблем е  эгодистон ически х , чуждых л и ч н о сти ,  ан о м а ли й  сексуаль 
ности  тесн о  п р и м ы к ает  п роблем а  насильственн ы х , ком п ульси вн ы х  сексу
альны х  п е р еж и в а н и й ,  когда диагностируем ое  патологическое  состоян и е  
м ож ет соответствовать  ди агн о сти ч ески м  кри тери ям  сразу нескольки х  кате 
горий. Т ак , в о т н о ш е н и и  п араф и л и й  давн о  дискутируется  вопрос о  в о зм о ж 
ности  п р и м е н е н и я  к ним в некоторы х случаях категорий о б сесс и в н о -к о м -  
пульсивного  расстрой ства  и расстройства контроля  импульса [M eElroy  S.L. 
ct al., 1992J. В к ак о й -то  мере поп ы тка  реш ен и я  последней  проблем ы  со д ер 
жится в д а н н о й  рубрике.

Н аиболее  р ан н и м  и сточ н и ком  сегодн яш н и х  представлений  о  к л и н и ч е с 
кой д и ф ф е р е н ц и а ц и и  ком пульсивны х и им п ульсивны х ф орм  ан ом альн ого  
сексуальн ого  поведен и я  бы ла п остан овка  проблем ы  эк сц есси в н о го  сексу 
ального  поведен и я  к ак  психопатологи ческой . П ервон ачал ьн о  и сп ользов ав 
ш иеся  о б о зн ач ен и я  его как  н и м ф о м а н и и ,  эр о то м ан и и ,  си н д р о м о в  К а за н о 
вы и Д о н -Ж у а н а  исходили из п о н и м ан и я  эк сц есси вн о го  сексуальн ого  п о 
ведения как  ам оральн ы х  и ан ти соц и ал ьн ы х  актов. П озднее  п ояви вш и еся  
терм и н ы  «гиперэротизм », «гиперлибидо», «гиперсексуальность»  бы ли более 
о р и е н ти р о ван ы  на представлени я  о п одобном  поведении  в рамках к о н т и 
нуума с п овед ен и ем  норм альн ы м . В 1980-х годах п рои зош ел  характерн ы й  
пересм отр  преж них  подходов, о зн а м е н о в ав ш и й ся  введением  тер м и н а  «сек
суальная аддикц ия» , устан авливавш его  сходство ги персексуальной  а к т и в 
ности с хи м и ч еско й  аддикц ией  (алкогол ьн ой , лекар ствен н о й ) .  С огласно  

\  A. G o o d m a n  (1993), сексуальная  аддикц ия  определяется  как  сексуальное  
повелени е , н ап р авл ен н о е  на получение удовольствия и устран ени е  внут
рен него  д и ск о м ф о р та .  P. C arnes  (1989) выделил клю чевы е асп екты  поведе
ни я  сексуальн ого  аддикта: озабоченность, когда мы сли аддикта ф о к у си р у 
ются на поведени и ; рит уализация , когда индивидуум следует одн оти п н о м у  
методу подготовки  к сексуальной  активности ; сексусньная компульсивност ь . 
когда сексуальн ое  поведени е стан овится  н еподвластны м  кон тр о л ю  и н ди ви - 

\  дуума; стыд и от чаяние , возникаю щ ие в результате сексуального поведения.
A. G o o d m a n  (1992) сф орм улировал  перечень  ди агн ости ч ески х  критери ев  

для сексуальн ой  ад д и кц и и , бази рую щ и й ся  на критериях , которы е прежде 
бы ли им предлож ены  для  аддиктивны х расстройств: а) п ериодич еская  н е 
сп о со б н о сть  п роти востоять  импульсам  к сп ец и ф и ч еск о м у  сексуальн ом у  
поведени ю ; б) нарастани е  ощ у щ ен и я  н ап р я ж ен и я , н е п осредствен н о  п р ед 
ш ествую щ его  началу сексуального  поведения; в) удовольствие или облегче
ние во врем я осущ ествл ен и я  сексуальн ого  поведени я; г) по м ен ьш ей  мере 
пять  и з  следую щ их: частая озабоч ен н ость  сексуальны м  поведен и ем  или 
подготови тельн ой  к нему акти вн остью ; частое осущ ествлен ие сексуального  
поведен и я  в более значи тельной  степ ени  или более дли тельн ы й  период , н е 
жели предполагалось; п о вторяю щ и еся  усилия по  ум ен ьш ен и ю , кон тролю  
или устран ен и ю  сексуальн ого  поведения; м ного  врем ени тратится  на  дея-
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тельность . св я зан н у ю  с сексуальн ы м  поведени ем , р еали зац и ей  сек с у ал ьн о 
го п о в ед ен и я , или на то, чтобы оправиться  от  его эф ф ек то в ; частое осу
щ ествл ен и е  сексуальн ого  п оведени я , когда ож идается  вы п о лн ен и е  п р о ф е с 
си о н ал ьн ы х , учебных, сем ей н ы х  или соц и альн ы х  о б язан н о стей ; важ ная  с о 
ц и ал ьн ая ,  п р о ф е сси о н ал ь н ая  или р ек р еа ц и о н н ая  ак ти в н о сть  отклады ваю т- ,  
ся и л и  п р е к р ащ аю тс я  и з-за  сексуальн ого  поведени я; п родол ж ен и е  сексу- /  
альн ого  п о в ед ен и я , несм отря  на зн ан и е  об им ею щ ихся  п о с тоян н ы х  или пе-(  
р и оди чески х  со ц и ал ьн ы х , ф и н ан со вы х , психологических  или ф и зи ч е ск и х  ) 
проблем ах , св я зан н ы х  или во зн и каю щ и х  вследствие сексуальн ого  п оведе
ни я; толеран тн ость : потребн ость  увеличить  и н тен си вн о сть  или частоту с е к 
суального  п оведени я  для  д о сти ж е н и я  ж елаемого  э ф ф е к та  или о г р а н и ч е н 
ны й э ф ф е к т  при п родолж аю щ ем ся  сексуальном  поведени и  сходной  и н т е н 
си вн о сти ; нетерп ели вость  или  раздраж и тельн ость  в случае н евозм ож н ости  
реали зовать  сексуальн ое  поведение: д) некоторы е си м п то м ы  расстрой ства  
п р оявл яю тся  по  м ен ьш ей  мере в течени е 1 мес или п овторяю тся  п е р и о д и 
чески  более д л и тел ь н ы й  период.

R.J. Barth  и B.N. K inder (1987) полагали, что сексуальн ы й  аддикт  и с 
пользует секс  для  и збавлен и я  от  таких тр ев о ж н о -п р о в о ц и р у ю ш и х  ситуа- V 
ц и й . как  со ц и а л ь н ы й  стресс , негативны е эм о ц и и ,  один очество , скука , н а 
п ряж ен  и еТШ ргщ ш -  '  '-------

С огласн о  A. G o o d m a n  (1992) и P. Carnes (1989), индивидуум м ож ет стать 
адди кти вн ы м  к лю бом у  виду сексуального  поведения. Н апри м ер , P. Carnes 
(1983) вы делил три уровня  аддиктивного  сексуального  поведения. Первый  
уровень  адди кти вн ого  сексуального  поведения вклю чает м астурбацию , гете
росексуальность, гом осексуальность  и проституцию  (виды поведения  этого 
уровня рассм атри ваю тся  как  норм альны е, прием лем ы е или толерантн ы е, 
когда осущ ествляю тся  «умеренно»); второй  — состои т  из ф орм  поведени я, 
которы е уже считаю тся  п роти воправн ы м и, н априм ер  эксги б и ц и о н и зм  и 
вуайеризм; т рет ий — вклю чает инцест, злоупотребление детьми и и зн аси л о 
вание. Эти виды поведения опи сы ваю тся  как и м ею щ ие серьезны е последст
вия не только  для сексуального  аддикта, но  и для жертвы. P. C arnes  подч ер
кивал, что эти  уровни представляю т нарастание рискую щ его  поведения.

Предлагая д е ф и н и ц и ю  неп араф и льн ой  сексуальной  адди кц и и , М .P. Kaf
ka и R. Prentky (1992) одн о вр ем ен н о  указы вали  на ее ком орби дн ость  с п ар а
ф и л и ям и . Д ля  п р о я сн ен и я  взаим освязи  между н еп араф и льн ой  сексуально! 
аддикц ией  и п ар аф и л и я м и  авторам и бы ли сопоставлены  частота сексуальн о
го поведени я , и н тен си вн о сть  сексуального  ж елан ия , врем енны е затраты н« 
н е к о н в ен ц и о н ал ьн ы е  ф орм ы  сексуальной  активности  и другие параметры  
представителей  этих двух групп. О казалось, что наиболее расп ростран ен н ы м  
на п ротяж ен и и  ж изн и  сексуальн ы м  поведением  в обеих группах бы ла не- 
параф и льн ая  сексуальная  адликц ия , особен но  в виде ком пульсивной  м астур
б ац и и . эгодистон ического  пром искуитета и зависим ости  от п орн ограф и и . 
П ри этом  в сум м арн ом  сексуальном  опы те преобладали н ен ор м ати вн ы е  пат
терны , а ф орм ы  сексуальн о-аддиктивн ого  или параф ильного  поведения зат
мевали ко н в ен ц и о н а л ьн ы е  виды активности . Авторы п р и ш ли  к выводу, что 
ком орбидное  присутствие м нож ественн ы х ф орм  н еп араф и льн ой  сексуаль
ной адди кц и и  у 93 % мужчин с п а р аф и ли ям и , сопровож даю щ ееся  с р а в н и м ы 
ми сексуальн ы м и  и психосоц иальны м и последствиями , свидетельствует о 
гом, что н еп ар аф и л ьн ая  сексуальная аддикц ия  м ож ет представлять собой 
культурально адап ти рован н ы е ф орм ы  психопатологии, которы е могут м а н и 
ф ести ровать  и как параф илия. В свете этих данн ы х ими бы ла предлож ена д е 
ф и н и ц и я  гиперсексуальности , связь  которой с н е к о н в ен ц и о н ал ь н ы м и  с е к 
суальны м и п р о я вл ен и ям и  каж ется им достаточн о  очевидной.



П о м н е н и ю  многих исследователей (Q uadland  М .С .,  1985; M cC arthy  B.W., 
1994J, гиперсексуальность  лучш е поним ается  и м ен н о  как  ком нульсия , в 
связи с чем п ояви лся  термин «сексуальная компульсивность». М .С. Q uadland 
(1985) выделил следую щ ие о сн овн ы е характеристики этого расстройства: 
сн и ж ен и е  контроля  над  сексуальны м  поведением; низкая  сексуальная  удов
л етворен н ость  и д и ссо ц и ац и я  между лю бовью , эм о ц и о н ал ьн о й  п р и в я за н 
ностью  и сексуальн ы м  поведением . А втор утверждал, что гиперсексуальное 
поведение вызывается вы соким  уровнем тревоги, от  которой эксц есси вное  
сексуальное  поведение избавляет индивидуума. П одобное о п и сан и е  н а п о м и 
нает  поведен ч ески е  паттерны  об сессивн о-ком п ульсивн ы х расстройств.

К ак  указы ваю т У. М астерс, В. Д ж о н со н .  Р. К олодни  (1998), не всеми 
с п ец и ал и стам и  м одель сексуальн ой  ад д и кц и и  бы ла п ри н ята  с воодуш евле
нием . Т ак , Levine и T ro iden  (1988) считали  определения  сексуальн ой  а д д и к 
ции  и ком п ульси и  «конц ептуально  порочны м и » , а критери и  их д и а г н о с т и 
ки  — «субъективны м и». О н и  видели п р и ч и н ы  их п о я в л ен и я  в угрозах, с в я 
зан ны х с ген и тальн ы м  герпесом и С П И Д о м ,  поскольку  до  1980-х годов 
ком п ульси вн ое  половое  поведени е считалось  вполне за к о н н ы м , и  только  
затем возобладали  ортодоксальн ы е взгляды. Н ескол ько  иная  аргум ен таци я  
бы ла п редставлена  другим  п р о ти вн и к о м  к о н ц е п ц и и ,  S. Peel (1989), которы й  
считал , что о б ъ я вл ен и е  тех или ины х ф орм  п оведени я  н еко н тр о л и р у ем ы м и  
к о м п у л ьси я м и  ведет к у м ен ьш ен и ю  числа п ри влеченн ы х  к ответствен ности  
л и ц  за  их д ей с тв и я ,  даж е если о н и  н ан осят  вред другим . М ежду тем  все эти 
возраж ения  н о сят  более э м о ц и о н а л ь н ы й , чем научн ы й характер. Д о стато ч 
н о  сказать , что п он яти е  ком п ульси вн ости  л и ш ь  восстанавливает  п си х о п а
тологи ч ески  в ы вер ен н ы е  подходы, у и стоков  которых стоял V. M agnan . ещ е 
в 1893 г. р ассм атр и вавш и й  некоторы е ф о р м ы  ан о м аль н о го  сексуального  
п оведен и я  в ряду ины х, несексуальны х, наруш ений , объеди няем ы х с в о й с т 
вен н о й  и м  н а си льствен н остью  побуж дений .

/  О дн ако  п о л о ж ен и е  о  тесн ой  связи  ан ом альн ого  сексуального  п оведени я  
' с аф ф е к ти в н ы м и  расстрой ствам и  остается  наим енее  о сп ар и ваем ы м , и о с 

н о в н ы м  пун ктом  расхож дения  является  возм ож ность  при п одобном  пове- 
"1дени и  п олуч ени я  удовольствия. И м ен н о  этот  ф а к т  послужил осн о ван и ем  
/  для о т гр а н и ч е н и я  некоторы х  поведенческих  вариаций  (расстрой ства  прн- 
' ем а п и ш и , п а р аф и л и и , патологи ческое  воровство , алкогольная  зав и с и 

мость) от «истинны х» ком иульсий , в отличие от которы х ж елан и е  п р о ти в о 
стоять  в о зн и к а ю щ и м  побуж ден иям  появл яется  только  вследствие о с о зн а 
н и я  втори ч н ого  вреда (D SM -I11-R ). М ежду тем подобное категори ческое  
о тр и ц ан и е  к о м п ульси в н ой  природы  п ар аф и л и й  вряд ли  о б о сн о в ан н о .  Сам 
п о  себе используем ы й в д ан н о м  случае критерий  д и ф ф е р е н ц и а ц и и  д о в о л ь 
но со м н и тел ен  с к л и н и ч еск о й  точки  зр ен и я , поскольку  сразу же возн и кает  
вопрос  о  см ы сл о во м  содерж ан и и  п о н яти я  «удовлетворения». С  о д н ой  сто 
р о н ы , м ноги е  п ац и ен ты  с о б сесси в н о -к о м п у л ьс и в н ы м  расстрой ством  и с 
п ы ты ваю т облегчени е  в результате и с п о л н ен и я  свои х  ритуалов, с  другой — 

у ^ ц а  с а н о м а л ь н ы м  сексуальн ы м  поведением  оп и сы ваю т  свои п ереж и ван и я  
г* выходе д еви ан тн ы х  реал и зац и й  к ак  не и м ею щ ие ничего  о бщ его  с норм ати в-  
V m /й сек с у ал ьн о й  разр яд ко й , а у некоторы х  они  п ри водят  к вы раж ен н ом у  
у  эм о ц и о н а л ь н о м у  д и ском ф орту . Более серьезны м  к л и н и ч еск и м  п р и зн ак о м , 

сб л и ж аю щ и м  о б сесси в н о -к о м п у л ьс и в н ы е  расстройства и ком п ульсивную  
сексуальн ость , является  чуж дость во зн и каю щ и х  побуж ден ий , их аутохтон- 
н ы й , н аси л ьств ен н ы й  характер.

К л и н и ч е с к а я  реальность  убедительно свидетельствует о  том , что в 
вы ш еу казан н о м  р азгр а н и ч ен и и  отсутствует психопатологи ческое  р а зн о о б 
разие даж е о дн ородн ы х  ф орм  п араф и л ьн ого  поведения. Это не удивител  fa-
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но, п о ско льку  п сихопатологи ческая  ф о р м а  вы явлен и я  н езави си м а  от с о 
д ер ж ан и я  к л и н и ч еск о го  ф ен о м ен а .  Т ак ое  зам еч ан и е  сп раведли во  и в о т н о 
ш ен и и  во зм ож н ости  им п ульси вного  сексуальн ого  поведения.

R.J. Barth и B.N. K inder (1987) утверж дали, что характери сти ки , с в я з а н 
ны е с э к ц е с с и в н ы м  сексуальн ы м  поведени ем , наиболее  то ч н о  могут бы ть  
о п и с а н ы  к ак  ати п и ч н ы е  расст ройст ва конт роля импульса. П ри этом  они  
о р и е н ти р о в ал и сь  на следую щ ие " к р и т е р и и  д и а г н о с т й к и “ содерж аш и еся  в 
D S M -I I I -R ,  для  расстрой ств  кон трол я  импульса: 1) н е сп о со б н о сть  п р о ти 
востоять  импульсу, влечени ю  или и ск у ш ен и ю , которы е пагубны  для  и н д и 
видуума или других лю дей . М ож ет  быть, а м ож ет  и не бы ть  со зн ательн ое  
со п р о ти в л ен и е  импульсу. А кт м ож ет  бы ть, однако , м ож ет и не бы ть  п р ед 
н ам ер ен н ы м  или сп ла н и р о в а н н ы м ; 2) нарастани е  о щ у щ е н и я  н а п р я ж ен и я  
перед  со в е р ш ен и ем  акта; 3) переж и ван и е  удовольствия , удовлетворения  
или об легч ен и я  во врем я со в е р ш ен и я  акта.

Д ей ств и е  явл яется  эго си н то н и ч с ск и м , т.е. согласую щ и м ся  с н е п о ср ед 
ствен н о  о со зн ав аем ы м и  ж ел ан и я м и  индивидуума. Н еп оср ед ств ен н о  после 
акта могут бы ть  или отсутствовать  неподдельное р аск а ян и е ,  сам об и ч ев ан и е  
и п ереж и ван и е  вины.

П ри  ср ав н ен и и  используем ы х критери ев  всех трех о б о зн ач ен и й  а н о 
м ального  сексуальн ого  п оведени я  нетрудно вы явить  сущ ествен н ое  сходство 
ряда п р и зн ак о в .  О д н ак о  это  не до л ж н о  вести к  п о лн ом у  их о тож дествле
нию , что иногда происходит. А ддиктивность , или зави си м о сть ,  — более 
об о б щ а ю щ ее  п о н яти е ,  которое п р и м е н и м о  и к ко м п у л ьси в н ы м , и к  и м 
пульси вны м  ф о р м ам  параф и ли й . П оследн и е  же, хотя и могут являться  э т а 
пами д и н а м и к и  патологи ческого  влечени я , по  к л и н и ч еск о й  своей  сути 
представляю т разл и ч н ы е  психопатологи ческие  со сто я н и я . Не случ айн о  и 
своеобрази е  п а р аф и л ьн о й  ак ти в н о сти ,  свой ствен н ое  каж дом у из них. Н а 
при м ер , в отличие  от ж естко  ф и к с и р о в а н н о го  сц е н а р и я ,  ц ели ко м  о п р е д е 
ляем о го  вн утрен н ей  ритуальной  п рограм м ой  при  к ом п ульси в н ы х  п а р а ф и 
лиях , и м п ульси вн ое  сексуальное  поведени е нередко  м од и ф и ц и руется  в с о 
ответствии  с характером  вн еш н его  стимула, варьирует от чисто  п едо ф и л ь-  
н о й  до  сад и сти ч еск о й  акти в н ости .

Т ео р ети ч еск ая  н е оп редел ен н ость  порож дает  двусм ы сл ен н о сть  итоговы х 
к л а с с и ф и к а ц и о н н ы х  подходов к патологии сексуальн ого  влечения. Д е й с т 
ви тельно , с о д н о й  сторон ы , п ар аф и л и и  (н аруш ен и я  сексуальн ого  п р е д п о 
чтен и я)  есть сам остоятельн ая  группа психически х  расстройств  в рам ках 
«Р асстрой ств  зрелой л и ч н о сти  и поведения» (F65). О тн есен и е  п а р аф и л и й  и 
расстрой ств  и д ен ти ч н ости  в дан н у ю  группу не является  бессп о р н ы м . К ак 
известно , по второму зн аку  к л асси ф и ц и руется  группа психически х  р ас 
стройств , им ею щ и х  между собой определенную  б лизость  или  связь  прежде 
всего по ф о р м е  п р о я в л ен и я  и в м ен ьш ей  степ ен и  — по характеру п о р а ж е
ния (о р ган и ч еск о м у  или ф у н к ц и о н ал ьн о м у ) .  О бъеди н ен и е  пси хосексуаль
ных расстр о й ств  с расстрой ствам и  л и ч н о сти  и влечени й , п о -ви д и м ом у , с о 
ответствует п р о д ек л ар и р о ван н о м у  во введении  к рубрике п о л о ж ен и ю  о  их 
об щ н о сти  к ак  кл и н и ч еск и  зн ачи м ы х  со сто я н и й  поведенчески х  ти п о в , к о 
торы е и м ею т т е н д е н ц и ю  к устойчивости  и являю тся  вы раж ен и ем  характе
ри сти к  св о й ствен н ы х  и н диви ду  стиля ж и зн и  и сп особа  о т н о ш ен и я  к себе и 
другим . У казы вается , что н екоторы е  из этих со ст о я н и й  и ти п о в  поведения  
во зн и к аю т  ран о  в проц ессе  ин дивидуального  развития  к ак  результат в л и я 
ния ко н сти ту ц и о н ал ьн ы х  ф акто р о в  и соц и альн ого  опы та , в то  врем я как  
другие п ри обретаю тся  позднее.

О д н ак о  те же п ар аф и л и и  в некоторы х  ситуациях  тер яю т  свою  к л и н и ч е с 
кую сам о с то я тел ьн о сть  и с щ ш а я т с я л з х д е л  ьн ы м и_с и м пто мам и других п с и 
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хи ческих  р асстройств . Так , они  вы ступаю т в роли особого  критери я  д и а 
гн ости ки  о рган и ч ески х  расстрой ств  ли ч н о сти  (F07.0), причем  сч и таю щ его 
ся характерн ы м  для  л и ч н о стн о го  си н дром а ли м б и ч еско й  эп и л еп си и . С а м о 
стоятельн ая  д и агн ости ч еская  роль н аруш ен и й  пов ед ен и я , к ак  и л и ч н о с т 
ных и зм е н е н и й ,  в н асто ящ ее  время п р и зн ан а  со вр е м е н н ы м и  к л а с с и ф и к а 
ц и ям и  психически х  расстройств. О собое  место при этом  зан и м аю т о р г а н и 
ч еские п си хи ч ески е  расстройства. Н аиболее показательн ы  в этом  см ы сле 
д и агн о сти ч еск и е  указан и я  к рубрике F07 «Р асстройства ли ч н о сти  и п оведе
н и я ,  о б у словлен н ы е болезнью , повреж дени ем  или д и с ф у н к ц и е й  головного  
мозга», среди  которы х  дваж ды  уп ом и наю тся  расстройства сексуальн ого  п о 
ведения  (п редъ явлен и е  неадекватны х сексуальны х п р и т язан и й  без учета 
последствий  или соц и альн ы х  условностей , ги посексуальн ость  или и зм ен е 
ние сексуальн ого  п редп очтен ия) .  При том , что для  установления  д о с то в е р 
ного  д и агн о за  требуется  не более двух подобны х п р и зн ак о в  в д о п о л н е н и е  к 
ан ам н ести ч ес к и м  д ан н ы м  или другим  свидетельствам  д и с ф у н к ц и и  голов
ного  мозга , кл и н и ч еск ая  картин а  орган ич еского  расстройства  ли ч н о сти  
(н а п р и м ер , л и ч н о стн о го  си н дром а  л и м б и ч еско й  э п и л еп си и )  ф о р м ал ьн о  
может исчерп ы ваться  п р о я вл ен и ям и  ан ом альн ой  сексуальности .

Н али ч и е  обсесси вн ы х  м ы слей  «без внутреннего  соп роти влен и я»  с  с е к 
суальны м  и л и  агресси вн ы м  содерж анием  такж е рассм атри вается  как о т 
д ел ь н ы й  д и агн о сти ч еск и й  критери й  ш и зоти п и ч еско го  расстрой ства  (F21). 
П о соседству  с п а р а ф и л и я м и  располагается  «Э м о ц и о н ал ьн о  л аб и л ьн о е  р а с 
стройство  личности »  (F60.3), д и агн ости ч ески м  критери ем  п огран и ч н ого  
ти п а  которого  является  «расстройство и н е оп ределен н ость  образа  "Я", целе- 
п олаган и я  и вн утренни х  предп очтен ий  (вклю чая сексуальные)» .

Во всех предш ествовавш их  D S M -IV  к л асси ф и к ац и я х , вклю чая  М К Б -1 0 ,  
о п и сы в ае м ы е  с о сто я н и я  п ом ещ али сь  в разны х рубриках. В D S M -I I I -R ,  н а 
при м ер , расстрой ства  половой  иден тичности  находились за рам кам и  со б ст 
вен н о  сексуальн ой  патологии. В М К Б -1 0  сущ ествует н еско л ько  иное п о д 
разделен ие , подразум еваю щ ее соседство  п араф и ли й  (F65 — расстройства 
сексуальн ого  п р едп очтен и я)  и расстройств  половой иден тич ности  (F64) в 
группе «Расстройства  зрелой ли ч н ости  и поведения» , тогда к ак  сексуальны е 
д и с ф у н к ц и и  оп и сы ваю тся  в рубрике «Сексуальная д и с ф у н к ц и я ,  не обу
с л о вл ен н ая  о р ган и ч ески м  расстройством  или заболеванием » (F52) группы 
« П оведен ч еск и е  си н дром ы , свя зан н ы е  с ф и зи о л о ги ч еск и м и  н аруш ен и ям и  
и ф и зи ч е с к и м и  ф акторам и».

К ак  ви ди м , о д н и м  из ф ун д ам ен тальн ы х  и зм ен ен и й  со в р е м е н н о го  
этап а  р азви ти я  п с и хи атри и  явл яется  то , что в последн ей  к л а с с и ф и к а ц и и  
(D S M -IV )  вп ервы е об ъ еди н ен ы  все психосексуальн ы е р асстрой ства  н е за 
ви си м о  от  их эти о л о ги и . С веден ие всех этих со сто я н и й  во ед и н о  более 
о п р а в д а н н о  по н е ск о л ьк и м  п ри ч и н ам . В о-первы х, п од об н ое  об ъ еди н ен и е  
зн а м е н у ет  стан о в л ен и е  сексо ло ги и  как  особой  о трасли  зн а н и й  и о тдел ь
н о й  к л и н и ч е с к о й  д и с ц и п л и н ы ,  что б л и зк о  к отеч ествен н ы м  подходам; во- 
вторы х, меж ду н и м и  могут сущ ествовать  м н о го о б р азн ы е  п атоген ети ч еск и е  
и п а то п л аст и ч еск и е  в заи м освязи ,  н а п р и м ер  ф о р м и р о в а н и е  п ар аф и л и й  
м ож ет бази р о в аться  на  и с к аж ен и я х  п оловой  и д ен ти ч н ости , а н ар у ш ен и я  
п си хосексуальн ы х  о р и е н тац и й  п редоп ределять  ф у н к ц и о н а л ь н ы е  сек с у ал ь 
н ы е расстрой ства ,  и т.д. П р и м еч ател ьн о , что связь  всех этих р асстрой ств  
у ч и ты валась  во всех предш ествую щ их «традиц ионн ы х»  к л а с с и ф и к а ц и я х ,  
р асп о л агавш и х  в о дн ом  ряду и ко л и ч ествен н ы е ,  и к ач ествен н ы е  н а р у ш е
н и я  сексуал ьн ости .



Г л а в а  3

Правовая регуляция сексуального поведения 
и судебная сексология

3.1 С тановление норм сексуального поведения и сексологии

С удебная  сексология  возн и кает  на пересечени и  уголовно- и гр аж д ан 
ск о -п р ав о в ы х  ю ридических  асп ектов  сексуальн ости  и сексологи и  как 
од н ой  и з  м еж д и с ц и п л и н а р н ы х  областей  зн а н и я .  Н есм отря  на свою  м о л о 
дость , и сч и сл яем у ю  не более чем одн и м  столетием , сексология  уходит с в о 
ими к о р н я м и  в сам ое начало человеческого  сущ ествования . И стори ю  ч ел о 
веческой  сексуальн ости  в п р и н ц и п е  м ож н о  считать  тож дествен ной  эв о л ю 
ции ч еловеч еского  со зн ан и я  [R ichardson  Н., 1971]. О д н о вр ем ен н о  история 
сексологи и  — эт о  история  ви до и зм ен ен и я  тех табу, которы е бы ли  и о ста 
ются с в я за н н ы м и  с сексуальн остью . П оэтом у  о сн о в н ы е  этап ы  развития  
сексо ло ги и  т е с н е й ш и м  образом  переплетаю тся с тр ан сф о р м ац и ей  взглядов 
на суть сексуальн ости .

О сн о в н ы м и  и сто ч н и кам и  сведений  об  о тн о ш ен и и  к сексуальн ости  в до
ист орический период  в первобы тны х культурах являю тся  н аскал ьн ы е  р и с у н 
ки р ан н его  и поздн его  палеолита (1 м лн  — 8000 лет  до  н. э .) , а  такж е м и ф ы  
и культы с о вр е м е н н ы х  при м и ти вн ы х  культур. И те и другие содерж ат  э л е 
менты  м ногих  сего д н яш н и х  представлений: н ап р и м ер , и зо б р аж е н и я  ж е н 
щ и н ы  с ф ал л о со м , м н о го ч и слен н ы е  м и ф ы  и  предания  о двуполы х сущ ест
вах, которы е почти  во всех и сточ ни ках , н ачи н ая  от д р евн ееги п етски х  и 
д р е в н еи н д и й ск и х  м ан ускри п тов  и кончая  свидетельствам и Геродота и П лу 
тарха, я в л ял и с ь  си м в о ла м и  плодородия , так  или иначе  находят свое о т р а 
ж ен и е  в более  поздних  обсуж дениях  проблем ан дроги н и и .

Не менее  устой ч и вы м и  являю тся  ассо ц и а ц и и  сексуальн ого  п оведени я  
с п ов ед ен и ем  агресси вн ы м . Ж е н щ и н а  и с н о ш е н и я  с ней в ряде случаев 
бы ли  табуи рован ы . В древн ости  сущ ествовали эк ви вал ен тн ы е  переходы: 
«охота — б р ач н ы е  отн о ш ен и я» , «стрелок — жених», «дичь — невеста» , т.е. 
образы  охоты  перетекали  в образы  брачны х о т н о ш ен и й  (в русском  ф о л ь к 
лоре это, н ап р и м ер , сказка  о  Ц аревн е-л ягуш ке) .  К ак  считает  В.М. Розин 
(1993), архаи чески й  человек  рассуждал следую щ им образом : к б ер ем ен н о й  
ж ен щ и н е  новая  душ а приходит от п р едк а -р о до н ач ал ьн и к а  п л ем ен и , к о т о 
ры й посы лает  ее, «выстреливая» через (п осредством ) отца ребен ка . В этом  
см ы сле  брач н ы е  о т н о ш е н и я  — не что ин ое, как  охота: отец  — это  о х отн и к , 
а невеста (ж ен а) — дич ь ; и м е н н о  в результате брачны х о т н о ш е н и й  (охоты) 
новая  душ а и з  до м а  предка переходит в тело матери. П одтверж дени е этого  
автор видит  в том , что в наскальны х рисунках встречаю тся и зоб раж ен и я  
стрелков  с п о д н я ты м  ф аллосом , при ц ели ваю щ и хся  из луков  в половы е о р 
ганы  зверя  или же в ж е н ш и н , стоящ и х  в эроти ческой  позе.

А н ал о ги чн о е  убеж дение заклю чается  в том , что после см ерти  ж и вотн ого  
или ч еловека  душ а возвращ ается  к роду, предку плем ени . П ер его н яет  же ее 
ох отн и к , а п о яви тся  о н а  сн ова  в теле м ладенц а, д етен ы ш а ж ивотн ого .  П е р 
вое половое  о б щ ен и е  виделось как  охота, з ак ан ч и ваю щ ая ся  р ан ен и ем , что 
п о н и м ал о сь  как  хотя и врем ен ное , но все же изгн ан и е  д уш и  из тела н е в ес 
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ты (это  бы л о  о п а сн о  и хотелось этого  избежать); охота и война требовали 
сил для  воздействия  на душ и ж ивотны х и врага, поэтом у нельзя  бы ло  их 
расходовать  на брач н ы е  о тн ош ен и я .

П ервы м  и наиболее  ф ундам ентальны м  яви лось  табу на и н ц естн ы е о т н о 
ш ен и я .  В больш и н стве  культур, о со б ен н о  тр ади ц и он н ы х , запрет  на к р о в о 
см еш ен и е  п о -п р еж н ем у  продолж ает играть важ ную  роль в о б щ ествен н ой  
ж изни.

В А ф р и к е  повсем естн о  бы ли расп ростран ен ы  тр ад и ц и о н н ы е  образцы  
сексуальн ого  п оведени я , норм ы  п ослуш ан ия  стар ей ш и н ам , поли гам и я , 
сексуальн ы е табу о тн оси тел ьн о  кровны х родствен ников . У аф р и к ан ск и х  
бохинду [W esterm ark Е., 1889] все дети, рож ден ны е в о д н ой  деревн е  в один 
и тот же д ен ь ,  считались  б ли зн ец ам и  и не могли заклю чать браки  между 
собой . У A kam ba в Б ри тан ской  О ст-А ф ри ке  закон  «избегания» расп ростра
н яется  на д очерей , которые тщ ательн о  избегаю т отца в период  между н а 
ступлен ием  половой  зрелости  и замуж еством. У Baronros в бухте Д елагов  в 
А ф р и ке  сам ы е  строгие предосторож ности  п ри ни м аю тся  по о т н о ш е н и ю  к 
невестке , ж ен е  брата собствен н ой  ж ены. Если муж чина встречается с ней 
где-нибудь, то бы вает  вынуж ден уйти. О н  не рискует  есть с ней из одной 
м иски , не  п озволяет  себе зайти в ее хиж ину, нереш ител ьн о  заговаривает  с 
ней  и здоровается  д р о ж ащ и м  голосом.

У и н дей ц ев  навахо брачны е запреты расп ростран яли сь  на всех предста
вителей м атери н ского  или отцовского  кланов  | D iam ond  М ., 1992]. В н е к о 
торых тр ад и ц и о н н ы х  общ ествах  м уж чина не мог ж ен иться  на овдовевш ей  
ж ене брата, в других — такой  брак  не только  позволялся , а даж е п р е д п и сы 
вался в случае бездетности  вдовы. «Брат ее мужа долж ен  при й ти  к  ней и. 
осущ ествляя  свое право, сделать ее своей  ж еной» |D e u t  К., 1925].

В обы чаях  тузем цев  Ц ентральной  П о ли н ези и  до  сих пор  н егати вн о  о ц е 
ни ваю тся  к р о во см еш ен и е ,  сексуальн ы е контакты  партн еров , состоящ и х  в 
бли зком  родстве. У народа Туру из Т ан зан и и  муж чине и ж ен щ и н е ,  н ах о дя 
щ и м ся  на второй ступени родства, обы чай зап рещ ает  вступать в лю бовную  
связь. Э то  родство является  первы м  ответвлением  от группы братьев, к о то 
рая со стои т  из л и ц ,  им ею щ их общ его  предка 5 п око л ен и й  назад. Все муж 
ч и н ы  этой  ступени  родства являю тся  братьям и , а их ж ены  — ж енам и к а ж 
дого  из них. Х отя обы чай  и не зап рещ ает  сож ительство  с ж ен ам и  братьев, 
чащ е всего к этому не прибегаю т. М уж чины  туру, к ак  правило , ищ ут л ю 
б о в н и ц  вне круга второй ступени родства (Старович Л ., 1991].

Еше 3. Ф р ей д  (1912) упом и н ал  обы чаи и традиц ии  «избегания», н а п р а в 
л е н н ы е  на реглам ен тац и ю  поведения родствен ников . Так , в М еланези и , на 
одном  из Н согибри дских  островов , на полуострове Газели в Н овой Б р и т а 
н и и ,  н ачи н ая  с ц е рем он и ала  возмуж алости, м альчи к  поки дает  м атерин ский  
до м , не м ож ет  в него  заходить, если там находятся его сестры , а при встрече 
с ни м и  на улице он долж ен  убежать или спрятаться . Если м альчи к  узнает 
следы н о г  своих сестер  на песке, то  ему нельзя  идти по эти м  следам , к ак  и 
им  по его. Более того, он не может п ро и зн о си ть  их имен и  даж е слова , в к о 
торы е имя входит как составная  часть. Э то  «избегание» соблю дается  на 
п р о тя ж ен и и  всей ж и зн и . На Н овом  М екленбурге такие о гр ан и ч ен и я  р а с 
простран яю тся  на двою родны х брата и сестру. О ни  не д о л ж н ы  бл и зко  п о д 
ходить друг к другу, подавать  руки, д ари ть  подарки и могут говорить друг с 
другом на р асс то я н и и  н еско л ько  ш агов. В н а к азан и е  за и н ц ест  с сестрой  
полагается  см ерть  через повеш ение .

Н а острове  Ф и д ж и  правила «избегания инцеста» о со б ен н о  строги , п о 
скольку  о н и  касаю тся  не только  кровны х родствен н и ков , н о  и групповых 
сестер. П ри этом  у них проводятся  св я щ ен н ы е  орги и , в которы х л иц а
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и м е н н о  с это й  зап р ещ е н н о й  степ ен ью  родства отдаю тся п ол о во м у  с о е д и н е 
нию . С оздается  вп ечатлен ие , что сущ ествует си льн ое  и ску ш ен и е  в м еж род- 
ствен н ы х  сексуальн ы х о тн о ш ен и я х ,  которое  м о ж н о  избеж ать л и ш ь  стр о 
ж ай ш и м  зап ретом . У плем ен и  Battas на Суматре отец  не остается  н аедине  
со  своей  дочерью , к ак  и мать с сы н о м , поскольку  у этого  народа  п ри н я то  
дум ать, что п р ебы ван и е  н аедине  м уж чины  с ж е н щ и н о й  приведет  к н е п о д о 
б аю щ ей  и н ти м н о сти ,  и во и збеж ание всевозм ож ны х н а к азан и й  о н и  стар а 
ю тся избеж ать  п одобны х искуш ений .

С ам о е  р асп р о стр ан е н н о е  «избегание» касается  о гр ан и ч ен и й  между м уж 
ч и н о й  и  его теш ей . О н о  расп р о стр ан ен о  повсю ду в А встрал ии , а так ж е  в 
си ле  у м елан ези й ски х , п о л и н ези й ск и х  и н егри тян ски х  народов. У н е к о т о 
рых из них им ею тся  подобн ы е зап р ещ е н и я  о б щ е н и я  ж е н щ и н ы  со  своим  
свекр о м , или же и тесть , и тещ а стан овятся  предметом  «избегания». Т ак ,  на 
Б ан ковы х  островах, если  о н и  случайн о  встречаю тся, то  один  из них  долж ен  
отойти  в стор о н у  и повернуться  сп и н о й . В V anna Lava м уж чина не долж ен  
проходи ть  по берегу  м оря  за своей  теш ей , пока  при ли в  не см оет  ее следы на 
песке. Разговари вать  друг с другом о н и  могут тол ько  на  о п р е де ле н н о м  р а с 
ст о я н и и ,  и с о в е р ш е н н о  и склю ч ен а  возм ож н ость  того , что он  когда-н ибудь  
п р о и зн ес ет  им я  тещ и  или о н а  — зятя . Н а С о л о м о н о вы х  островах  м уж чина 
не д о л ж ен  см отреть  на  свою  теш у, разговаривать  с ней , а  при встрече всегда 
убегает. У зулусов нравы  требую т, чтобы  м уж чина сты дился  св о е й  тещ и и 
всячески  избегал встреч с ней. Если же они  все -таки  встречаю тся , то  она  
д о л ж н а  соблю сти  необходим ую  ц ер ем о н и ю , п ри вязав  пучок травы  вокруг 
головы. У Basoga — н егр и тян ск о го  плем ен и  в области  и сто ко в  Н и ла  — 
м уж ч и н а  м ож ет  разговаривать  со своей  тещ ей , только  когда он находится  в 
другом  п о м ещ ен и и .  Э тот народ так  боится  к р о в о см еш ен и я ,  что не о став л я 
ет его б е зн а к а за н н ы м  даж е у д о м аш н и х  ж ивотны х.

В прочем , хотя так  н азы ваем ы й  страх и н ц еста  п ри н я то  считать  у н и в ер 
сал ьн ы м . а н а л и з  культурного  оп ы та  многих человеческих  групп А ф ри ки , 
А м ери ки  и К и тая  позволил R. Fox (1980) сделать  заклю чен и е  о  том , что го 
ворить  о  ед и н ом  о т н о ш е н и и  к инцесту  н евозм ож но . «В н е которы х  культу
рах — это  д ей с тв и тел ьн о  страх, в других — всего л и ш ь  н еловкость ,  а  в т р е 
тьих — безразличие» . С оц и ологи  говорят об «универсальности» табу на том 
о с н о в а н и и ,  что в бол ьш и н стве  человеческих  групп тем  или ин ы м  образом  
о гр ан и ч и в ал и сь  сексуальн ы е связи  между родителям и  и детьм и , или между 
си бл и н гам и .  В то же врем я определение других ти п о в  и н ц еста  не явл яется  
ун и вер сальн ы м . З ап реты , р асп р о стр ан я ю щ и еся  на р о д ств ен н и к о в  мужа 
или ж ен ы , кузен ов  или кузин , крестны х, сводн ы х сестер  или братьев , в р аз 
ных культурах су щ ествен н о  отличаю тся.

Во м ногих  т р ад и ц и о н н ы х  общ ествах  взрослы е сексуальн о  стим улирую т 
п оловы е орган ы  своих детей (обоих полов) для того , чтобы  у сп о ко и ть  их. 
В т р а д и ц и о н н о й  культуре ж ителей  Гавайев и С ам оа  в о б яза н н о с ти  в зр о с
лы х входила сексуальн ая  и н и ц и а ц и я  неполовозрелы х  детей . «Для взрослых 
б ы л о  н е м ы с л и м о  не дать  ребен ку  такого  рода образован ие»  | D iam o n d  М ., 
1990). Т ак и е  д ей с тв и я ,  будучи и н тегр и р о ва н н ы м и  в культурное наследие, 
считаю тся  н о р м а л ь н ы м и  и не вы зы ваю т п о р и ц ан и я . Во многих культурах 
бы ли р асп р о стр ан е н ы  браки  между св о д н ы м и  б ратьям и  и сестрам и . И з 
вестн о , п о  кр ай н ей  мере, 96 различ ны х  общ еств , в которы х р азреш али сь  
сексуальн ы е о т н о ш е н и я  между ч лен ам и  о д н ой  сем ьи (Fox R., 1980).

Д л я  Д р ев н его  Египта бы ли  характерны  кровосм еси тельн ы е  связи ,  в 
ч астн ости  среди  ф ар а о н о в  и ари стократи и . Э тот  о бы чай  имел рели ги озн ую  
о сн ову , ибо  И зи д а  вы ш ла замуж  за своего  брага  О сири са . И н ц ест ,  п о м и м о  
сакральн ого ,  им ел  и д и н асти ч еск о е  значен ие . П р и  этом  и звестно , что среди
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других н ародов  подобн ы е обы чаи осуж дались и карались. К роме того , в 
Египте бы ли  известны  случаи содом и и , трансвестизм а. Т ер п и м о сть  о т н о с и 
тельн о  различны х ф орм  сексуального  поведения  о бъ ясн яли  тем , что лю ди, 
и сп ользую щ ие эти  ф о р м ы , не н ан о ся т  вред другим , а такж е  они  имею т 
детей  и сп р авл яю тся  со свои м и  о б яза н н о с тя м и . В Греции кровосм еш ен и е  
не н а к азы вал о сь  закон ом , н о  трактовалось  как  проступок  перед религией 
[С тарович  Л .,  19911. В эл л и н и сти ч еск о й  А рсин ое II в. до  н. э. две трети б р а 
ков, з а ф и к си р о в а н н ы х  и сто ч н и к ам и , бы ли заклю чен ы  между си бли н гам и  
[M iddle ton  R., 19621.

Евреи вклю чи ли  ин ц естн ос  табу в М оисеевы  закон ы  и р асп ростран и ли  
его на ед и н о к р о в н ы х  сестер. Н аказан и ям и  служ или «остракизм», ритуаль
ное публичное отлучение от церкви и  смерть. О дн ако  браки  между б л и з к и 
ми р о д ствен н и к а м и  случались. Т ак ,  Л от  соверш и л  ин цест  со  свои м и  д о 
черьми при их подстрекательстве , гак как  о н и  хотели иметь детей. А враам 
ж ен и лся  на  своей  ед и н о к р о в н о й  сестре Саре. И ак о в  ж ен и л ся  па сестре 
своей  первой  ж ены  с  согласия  ее отца. Рувим имел о тн о ш ен и я  с ж еной 
своего  отца , Валлой, и за это  не был наказан . М оисей  был сы н о м  тети и 
п л ем я н н и к а .  И езеки л ь  протестовал против  р асп ущ ен н ости  и н ц естн ы х  о б ы 
чаев во врем я В ави лонской  ссы лки . И н ц с стн о е  табу стало более э ф ф е к т и в 
ны м  в п ер и о д  более позднего  п ребы вани я  евреев в П алестине [Caprio  F., 
1962J. В Ветхом завете представлен  подробны й  перечень  правил , о п р е д е л я 
ю щ их все ти п ы  родствен ны х отн о ш ен и й ,  которы е п о звол яю т или зап р ещ а
ют вступ ление в брак . С ексуальн ая  связь , наруш аю щ ая соответствую щ ий 
запрет, бы ла серьезн ы м  преступлением  [Л евит 18:6— 18]. М ать и д очь  за с о 
итие при говари вали  к сож ж ен и ю , а си бли нгов , вступивш их в о тн о ш ен и я  
и н ц еста ,  — к п убличной  казни  [Kling S.J., 1965]. Эти об щ и е  и н ц естн ы с  табу 
среди евреев  я в и л и с ь  о сн о во й  для последую щ их табу в зап адн ой  культуре, 
о со б ен н о  в А нглии  и С о ед и н ен н ы х  Ш татах.

В то же врем я, согласно  Талмуду, девочку, которой  и сп о л н и ло сь  «три 
года и один  день», могли с согласия  отц а  о ф и ц и а л ь н о  обручить, со в е р ш и в  с 
ней половой  акт. С ои ти е  с девоч кой  младш е 3 лет, хотя и не вело к б р а к о 
соч етан и ю , такж е не сч италось  н е зак о н н ы м  [Rush F ., 1980]. С  р асп р о стр а
н ен и ем  христи анства  доп усти м ы й  возраст  для вступления в первы й  сексу 
альн ы й  ко н так т  увеличился  до  7 лет. О дн ако  соитие  с ребен ком , не д о с т и г 
ш им  этого  возраста , такж е не преследовалось.

В ш у м ер о -м есо п о там ск о й  культуре кр о во см еш ен и е  и зо о ф и л и я  з ап р е 
щ ались. В П ерсии  в начале V в. н. э .  у зороастри й ц ев  п о о щ р я ли сь  браки  
между роди телям и  и детьми , а такж е между братьям и и сестрами 
[D uschesne-G u illem in  J.,  1996; Bullough V em  L., 1976]. В христи анстве  в 
средн и е  века си н о д ы  вводили  всевозм ож ны е п редп и сан и я , чтобы  избеж ать 
кр о в о см еш ен и я .  С  X в. зап рещ алось  вступать в брак  л и ц ам , н аходящ и м ся  в 
родстве вп лоть  до  7-го колена . Это п редп исание  об ъ яви ло  н едей стви тель
ны м  м ноги е  б р ак и , о со б ен н о  среди ари стократов , где о н и  часто з ак л ю ч а
л и с ь  в кругу сем ьи или среди членов  родственны х д и н асти й . П р и зн а н и е  н е 
д ей ств и тел ь н ы м и  многих б раков  заш ло  так  далеко , что Л ю тер а н ск и й  собор 
в 1215 г. свел критери й  к ровосм еш ен и я  до  4 -го  колена . В п роп оведях  н а 
растала угроза греха, расш и рялся  образ  ада, чисти л и щ а и со к р ащ ал и сь  о п и 
сан и я  прелестей  рая. Т ак , католическая  церковь  р асп ростран и ла  д а в н о  су 
щ ествовавш ее  зап р ещ е н и е  брака  между братьям и  и сестрами на д в о ю р о д 
ных братьев  и сестер , п ри б ави в  к этом у ещ е духовны е степ ен и  родства.

В Ю ж н о й  А м ерике  у и н к о в  сущ ествовали содом ия и кр о во см еш ен и е ,  а 
секс  в это й  культуре трактовался  как  особая  ценность . П рич ем  и н ц ест  чащ е 
п р а к ти к о вал ся  в вы сш их со ц и ал ьн ы х  слоях. В И ндии  в секте Х инду-С акта
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и н ц ест  сч и тался  наиболее  возвы ш ен н ы м  ти п ом  сои ти я , сп особствую щ и м  
рели ги озн ом у  со в е р ш ен ство ван и ю  (Justice В., Justice R., 19791. У пигмеев 
плем ен и  М бути  не сущ ествовало  даж е п о н яти я  и н ц еста  (D iam o n d  М., 
1992].

Т ак и м  образом , при нали чи и  «универсального» базового  табу на ин цест  
из  него бы ло  м ного  исклю ч ен и й .

П ервы е зак о н ы , зап р ещ аю щ и е  изнасилование , исходили из р асс м о тр е 
ния его к ак  преступлени я, посягаю щ его  скорее на собствен ность , неж ели 
н ап р авл ен н о е  проти в  сам ой  ж ен щ и н ы . С огласн о  В ави лонском у  кодексу  
Х ам м урапи , и зн аси л о ван и е  обручен н ой  д евствен н и ц ы  каралось  смертью . 
Если же бы ла и зн аси лован а  зам уж няя  ж ен щ и н а , в и н о в н ы м и  считались  как 
н а си л ь н и к ,  так  и его жертва; обоих топили в воде. С ходное различие ут
верж далось и Б иблией  (В торозакони е , 22:22—28): зам уж н ю ю  ж ен щ и н у , 
подвергш ую ся насилию , считали соучастницей  и приговари вали  к см ерти , 
так  же как  и н а си л ь н и к а ,  но  д евствен н и ц у  считали  ви н о вн о й  тол ько  в том 
случае, если  н аси ли е  над ней бы ло  соверш ен о  в городе, п оскольку  п редп о 
лагалось, что на ее зов о  пом ощ и кто-нибудь  откл и кн ется .  Если же и зн а с и 
л о ван и е  прои сходило  в поле, за городским и стен ам и , то  девуш ку не у би ва
л и , так  как  н и к то  не мог услы ш ать ее крики . Если девуш ка бы ла обручена, 
то  н а си л ь н и к а  забивали к ам н я м и ,  если нет, то  принуж дали  ж ен и ться  на 
ней.

П одобн ы е взгляды многие столетия продолж али определять  суть з а к о 
нов о н аси ли и , в частности  о ц е н к у  степ ени  его тяж ести . Н аказан ие  о б ы ч н о  
бы ло  более сер ьезн ы м , если ж е н щ и н а  бы ла девствен н и ц ей  или п р и н ад л е 
жала к вы сш и м  слоям  общ ества. В эпоху Вильгельма Завоевателя  (1027— 
1087) человека , и зн аси ловавш его  девуш ку из вы сш его круга, подвергали 
кастрац ии  и вы калы вали  ему глаза. О дн ако  вину  устанавливали на п о е д и н 
ке, и поэтом у  девуш ка , не им ею щ ая заступ ника , не могла рассчи ты вать  на 
защ иту  закон а. Т о л ько  к концу  XIII в. в ан гл и й ск о е  закон одательство  об 
и зн аси ло ва н и и  бы ло  внесено  два изм ен ени я: отм ен ен о  разн ое  о тн о ш ен и е  к 
и зн аси л о в а н и ю  д евствен н и ц ы  и зам уж ней  ж е н щ и н ы , а такж е п р и м е н я в 
ш аяся  ранее кара  в ф о р м е  н еп р ем ен н о й  ж ен итьбы  на жертве насилия . 
В этом  виде закон одательство  в этой  области оставалось  п ракти ч ески  н е и з 
м ен н ы м  на  п ро тя ж ен и и  семи веков.

И н тер есн о , что так  же развивалось  законодательство  средн евекового  
К итая , где в к о н ц е  X III столетия  во зн и к л и  «Таблицы д о стои н ств  и н едо 
статков». П ервой и наиболее  подробной  бы ла таблица под н азван и ем  « Ш и - 
ч и -ку и ь-ку о -л у » , третья  глава которой  имела о тн о ш ен и е  к распутству: « И з 
н асилован ие: зам уж н ей  ж ен щ и н ы  — 500 грехов; если  ж е н щ и н а  бы ла ж еной 
слуги — только  200 грехов. Вдовы или д евствен н и ц ы  — 1000 грехов; если 
она  бы ла вдовой  слуги или служ ан кой  — только  500. М он ахи н и  — грехи 
б есч и сл ен н ы , сосч итать  их н евозм ож но . П роститутки — 50 грехов».

О сн о в н ы е  закон одательн ы е установления  долгое врем я бы ли  сосредото 
чены  на проблем е п рои зводительности . О собен н о  это  касалось  евреев , п о 
скольку  т о л ьк о  плодовитость  родителей и возм ож ность  вы н оси ть  ребенка 
могли об есп ечи ть  укреп ление  и ум н ож ен и е  и збр ан н о го  народа. Э той цели 
и служ или  н авязы в аем ы е  евреям  брачны е законы . И удейски й  и сто р и к  I в. 
н. э. И о с и ф  Ф л ав и й  писал: «Закон не при зн ает  н и каки х  сексуальны х к о н 
тактов , кром е естествен н ого  сою за  между мужем и ж ен о й , целью  которого  
является  п о р о ж д ен и е  ребенка». П рям ы м  следствием  этого  я в л я л и с ь  о б л и 
чение и осуж ден ие всех видов непроизводи тельн ого  секса . И стория  пресле
д о в ан и я  гом осексуальности  всегда бы ла я р к и м  п ри м ером  д во й н ы х  стан дар 
тов п о в ед ен и я , п оскольку  р асп ростран ялось  только  на  муж ское гомосексу-
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еыьное поведение  и ни когда  — на ж ен ское .  Так , Господь сказал  народу И з
раиля: «Если м уж чина возляж ет  с м уж чиной  как с ж е н щ и н о й ,  оба о н и  с о 
верш аю т мерзость: о н и  д ол ж н ы  бы ть преданы  см ерти , и  кр о вь  их падет на 
их головы». Вслед за этим  в том  же тоне говорится: «Если м уж чина возля 
ж ет  с ж и в о тн ы м , его н адлеж и т  предать см ерти : и ж и вотн ое  надлеж ит убить. 
Если ж е н щ и н а  п ри б ли зи тся  к лю бом у  ж ивотн ом у  и возляж ет  с ни м . н адле
ж и т  убить и ж ен щ и н у ,  и ж ивотное». К ак видим , равенство  в о т н о ш ен и и  
зо о ф и л  ьн о  го  п оведен и я  не р асп ростран ял ось  на поведени е гом осексуаль
ное.

П ервы е п р и н ц и п ы  правовой  регуляции сексуальн ого  поведен и я  бы ли  
залож ен ы  в Греции . Т ак , закон одательство  С о л о н а  (V II—VI вв. до  н. э .)  
впервы е стало  рассм атри вать  прости туцию  как  о б щ ествен н ы й  институт, в 
результате чего последовала ее реглам ентация. Г ом осексуальность  в Греции 
я в л яется  я р к и м  п ри м ером  со о т н о ш ен и я  сексуальн ого  п оведени я  и норм  
п о велен и я  в целом . П ри  этом  сама суть и  содерж ание , м отивац ия  сексуаль
ного  пов ед ен и я ,  к ак  о казы вается ,  м ногообразн о  варьирую т в зави сим ости  
от со ц и ал ьн о го  контекста . Д .Д . И саев  (1995), осн о вы вая сь  на м н о го ч и с л е н 
ных источ н и ках ,  п оказы вает  своеобразие  гом осексу ал ьн о -п ед о ф и льн о го  
п оведени я  в Д р ев н ей  Греции , дем он стри руя  явн о е  н есовп аден и е  его с с о 
в р ем ен н ы м и  культурны м и тр а д и ц и я м и  и н еп р и м ен и м о сть  сего дн яш н и х  
подходов к его о ц е н к е  как  ан ом альн ого .  Э рос  (К уп и д он ) изображ ался  гре
кам и в образе  не пухлощ екого  о зорн ого  м ладенца, а п рекрасн ого  ю н о ш и  с 
и зя щ н ы м  телом  и с о в е р ш ен н ы м и  п р о п о р ц и ям и .  О н бы л идеалом  атлетов, и 
его алтарь  находился  у входа в ги м н астич ески е  залы , где греки  л ю бовали сь  
красотой  о б н а ж е н н ы х  ю нош ей . Т ам  он стал си м волом  и покровителем  го
м осексуальн ы х  сою зов , ш и р о к о  расп р о стр ан ен н ы х  в то  время. В отличие  от 
со в р е м е н н о го  эстети ч еского  и эроти ч еского  идеала, которы й  отдает пальму 
п ервенства  ж е н щ и н е ,  в Д р ев н ей  Греции царил культ м уж ской  красоты . Н е
об ходим о  отм етить , что подобны е о ц е н к и  оставали сь  в силе и позднее. Так , 
К р а ф т -Э б и н г  уже в XIX в. писал , что « ...природа при расп ределени и  к р а с о 
ты вы казала  по о т н о ш е н и ю  к сам ц ам  гораздо больш е щ едрости». О тн есе 
ние же ж е н щ и н  к п р екр асн о м у  полу он об ъ я сн ял  исклю ч и тел ьн ой  л ю б ез 
ностью , п р о и стек аю щ ей  из чувственны х потребностей  муж чин. В искусстве 
Греции ю н ош и  и зображ али сь  зн ачи тельн о  чаш е, с больш им  в н и м ан и ем  к 
д еталям , чем ж ен щ и н ы . Д аж е наиболее  эр о ти ч еск и е  ж ен ск и е  образы  
(такие , как  С и р е н ы )  в ран н и х  и зображ ениях  вы глядят почти  п о -м а л ь ч и 
ш ески . С  720 г. д о  Р.Х. бегуны и другие участни ки  со р ев н о ван и й  п о я в л я 
л и с ь  перед п убликой  в о б н аж ен н о м  виде. П ри этом  ж е н щ и н ы  не могли 
б ы ть  ни у ч астн и к ам и ,  ни зри телям и  п одобны х м ероп ри яти й . П оловой  член 
не о тн о си л ся  к посты дн ой  части тела, подлеж ащ ей сокры ти ю . Ф ал л о с  был 
р ел и ги о зн ы м  си м в о ло м , сп о со б н ы м  разруш ать чары д урн ого  глаза.

В аж н ы м и к о м п о н ен там и  м и р о во сп р и я ти я  греков бы ли  радость  лю б ви  и 
ее сексу ал ьн о -тел есн о е  вы раж ени е, безусловное п р и н я ти е  удовольствия , 
н аслаж д ен и я  ж и зн ью , п ри м ат  ч увственн ости , которы е бы ли  сво б о д н ы  от 
с м у щ ен и я  и чувства вины . О дн ако  менее всего для  это й  роли подходили 
ж е н щ и н ы . Их со ц и ал ьн о е  полож ен ие  бы ло  зн ачи тельн о  ниж е, чем муж чин, 
что об условливало  ин теллектуальную  неразвитость  и д елало  духовную  б л и 
зость  с  н и м и  н е во зм о ж н о й . Ж е н щ и н у  рассм атри вали  как  годную  д л я  того, 
чтобы  им еть  детей , н о  не к а к  друга или р авн ого  партнера.

С ексу ал ьн ы е  о т н о ш е н и я  взрослого муж чины  и м ал ьчи ка-п од ростка  
бы ли  ф ак т и ч е с к и  у зак о н ен ы  в рам ках общ еобразовательн ой  си стем ы . С о 
гласно П лутарху, в С п арте ,  на К рите и других центрах греческой  ц и в и л и за 
ции подросток  12— 16 лет  о б ы ч н о  составлял  пару с б лагородны м  гр аж дан и 
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ном . Ц ель  такого  сою за  состояла  в передаче со ц и ал ьн о го  оп ы та  от  п о к о л е 
ни я  к п о к о л ен и ю , во сп и тан и и  м уж ественного  вои на и д о сто й н о го  граж да
н и н а .  С та р ш и й  назы вался  не только  «обожателем», «ухажёром», н о  и «вдох
новителем*». М ал ьч и к а  же назы вали , п о м и м о  «возлю бленного» , ещ е и «слу
ш аю щ им ». О тн о ш ен и я  в этой диаде поддерж ивались  и у креп ляли сь  е ж е 
д н е в н ы м  о б щ е н и е м ,  вместе д ел и л и с ь  стол и каж додневны е заботы , иногда 
об щ ей  стан о в и л ась  кровать. Задача взрослого  состояла  в об учении  м а л ь ч и 
ка правилам  и н о р м ам , введении  во взрослую  ж изнь . Он до л ж ен  бы л  стать 
п р и м ер о м  и образц ом  для п од раж ан и я  в трудных ситуациях.

И н т и м н ы е  о т н о ш е н и я  служ или залогом  о б ою дн ого  стрем лен и я  к с о в е р 
ш енству  и о б м ен у  духовны м и ц е н н о с тя м и .  В осхищ ение ю н о ш и  и п о тр еб 
ность  старш его  в о щ у щ е н и и  п р и вя зан н о сти  и о б о ж ан и я  ви дели сь  к ак  с т и 
мулы для  п о л н о ц ен н о го  во сп и тан и я . В греческой  систем е в о сп и тан и я  и о б 
р азо в а н и я  сем ье  отводилась  зн ачи тельн о  м ен ьш ая  роль, чем институту  п е 
дерасти и . М ать  д о л ж н а  бы ла следить за м ладен ц ам и  и восп и ты вать  д е в о 
чек, а м альчи ка  с 7 л ет  забирали  и з-п од  ее оп еки . О тец  мало в н и м а н и я  уде
лял  сы н о в ь я м ,  вместо  этого  отправлял  их на во сп и тан и е  к другом у м уж чи 
не, о т н о ш е н и я  с которы м  у м альчика бы ли  более б л и зк и м и ,  чем с р о д и те
л я м и .  Л уч ш е, когда опекун  сам м ог вы брать своего  уч ен и ка  исходя из своих 
си м п ати й . « Н и к т о  не м ож ет ничем у научиться  у человека, ко то р ы й  не н р а 
вится», — говорил  К с е н о ф о н т  А ф и н с к и й .  С ч италось  н а руш ен и ем  о б щ ест 
вен н ого  долга, если  м уж чина не вы бирал, «не усы новлял»  ю нош у для  того, 
чтобы  расти ть  его к ак  мужчину. Не од об рялось  и отсутствие старш его  друга 
у м олодого  человека. С овет  С п арты  м ог н аказать  м альчи ка, которы й  о т к а 
зы вался  находить  взрослого  защ итни ка.

Все р б щ е с т в е н н о е  устрой ство  греческих  городов-государств  с тр о и л о сь  
на п р и н ц и п а х  м уж ских  клубов, где б л и зк и е  и и н т и м н ы е  о т н о ш е н и я  
между м у ж ч и н а м и  п о о щ р я л и с ь  и поддерж и вались . В гом осексуальн ы х  
парах сч и т ал о сь ,  что « п р о н и к а ю щ и й  внутрь» п артн ер  в ы п о л н я е т  муж скую  
роль , а п а с с и в н ы й  — ж енскую . К  ко н тактам  с п о д р о сткам и  в а н ти ч н о м  
о б щ естве  о т н о с и л и с ь  к ак  к о б щ е н и ю  с «нем уж чи нам и» . С у б м и сс и в н ая ,  
п о д ч и н е н н а я  роль  не бы ла п о зо р н о й  по о т н о ш е н и ю  к тому, чей  с о ц и а л ь 
ны й  статус бы л  более  в ы со к и м . Н о п асси в н ая  роль с п а р тн ер о м , б л и зки м  
п о  с о ц и а л ь н о м у  статусу, п ри води ла  к его  ум ален и ю  и могла р а с ц е н и в а т ь 
ся к ак  о ск о р б и т е л ь н а я .  П о в ед ен и е  подростка  отраж ало  т о л ьк о  врем ен н ую  
роль  ведом ого  и поэтом у  не у щ ем ляло  его  досто и н ства .  П о  м ере в зр о сл е 
н и я  м ал ьч и к а  о т н о ш е н и я  за к а н ч и в а л и с ь  и перерастали  в друж ески е .  
П р ед п олагалось ,  что п о д р о сто к  не получает  сексу ал ьн о го  удовл етворен и я  
от  к о н так та ,  а согл аш ается  на него  в зн а к  б лагод арн ости  или во сх и щ е н и я  
н а с т а в н и к о м . П р и  этом  м у ж ч и н ы , чьи гом осексуальн ы е  т е н д е н ц и и  бы ли  
п р е о б л ад аю щ и м и , под  воздей ствием  тр еб о в ан и й  общ ества  вступали в 
б р ак ,  им ели  детей . Т о л ь к о  в IV в. до  н. э .  и м п ер ато р  К о н с та н т и н ,  р у к о 
водствуясь  р ел и г и о зн ы м и  и п о л и ти ч е ск и м и  м оти вам и , ввел см ертн ую  
к азн ь  за гом осексуали зм .

С ексуальн ое  н аси ли е  над  м уж чинам и  на п р о тя ж ен и и  всей  истории  
почти всегда рассм атри вал ось  не в ряду со б ствен н о  н аси льствен н ы х  п р е
ступ лен и й , н о  совм естн о  с поведением  и м ен н о  гом осексуальн ы м . П р а в о 
вая о ц е н к а  п одобн ы х  ф орм  п оведени я  ф о р м и р о вал ась  по мере р асп р о стр а 
н е н и я  ц е р к о в н ы х  норм  на  светское  законодательство . П р и м еч ател ьн о , что 
о д н и м  из первы х закон ов , и здан н ы м  в 390 г. им п ератором  Ф ео д о си ем  I, н а 
к азы валась  л и ш ь  п асси в н ая  гом осексуальность , и только  в 538 г. Ю сти н и ан  
расп р о стр ан и л  эту  кару на всех уличенн ы х в подобны х дей ств и я х  н е за в и с и 
мо от  сексуальн ой  роли.
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В Рим е вп лоть  до  к о н ц а  I в. д о  н. э. муж по закон у  м ог убить свою  жену, 
если  он  заставал ее на  месте преступления  при суп руж еской  изм ене. При 
о п р еделен н ы х  обстоятельствах  ж ен а  могла бы ть п ри говорен а  к см ерти , 
даж е если  ее не п о й м ал и  на месте преступлени я . Если о н а  вы п ивала  больш е 
о п р е д е ле н н о го  — чисто  си м в о л и ч еско го  — количества  вина, сч италось , что 
это  указы вает  на ам оральн ость  и сексуальн ую  р асп ущ ен н ость ,  и за это  она  
м огла п олуч ить  развод.

Н е м огли сказаться  на о т н о ш е н и и  к сексуальн ости  аскети чески е  п р и н 
ц и п ы  сущ ество ван и я  в п ериод  средн евековья . Б лаж ен н ы й  А вгустин наш ел 
сво ео бр азн о е  р е ш ен и е  д и л ем м ы  между представлени ем  о  патоген ети ч еской  
р оли  д л и тел ьн о го  воздерж ан ия  в разви ти и  истерии и х р и с ти ан с к и м и  о б р а з 
цами добродетели , п он и м аем о й  в категориях сексуальн ого  воздерж ан ия . 
О н д о п о л н и л  чисто  ф и зи о л о ги ч еск о е  о тн о ш ен и е  древн их  греков и ри м лян  
к п ол о во м у  акту  элемент ом эрот изм а , а затем р езко  разделил естественную , 
служ ащ ую  для  п р о д о л ж ен и я  рода, ф у н к ц и ю  половы х с н о ш е н и й  и ч увствен 
ное удовольствие. С  этого  м ом ента  безгреш ны м  и о п р а в д ан н ы м  стан ови тся  
п оловое  сн о ш е н и е ,  п р е д п р и н и м аем о е  и склю ч и тельн о  с целью  п р о д о л ж е
н и я  рода.

В п ериод  р ан н его  средн евековья  и склю ч и тельн ы м  вли ян и ем  обладали 
о ф и ц и а л ь н ы е  заявлен и я  церкви , н алагавш ей  зап рет  почти на все р а зн о в и д 
ности  секса , кром е  гетеросексуального , н ап р авл ен н о го  на  зачатие ребен ка , 
суп руж еского  и с д о м и н и р у ю щ е й  п о зи ц и ей  м уж чины . Все о стальн ы е позы 
теологам и  сч и тали сь  «неестествен ны м и» , п оскольку  уподобляли  м уж чину 
ж ивотн ом у , м ен я л и  м естам и муж скую  и ж ен скую  природу  или вы зы вали 
п од о зр ен и я  в стр ем лен и и  избеж ать зачатия и таким  образом  восп репятст-

feoeaTb п р е д н азн а ч ен и ю  брака. Главны м сексуальн ы м  грехом являлась  
к о н т р а ц е п ц и я .  В п ериод  V I—IX вв. о со б ен н о  плохо о тн о си л и сь  к к о н т р а 
ц еп ц и и , если  она  вклю чала  в себя исп ользован и е  «ядов, вы зы ваю щ и х  б е с 
плодие», а такж е ан альн ое  или оральн ое  сн о ш е н и е  («scm inem  in ore» — 
«семя во рту»). Э то  бы ло  почти так и м  же серьезн ы м  п реступ лен и ем , как 
убий ство , и влекло  за собой  еп и ти м ью  ср о к о м  от  3 до  15 лет. С  VI по  XI в. 
с  гомосексу& чистами о б р ащ ал и сь  не более сурово, чем с суп руж ески м и  
парам и , п р а к ти к о в а в ш и м и  ко н тр ац еп ц и ю . Н о затем атм о сф ер а  начала  м е
няться. Во Ф р а н ц и и  в 1300 г. все «п роти воестествен ны е грехи, с о в е р ш а е 
мые м уж ч и н ам и  старш е 20 лет», р а с с м а т р и в а ю с ь  уже не п ри ходски м и  с в я 
щ е н н и к а м и ,  а е п и ск о п о м . «П роти воестествен н ы м и »  сч и тали сь  м еж бедрен- 
ное с н о ш е н и е ,  ф е л л я ц и я ,  сод ом и я  и зо о ф и л и я .  В ведомстве и н сп е к то р о в ,  
п ер и о д и ч ески  о бъ езж аю щ и х  дер евн и  для  вы я вл ен и я  п реступ н и ков , н ах о ди 
л и с ь  те же грехи, с о в е р ш ен н ы е  м уж чинам и  в возрасте д о  20 лет, а такж е  и с 
п ол ьзо ван и е  для сексуальн ого  удовлетворения  зам ен и телей  ж е н щ и н ы  и 

1 « сем яи зверж ен и е  с п о м о щ ь ю  рук» (т.е. в заи м н ая  м астурбация).  На д о л ю  же 
п ри ходских  с в я щ е н н и к о в  остались  гом осексуальн ы е д ей с тв и я ,  с о в е р ш е н 
ны е м альчи кам и  в возрасте д о  14 лет  и ж ен щ и н ам и  до 25 лет , а  такж е од и 
ноч н ая  м астурбац ия. Т а к и м  образом  создалась  иерархия сексуальн ы х  п р е
ступ лен и й  в соответстви и  с их тяж естью .

И .С . К о н  (1997) указы вает , что о тн о ш ен и е  к сексуальн ости  в Д рев н ей  
Руси бы л о  не менее п р о ти вореч и вы м , чем в Зап ад н ой  Европе. Д р е в н е с л а 
вя н ск о е  я зы ч ес тв о  не отличалось  ни особы м  целом удри ем , ни особой  воль
н остью  нравов . Н аряду  с ж ен ск и м и  бож ествам и п лодородия  был и ф а л л и 
ч ески й  бог — Род. С ущ ествовали  м н о го ч и с ле н н ы е  о р ги асти ч ески е  п разд 
н и к и ,  когда м уж ч и н ы  и ж е н щ и н ы  вместе купались голы м и, м уж ч и н ы  с и м 
в оли ч ески  о п л од отворяли  Зем лю , ж ен щ и н ы  вы зы вали  дождь. Т и п и ч н ы й  
ф ал л и ч еск и й  об р аз  — ж и вотн ое ,  чащ е всего лев , с  д л и н н ы м  не то хвостом ,
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не то  половы м  ч леном  — м ож но  видеть в к ам ен н ы х  о рн ам ен тах  храма П о 
крова на Н ерли , Д м и тр и ев ск о го  собора  во В ладимире и других п ам я тн и ках  
ц е р к о вн о й  архитектуры .

П о ско л ьку  о с н о в н о е  вн и м ан и е  уделялось защ ите  института брака , п р е 
л ю б о д е я н и е  сч итал ось  гораздо более серьезн ы м  п р егр еш ен и ем , чем просто  
блуд. Во м ногом  эти  п ози ц и и  о п и р ал и сь  на т р ад и ц и о н н о е  м и р о во ззр ен и е  
крестьян ства ,  где ж ен итьба  бы ла обязательн ы м  условием  статуса взрослого. 
В русской  деревн е  холостяк  н езави си м о  от  возраста был не «мужик», а 
«малый». О н не имел р еш аю щ его  голоса ни в семье, ни на д ер еве н ск о м  
сходе. Н ар о д н ы е  послови ц ы  гласят: «Х олостой, что беш ен ы й » , «холостой — 
полчеловек». О тсю да следовало  ран нее  и почти  всеобщ ее вступление в 
брак , а такж е о тр и ц ан и е  свободы  сексуальн ого  п оведени я  в при н ц и п е .

П равосл авн ая  и к о н о п и с ь  в целом  строж е и аскети чн ее  зап адн ого  р е л и 
ги озн ого  искусства. В русских иконах  ж ивет  только  «лик», тело же п о л н о с 
тью  закр ы то  одеж дой  или подчеркнуто  изм ож ден о  и аскети чн о . В н е к о т о 
рых храмах XVII в. со х р ан и л и сь  ф р еск и , и зображ аю щ и е п о л уоб н аж ен н ое  
тело  в таких  сю ж етах, к ак  «К упание  Вирсавии», « К рещ ен и е  И исуса», даже 
есть с ц ен ы  купаю щ и хся  ж ен щ и н . Н о подобн ы е отступлен ия  от  в и за н т и й 
ских  к а н о н о в  о ч ен ь  редки.

С трого  кон тр о л и р о в ал ась  на Руси и самая дем о кр ати ч еская  см еховая  
культура. Зн атн ы е  л и ц а  в плясках  и играх ском орохов  сам и  не участвовали 
и о т н о си л и сь  к н и м  не более как  к забавном у зрелищ у. П р о в о ц и р о в ан и е  
смеха и ч резм ерн ы й  «смех до  слез» сч и тали сь  грехом, в связи  с чем о г р а н и 
ч и валось  и сам о заб в е н н о е  игровое веселье.

В прочем , о гр ан и ч ен и я  эти  касали сь  в о сн о в н о м  «оф и ц иального» , к о н 
трол и руем ого  поведени я. В народны х же обы чаях  вплоть  до  к о н ц а  XIX в. 
сущ ествовали  м н о го ч и с ле н н ы е  переж итки  дохри сти ан ски х , я зы ч ески х  н р а 
вов, вклю чая  п ро б н ы й  брак  и орги астич ески е  п раздн и ки . М н ож ество  с е к 
с у ал ьн о -эр о ти ч ес к и х  м о м ен тов  зап ечатлен о  в русской н ародн ой  культуре. 
« Э роти чески е  сказки »  рассказы ваю т  о м ногож енстве  героев, сочувствен но  
о п и сы в аю т  их сексуальн ы е ш алости  вроде овладен ия  сп ящ ей  кр асави ц ей , 
считаю т д оп усти м ы м  обесчестить , т.е. и зн аси ловать  девуш ку  в отм естку  за 
отказ  вы й ти  зам уж  за героя, и т.д. О л ек си к е  этих п рои звед ен и й  говори т  то, 
что и звестн ы е ск азк и  А.А. А ф анасьева  и сб о р н и к  песен К и р ш и  Д ан и л о в а  
п олн остью , без  купю р, бы ли  до  недавнего  врем ен и  о п у б л и ко в ан ы  тол ько  за 
границей .

В русском  праве н аказан и е  за гом осексуализм  — «проти воестествен ны й  
блуд» — вп ервы е бы ло  введено в В оинском  Уставе, п ри н я то м  в 1706 г. П е т 
ром I, и предусм атривало  сож ж ен и е  на костре. О д н ак о  в 1716 г. П етр  это  
н а к азан и е  см я гч и л ,  устан овив  телесное н аказан и е  в случае, «ежели кто о т 
рока  о с к в е р н и т  или муж с мужем мужеложствуют». В своде з ак о н о в  1832 г. 
для л и ц ,  и зо б л и ч ен н ы х  в муж елож стве, предусм атривалось  н аказан и е  
плетьм и, л и ш е н и е  их прав граж дан ского  со сто я н и я  и ссы л к а  на поселени е . 
Н аси л ь ствен н о е  же м уж елож ство  каралось  каторж н ы м и  работам и . В У ло
ж ен и и  о н а к азан и я х  1845 г. это  д ея н и е  бы ло  вклю чено  в раздел п р е с т у п л е - /  
н и й  проти в  о б щ еств ен н о й  н р авствен н ости  и  н аказы вал о сь  л и ш е н и е м  всех/ 
о со б ен н ы х  прав  и преим ущ еств  с отдачей в исправи тельн ы е арестан тски е  
отделени я  на с р о к  от 4 д о  5 лет. Если ви н о в н ы й  был х р и сти ан и н о м , на  него 
н аклады вал о сь  такж е ц ерковн ое  п о каян и е .  В случаях н аси л ьствен н о го  м у
ж елож ства  и м уж елож ства, соверш аем ого  с м алолетн и м  или  слабоум н ы м  
л и ц о м , в и н о в н ы е  осуж дались  к каторж н ы м  работам  на ср о к  от 10 до  12 лет. 
В уголовном  У лож ени и  1903 г. за добро во л ьн о е  м уж елож ство  бы л о  у стан ов
л е н о  н а к азан и е  в виде тю рем н ого  заклю чен и я  на  срок  от  3 мес д о  1 года.
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Если же м уж елож ство  совер ш ал о сь  с н есо вер ш ен н о л етн и м  или л и ц о м , л и 
ш е н н ы м  во зм о ж н о сти  оказать  соп р о ти вл ен и е ,  н а к азан и е  уж есточалось  и 
в и н о вн ы й  заклю чался  в исп рави тельн ы й  дом  на ср о к  не м енее 3 лет. К а 
то р ж н ы м и  работам и сроком  д о  8 л ет  муж елож ство н аказы валось , если  п о 
тер п е в ш и м и  я в л я л и с ь  м альчи ки , не д о сти гш и е 14 лет, л и ц а ,  находящ иеся  
под  властью  или  на поп еч ен и и  ви новн ого ,  а такж е в случае насилия .

О д н ак о  в XVIII в. Россия  не избеж ала вли ян и я  ф р ан ц у зски х  «либерти- 
нов». В гатч и н ском  дворц е ,  п одарен н ом  Е катери ной  II ее л ю б о в н и к у  Гри
гори ю  О рлову, по  п ри казу  последнего  бы ли сделаны  ч резвы ч ай н о  вольны е 
ф р еск и  и сп ец и ал ьн ая  мебель (в н астоящ ее  время о н а  хранится  в Э р м и та 
же), где, н а п р и м ер ,  н о ж к и  стола вы точены  в ф орм е  м уж ских половы х чле
нов . Д в о р я н с к о е  ю н ош ество  начала XIX в. см аковало  не только  « Н е с к р о м 
ны е со крови щ а»  ф р ан ц у за  Д и дро , но  и похабны е стихи русского  поэта 
И .С . Б аркова  и эроти ч ески е  поэм ы  А.С. П уш ки на. С ексуальн ая  свобода 
п равящ ей  эли ты , ее вы зы ваю щ ая  дем он страти вн ость ,  од н ако , тут же н ахо
д ят  своеобразн ую  о п п о зи ц и ю , наиболее я р к о  вы разивш ую ся в сектантстве 
скоп ц ов . Не случ ай н о  первы е добровольн ы е кастрац ии  в Р оссии  д о к у м е н 
т и р о ван ы  в век П р о св ещ ен и я ,  во врем ен а Е катери ны  Великой. П ри  этом , 
как  подм ечает  А. Э тк и н д  (1998), в случаях оск о п ле н и й  прослеж ивается  вер
ти к ал ьн а я  со ц и ал ь н ая  д и н а м и к а ,  которая идет обратны м  п о р я д к о м , сн и зу  
вверх. Н и ж н и й  по статусу кастрирует верхнего: в 1807 г. у н тер -о ф и ц ер  о с 
коп и л  ш та б с -к ап и та н а ; в 1818 г. дворовы й  человек  сослан  за оск о п ле н и е  
своего  госп оди н а , графа; в 1827 г. ч и н о в н и к  оскоп лен  отставны м  м атросом ; 
в 1829 г. п о м е щ и к  о ск о п лен  рядовы м  артиллеристом .

В Р осси и , к ак  и на Западе , п р оти вн и кам и  эроти ч еского  искусства в ы 
ступали ко н с ер в ат и в н ы е  круги и церковь. О дн ако  здесь о н и  бы ли  о со б ен н о  
си льн ы , п о ско льку  о п и р ал и сь  не только  на авт орит ет  религии, но и на госу
дарст венную  власть. Был и другой п ро ти вн и к  эр оти ки  — револю ционно-де
м ократ ическая крит ика , им евш ая  огром н ое  влияни е  на ум он астр о ен и я  о б 
щ ества. Если ари стократы , получавш ие светское восп и тан и е ,  д и с т а н ц и р о 
вались от о ф и ц и а л ь н о г о  ханжества, то  разн о ч и н ц ам  сделать  это  бы л о  з н а 
ч и тельн о  труднее. К о н с ер вати в н о -р ел и ги о зн ая  к ри ти ка  осуж дала эротизм  
за расхож дение с догм атам и  веры, р ево л ю ц и о н н о -д е м о к р а ти ч е ск ая  — за  то , 
что он не вп исы вался  в н о р м ати вн ы й  закон  человека, которы й  долж ен  о т 
дать  все си лы  борьбе за о свобож ден и е  трудового народа.

М. Ф у к о  п оказы вает , как  начи ная  с XVIII в. ф орм и рую тся  четы ре о с 
нов н ы е  сф еры  сексологи ч еского  изучения на осн ове  четырех о тн оси тельн о  
авто н о м н ы х  стратеги ческих  процессов.

1. Истеризация тела женщины: формирование отношения к женскому телу как 
до предела насыщенному сексуальностью, которому внутренне присуща патологич
ность. Следствием этого явились включение его в сферу деятельности медицинских 
практик и одновременно — определение основных ролей женщины как матери и 
супруги.

В праве, вновь поддерживающем двойные стандарты, это не могло не найти от
ражения. Так, в супружеских отношениях моногамия распространялась только на 
женщин. Например, еще в середине XIX в. во Франции супружеская неверность 
жены влекла за собой тюремное заключение на срок от 3 месяцев до 2 лет, а мужа 
по тому же закону наказывали за измену штрафом в размере от 100 до 2000 франков 
и то лишь в том случае, если он содержал любовницу в общем с женой доме.

2. Педагогизация секса ребенка: во-первых, почти все дети предаются или спо
собны предаваться сексуальной деятельности, и, во-вторых, эта сексуальная дея
тельность, будучи непозволительной для ребенка, одновременно и «естественной» 
и «противоестественной», несет в себе опасности — физические и моральные. Дети
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определяются как «пороговые* сексуальные существа, стоящие на опасной линии 
раздела. Родители, семья, воспитатели, врачи и психологи должны взять на себя 
постоянную заботу об этом зародыше секса. Эта педагогизация особенно проявля
ется в той войне против онанизма, которая длилась на Западе в течение почти
2 веков.

3. Социализация производящего потомство поведения. Экономическая (введение 
налоговых мер по отношению к плодовитости супружеских пар) и политическая 
(вменение супружеским парам ответственности перед обществом в целом) социали
зации, медицинская социализация (приписывание практикам контроля над рожда
емостью патогенного значения как для индивида, гак и для рода).

4. Психиатризация извращенного удовольствия. Сексуальный инстинкт оказыва
ется выделенным в качестве автономного биологического и психического инстинк
та, которому приписывается роль нормализации или патологизации ко всему пове
дению в целом.

Т а к и м  образом , к XIX в. вы ри совы ваю тся  четыре п р и ви леги рован н ы х  
объекта  зн ан и я : истеричная  ж ен щ и н а ,  м астурбирую щ ий р еб ен о к , м альту
зи а н ск ая  пара , и зв р а щ е н н ы й  взрослы й.

М. Ф у к о  утверждает, что на п ротяж ен и и  XIX в. секс  каж ется  в п и с а н 
ны м  в два весьм а рахтичны х регистра зн а н и я  — биологи и  р азм н о ж ен и я  и 
м ед и ц и н ы  секса ,  которая  подч и н ялась  со ве р ш ен н о  и н ы м  правилам  ф о р м и 
рован ия .

Н еобходим о  учиты вать, что зап адная  сексология  представляет  только  
о дин  из возм ож н ы х  путей разви ти я  сексологии  как науки. П о  м н ен и ю  
Ф уко , в и стори и  известны  две важ н ей ш и е  процедуры производства  исти ны  
о  сексе. Т ак и е  стран ы , как  К итай , Я п о н и я ,  И н д и я ,  Рим , ар аб о -м у су л ь м ан 
ски е  общ ества , при держ ивали сь  некой  ars eroiica. У довольствие как  таковое  
берется  в качестве н ек о й  практи ки  и вы раж ается  в виде н екоего  опыта. 
У довольствие рассм атри вается  не в о т н о ш е н и и  к  к аком у-то  абсолю тн ом у  
закон у  д о зв о л ен н о го  и зап р ещ ен н о го  и вовсе не в о тн о ш ен и и  к критери ю  
полезн ости , но, главны м  образом , в о т н о ш е н и и  к нему самому.

Следует подчеркнуть , что эти  традиц ии  со ве р ш ен н о  иначе  вы свечиваю т 
и те ф о р м ы  сексуальн ой  ак ти в н о сти , которы е на Западе о д н о зн ач н о  п р и 
ч и сляю тся  к  ан о м а л ь н ы м . Так , согласно  тантризм у, тело  оч и щ ается  не 
только  с п о м о щ ь ю  у п р аж н ен и й  по систем е йоги , в процессе  м еди тац и й , но 
и путем и н тен си в н о го  п ереж и ван и я  при ятн ого  и н е п ри ятн ого ,  что с п о с о б 
ствует о сво б о ж д ен и ю  эн ер ги и . Вот почему тан три ки  вы сш его  уровн я  п о 
с в я щ ен и я  стрем ятся  со еди н и ть  при ятн ы е  сексуальны е п ер еж и ван и я  с п р е 
б ы в ан и ем  в устраш аю щ их местах, н а п р и м ер  среди трупов. С ексуальн ы й  акт  
имеет сакральн ое  зн ач ен и е ,  является  к ак  бы повторением  к осм и ческого  
акта п ер ви ч н о й  бож ествен н о й  пары. С ем я  при н оси тся  в жертву на алтарь 
ж ен ского  ло н а .  П оэтом у  боги  в тантри зм е  представлены  в сексуальн ом  с о 
е д и н ен и и  и о д н о в р е м е н н о  в устраш аю щ ем  виде: у к р аш ен и я  из отр у б лен 
ных голов, кости , вн уш аю щ ая  ужас м и м и ка ,  торчащ и е кл ы ки , змеи в виде 
браслетов  и т.д.

З ап ад н ая  же ц и в и л и за ц и я  п ракти кует  своего  рода scientia sexual is, р а з 
вернув на п ро тяж ен и и  столетий  процедуры , у п оряд очен н ы е  главны м  о б р а 
зом осо б о й  ф о р м о й  власти , вы раж аю щ ей ся  в п р и зн ан и и . «Ч еловек  на З а п а 
де  стал п р и зн а ю щ и м с я  ж ивотн ы м », — п и ш ет  Ф уко. О н проводи т  ан ал оги ю  
между с о в р е м е н н ы м и  методами сексологи ч еского  исследовани я  и х р и сти 
ан ск о й  исповедью . С  м ом ента  во зн и к н о в е н и я  х ри сти ан ского  п о к а я н и я  и 
до  н аш и х  д н ей  секс  был п р и ви леги рован н ой  частью  исповеди . Н ачи ная  с 
п ротестантизм а , с к о н тр р еф о р м а ц и и ,  с педагогики XVIII в. и  м еди ц и н ы  
XIX в., п р и зн а н и е  утратило свою  ритуальную  и эк ск л ю зи в н у ю  л о к а л и за 
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цию ; его стали  использовать  в ряде о тн о ш ен и й  детей и родителей , у ч е н и 
ков  и педагогов, п ац и е н то в  и психиатров, правонаруш ителей  и судебны х 
эксп ертов . Речь уже не идет л и ш ь  о  том. чтобы  сказать , что бы л о  сделан о  — 
половой  ак т  — и как ,  но  о  том . чтобы восстановить  о нем и вокруг него 
м ы сли , кото р ы е  его дублирую т, навязч и вости , которы е его соп ровож даю т, 
образы , ж ел ан и я ,  м о дуляц и и  и качество  удовольствия, которы е его засе л я 
ют. К в и н тэс с е н ц и е й  этого  стало создан ие  о б ш и р н о го  архива сексуальны х 
удовольствий  (К ам п ,  З альц м ан , К аан , К р аф т -Э б и н г ,  Тардье, М оль, Х авлок 
Эллис).

И м е н н о  в этот  м ом ен т  п р о и зо ш л о  отделение м еди ц и н ы  пола от  обш ей  
м ед и ц и н ы  тела, об особ лен и е  полового  и н сти н к та ,  которы й  даж е без  о р га 
ни ческих  и зм ен ен и й  м ож ет  представлять  собой  к о н сти тути вн ы е  ан о м али и , 
п р и о б р етен н ы е  о т к л о н е н и я ,  хрони ческие  заболеван ия  и патологи ческие  
проц ессы . И н д и к а то р о м  этого процесса  я ви л ась  «С ексуальная  психопатия» 
Генриха К аан а ,  вы ш едш ая  в 1846 г.: с этих пор начи нается  отн оси тельн ая  
ав т о н о м и за ц и я  пола по  о т н о ш ен и ю  к телу и соответствен н о  п оявлен и е  м е 
д и ц и н ы ,  которая  для  пола характерна. М еди ц и н а  и звращ ен и й  и програм м ы  
улучш ения рода бы ли  двум я в аж н ей ш и м и  и н н о в а ц и я м и  в технологии  секса 
второй п о л о ви н ы  XIX  века. О собое значен и е  в этом  имела теория  «дегене
рации», о п р едели вш ая  п оявл ен и е  связки  « и звращ ен и е—н а с л е д с т в е н н о с т ь -  
дегенерация» .

П ри м еч ательн о , что и уголовное правосудие, которое д авн о  уже с т а л к и 
валось с воп росам и  сексуальн ости , о со б ен н о  в ф о р м е  «чудовищ ных» и п р о 
ти воестествен н ы х  преступлени й , к середине XIX в. доходит д о  детального  
разбирательства  «мелких посягательств , пустяковы х о ск о р б л ен и й , н е зн а ч и 
тельны х и звращ ен и й »  (п о  вы раж ен и ю  М. Ф уко). П риводя в п ри м ер  п р о 
цесс 1867 г. над  н еки м  Л я п к у р о м , о б в и н яв ш и м с я  в педоф ильн ы х  действиях  
и  подвергнуты м  в этой  связи  эк сп ер тн о м у  врачебном у обследован и ю , он 
указы вает , что с определен н ого  м ом ен та  «обы денная  дер евен ская  сек с у ал ь 
ность», и с п о к о н  веков  п р акти ко вавш и еся  д ей ств и я  стан о вятся  теперь  о б ъ 
ектом  не т о л ьк о  к о л л ек ти вн о й  нетерп и м ости , н о  и совм естн ого , ю ри д и ч ес
кого  и м ед и ц и н с к о го ,  вмеш ательства. Если до  конц а  XVIII в. разделен ие на 
з ак о н н о е  и н е зак о н н о е  ц ен три ровалось  на м атри м он и альн ы х  о тн о ш ен и я х ,  
когда и м е н н о  б р ач н ы е  о т н о ш ен и я  бы ли  наиболее  и н тен си вн ы м  очагом 
п р и н у ж д ен и я , а остальная  сф ера  сексуальности  скры валась  под  н е о п р ед е
л е н н ы м  статусом «содомии», то  теперь, н апротив , см утная  категория  «раз
врата» распадается  и вы ри совы вается  мир извращ ений . П ри этом  сама по 
себе строгость  код ексов  по  о тн о ш ен и ю  к сексуальн ы м  проступкам  зам етно  
см ягчается ,  и правосудие часто  отказы вается  от своих прав в пользу м ед и 
цины .

П ериод сексологических знаний , охваты ваю щ и й XX в., определяет  ф о р 
м и р о в а н и е  естеств ен н о-н ауч н ы х  представлений  в сексологии . К он ц еп ц и я  
сексо ло ги и  к ак  науки со  сво и м и  со б ствен н ы м и  правам и бы ла впервы е 
п редлож ена  в 1907 г. б ер л и н ск и м  дерм атологом  И ваном  Блохом (1872— 
1922) в кни ге  «С ексуальная  ж и зн ь  наш его  врем ени в се о тн о ш ен и ях  к с о 
врем ен н о й  культуре». Здесь  он провозгласил создан и е  н ов о й  «науки о 
поле», подчеркнув , что о н а  до л ж н а  си н тези ровать  д ан н ы е  всех наук о  ч ел о 
веке, вклю чая  общ ую  б и ологи ю , ан троп ологи ю , этн о л о ги ю , ф и л о со ф и ю , 
п си хологию , м еди ц и н у  и и стори ю  литературы  и искусства. Его идея бы ла 
вскоре подхвачена заи н тер есо ван н ы м и  коллегам и, в особ ен н ости  М агну
сом Г и рш ф ельдом  (1868— 1935), которы й  в 1908 г. вы пустил первы й в мире 
«Ж урнал сексологи и » , в 1913 г. стал одн и м  из создателей первого  «М еди
ц и н ск о го  общ ества  сексологии» , в 1918 г. осн овал  первы й И нститут  с е к с о 
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логи и  в Б ерли н е  и, н а к о н ец ,  в 1921 г., такж е в Б ерли н е ,  провел П ервы й  
М еж д ун арод н ы й  к о н гр есс  сексуальны х реф орм . В 1928 г. на  съезде в  К о 
пенгагене  бы ла о с н о в ан а  В сем ирная  ли га  сексуальны х реф о р м , п ервы м и 
п р ези ден там и  к оторой  последовательн о  бы ли  Э ллис, Ф о р е л ь  и Гирш ф ельд. 
К ак  Блох, так  и Г и рш ф ельд  полагали , что т р а д и ц и о н н ы е  м ед и ц и н с к и е  п о д 
ходы к воп росам  сексуальн ости  бы ли край н е  о гран и чен ы . Т о л ь к о  к о м б и н а 
ция методов, взяты х к ак  из естественн ы х , так  и со ц и ал ь н ы х  наук, могла ох 
ватить к о м п л ек с  б и о со ц и ал ь н ы х  ф е н о м е н о в  ч еловеческого  сексуальн ого  
п о в ед ен и я ,  в связи  с чем они  ратовали за взаи м одействи е  сп ец и ал и сто в  из 
разли ч н ы х  областей  зн ан и я : м ед и ц и н ы , биохи м и и , п сихологии , этн ологи и , 
истори и , педагогики , к р и м и н о л о ги и , ю рисп руденц ии , ф и л о л о ги и ,  истории  
искусств  и др.

П о с т е п е н н о  ш ло п реодо л ен и е  и скусствен н ы х  барьеров  и в России . 
О с о б е н н о  п л о д о тво р н ы м  бы ло  начало  XX в. Русская  ж и в о п и с ь  стала с м е 
лее и зображ ать  красоту  ч еловеч еского  тела. М н оги е  стихи стан о в ятся  о т 
к р о в е н н о  ч у в ст в ен н ы м и , появляется  эр о ти ч еск а я  проза. Н асто я щ и м  т р и 
ум ф о м  ч ел о веч еско го  тела стан о в ятся  Д я ги л е в с к и е  балеты . В сп о р ы  о 
при роде  л ю б в и  и эр о ти к и  вклю чаю тся  вы д аю щ и еся  русски е  ф и л о с о ф ы . 
В ы р и со вы ваю тся  д ва  н а п р ав л ен и я  в русской  ф и л о с о ф и и  лю бви . С о л о 
вьев, Б ердяев , К ар са в и н ,  В ы ш еславц ев  о б о сн о в ы в ал и  идею  неоплат они
ческого Эроса . с в я за н н у ю  с п о п ы т к ам и  п росветлен и я  и в о зв ы ш ен и я  чувст
в ен н о сти ,  з а щ и щ а л и  и н диви дуальн ую , л и ч н у ю  л ю б о вь ,  отр и ц ал и  а с к е 
тизм  и п о д ч ер к и в ал и  связь  Э роса  с творч еством . Д ругое н а п р ав л ен и е ,  о р 
т о д о к с а л ь н о -б о го с л о в с к о е ,  п р едставл ен о  и м ен ам и  Ф л о р е н с к о го ,  Б у лгако 
ва, И л ьи н а .  О н и  о р и е н т и р о в а л и с ь  не на ан ти ч н у ю  те о р и ю  Э р о са ,  а  на 
средневековы й caritas (сострад ан и е ,  м илосерди е ,  ж алость)  и на с в я за н н ы й  с 
н и м  к о м п л ек с  идей х р и с ти ан с к о й  э т и к и ,  о т н о с я щ и й с я  к сем ье ,  браку. 
Э ти д ва  н а п р ав л ен и я  русской  ф и л о с о ф и и  п р о ти в о ст о ял и  друг другу, 
между н и м и  ш ла острая  п олем и ка . Их гар м о н и ч н ы й  с и н т е з  был бы в п о л 
не в ер о я тен , о д н а к о  с л и ш к о м  к о р о тк и й  период  сущ ество ван и я  русской  
ре л и г и о зн о й  ш к о л ы , ч р езв ы ч ай н о  тяж елы е условия  ее р азви ти я  не дали 
во зм о ж н о с ти  ем у  осущ естви ться .

Весь о п и с а н н ы й  и с то р и ч еск и й  ф о н  не м ог не определять  и особен н о сти  
ф о р м и р о в а н и я  научны х подходов к сексуальности . В озм ож но , и м е н н о  в 
России  сущ ествовали  наиболее  б лагоп ри ятн ы е  п редп о сы л ки  для  развития  
сексологи и . П ервая русская работа о  п араф и ли ях  при н адл еж и т  В.М. Т ар -  
н о в ско м у  (1884). О н об осн ов ы вал  един ство  п рои схож ден и я  и в заи м освязь  
отдельн ы х ф о р м  половы х  и звр ащ ен и й , а такж е предлож ил дел ен и е  л и ц  с 
п а р а ф и л и я м и  на п р едрасп олож ен н ы х  к разли ч н ы м  н ервн ы м  заб о л еван и я м  
и о тн о с и те л ьн о  здоровы х, у которых эти  о т к л о н ен и я  п р и ви ты  в о с п и т а н и 
ем. П р и м еч ател ьн о , что и м е н н о  ди л ем м а  н аследственн ого  и соц и альн ого  
стала кам н ем  п р е тк н о в ен и я  для  последую щ их исследователей.

П ер во н а ч ал ь н о  и ссл едован и я  в этой области велись в рам ках  русской  
ф и зи о л о ги ч е с к о й  ш ко л ы . И .Р. Т арханов  в 1887 г. сп ец и ал ьн о  изучал м еха
н и зм ы  э р ек ц и и .  Он вы зы вал  у подоп ы тн ы х  ж и в отн ы х  эр е к ц и ю , н а п о л н я я  
и зо то н и ч е ск и м  раствором  натрия хлорида с е м е н н ы е  пузы рьки . О н же уда
лял у л я г у ш е к  во время половы х сн о ш е н и й  различны е ор ган ы , н о  см о г  д о 
биться  п р е к р ащ ен и я  эр ек ц и и  только  после удаления сем е н н ы х  пузы рьков.

П ервое э к с п е р и м е н т а л ь н о е  исследовани е зави си м ости  ф у н к ц и и  п о л о 
вых о р ган о в  от  коры  головного  мозга бы л о  оп убл и ко в ан о  В.М. Бехтеревы м 
и Н.А. М и сл ав с к и м  в 1891 г. О дн ой  из наиболее  ци ти руем ой  остается  р а б о 
та Л .М . П уссеп а (1902), которы й  п оказал , что раздраж ение эл ек тр и ч еск и м  
током  о п ределен н ы х  участков м озговой  коры  у собак  вы зы вает  эр екц и ю .
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Удаление этих участков п ри водило  к и счезн овен и ю  полового  вл еч ен и я , в 
то  врем я к ак  такое  же удаление в одном  п олуш арии  вы зы вало  н езн ач и тель 
ное и бы строн реходящ ее  его ослабление.

Уже в 1907 г. М.А. Ч лен ов  провел первое ш ирокое  стат и с ти к о -с о ц и о л о 
гическое иссл едован и е  сексуальн ого  поведения. Он осущ ествил ан кетн ую  
переп и сь  м осковских  студентов, причем  на вопросы  ответили 2217 человек.
В.В. Ф а в р  (1903) провел ан к етн ы й  опрос  1066 студентов Х арькова. О собую 
п о п улярн ость  подобны е опросы  приобрели  после 1917 г. С реди  сам ы х и з
вестных м о ж н о  назвать  исследовани я  И.Г. Гельмана (1926), С .Я. Голосов- 
кера (1925, 1927) и  Д .И . J lacca  (1928). Результаты этих работ могли стать о с 
новой для развития  сексологии , о д н ак о  вскоре подобны е исследовани я  
бы ли п р екр ащ ен ы . Не секрет, что А. К и н си  во многом  оп и рался  на н а к о п 
л е н н ы й  о п ы т  росси й ски х  ученых.

О д н ак о  п о -н а с т о я ш е м у  перел ом н ы м  стал 1917 г. Т р а д и ц и о н н ы е  р е л и 
г и о зн о -н р а в с т в е н н ы е  норм ы  о т н о ш е н и й  между п олам и  б ы л и  п о д о р ван ы , 
а н о в ы е  в п о с л е р ев о л ю ц и о н н о й  Р оссии  ещ е не слож или сь . 20-е годы о з 
н а м е н о в ал и сь  я р о ст н ы м и  сп о р ам и  о «свободной  лю бви» , о  том . нуж н а ли 
вообщ е пролетари ату  п оловая  м ораль. С реди  студенческой  и рабочей  м о 
лодеж и б ы ли  ш и р о к о  р асп р о стр ан ен ы  д о б р ач н ы е  связи  и вн еб рачн ы е  от 
н о ш е н и я .  П о д а н н ы м  разны х исследователей , д о брач н ы е св я зи  в те годы 
им ели  85—95 % м уж чин и 48 —62 % ж ен щ и н . О чен ь  вы соки м  бы л п роц ен т  
вн ебрачн ы х  б ер ем ен н о стей  и м атерей -оди н оч ек .  Т ак ое  п о л о ж ен и е  встре
вож и ло  общ ество . П роти в  у п р о щ ен н о й  трактовки  полового  влеч ен и я  как  
чисто  ф и зи о л о ги ч е с к о й  п отребн ости  вы ступил Л е н и н .  Видные ф и л о с о ф ы , 
психологи , этн о гр а ф ы  серьезн о  зан и м ал и сь  «половы м  вопросом *. К н а ч а 
лу  30-х годов о б щ ество  преодолело  стихи ю  первых п о с ле р ево л ю ц и о н н ы х  
лет, во сста н о в и л о  н о р м ати вн у ю  связь  сексуальн ого  поведен и я  и б р а ч н о 
сем е й н ы х  о т н о ш ен и й .  И м е н н о  в этот  м ом ен т  п р о я ви ло сь  стр ем л ен и е  уже 
сл о ж и в ш е й с я  а д м и н и с т р а т и в н о -к о м а н д н о й  си стем ы  обесп ечи ть  т о т ал ь 
н ы й  к о н т р о л ь  нал  л и ч н остью . Н еобходим ость  в д е и н л и в и д у а л н за ш ш  че=_ 
л о века  б ы л а  обусловл ен а  п оследовательн ы м  и с к о р е н е н и е м  в н ем  э р о т и 

ч е с к ого  начала. Н а  первы х  порах это  не  бы л о  с о зн ател ьн о й  стратеги ей , а 
'с т а л о  к ак  оы  п р о д о л ж ен и ем  р е во л ю ц и о н н о го  аскети зм а. Эта ф и л о с о ф и я  

хорош о  вп и сы в а л а сь  к ак  в стереотип  к р естья н ск о го  с о зн а н и я ,  в о сп и т ан 
ного  в духе ж естко й  р ел и ги о зн о й  м орали , так  и в п р едставлен и я  л е в о р а 
д и к а л ь н о й  и н т е л л и ген ц и и ,  вери вш ей  в возм о ж н о сть  и н еобходи м ость  
переделки  ч еловеч еской  природы .

П ериодом  расцвета  самы х разны х течени й  мысли стали 20-е годы. В о б 
ласти  сексологи и  и исследовани я  п араф и ли й  в то  время сущ ествовали  раз
ли ч н ы е  подходы, которы е п ерекли кали сь  со сходны м и идеям и в других 
странах. Т ак ,  Г.П. С ахаров  (1926) и Н И. С к л яр  (1933) разделяли к о н ц е п 
ци ю  М. Hirschfeld и разрабаты вали эн до к р и н о л о ги ч еск о е  направление. 
Б.Д. Ф р и д м ан  (1927), Ф.А. Н аумов (1927) и А .М . Х алецки й  (1927) п р и д ер 
ж и в ал и сь  п с и хоан али ти ч еской  трактовки  этиоп атогенеза  п араф и ли й . О д н а 
ко  вскоре стало проявляться  стрем лени е о креп ш ей  а д м и н и с т р а т и в н о -к о 
м андн ой  си стем ы  к уж есточению  кон троля  за всеми сф ерам и  духовной 
ж и зн и , что соп ровож далось  у н и ф и к ац и ей  и научной  мы сли . В 30-е годы из 
б и б л и о тек  бы ли  изъяты  книги  К р аф т-Э б и н га ,  Ф рейда , ряд работ других н а 
п равл ен и й , затраги ваю щ их воп росы  изучения сексуальности .

Ж ер тво й  д о гм ати ч еск и х  п о л и ти зи р о ван н ы х  к о н ц е п ц и й  стали и другие 
области  п с и х и а тр и и , кото р ы е  им ели  н еп осредствен н ое  о т н о ш е н и е  к п р о 
блем ам  сексу ал ьн о го  п оведени я . Т ак , после с о сто я вш ей ся  в 1948 г. сессии  
В А С Х Н И Л , которая  прослави л ась  сп ек у л яти в н ы м и  р е ш е н и я м и  в области
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б и о л о ги и ,  се л е к ц и и  и ген ети ки , под ударом о к азал и сь  те н а п р ав л ен и я  
п с и х и а тр и и , кото р ы е  бы л и  с в я зан ы  с п ро б л ем ам и  н а сл ед ствен н о сти  и л о 
кал и за ц и и .  П осле  о б ъ е д и н е н н о й  сесси и  А кадем и и  наук  С С С Р  и А кад е
м ии  м е д и ц и н с к и х  наук  п о  р еш е н и ю  М и н и стер ства  здраво о х р ан ен и я  
Р С Ф С Р  в 1950 г. бы л  о тстран ен  от научн ой  д ея те льн о сти  А.С. Ш м а р ь я н ,  
а р у к о во д и м ая  им к л и н и к а  б ы ла  л и к в и д и р о в а н а .  Его и с сл ед о ван и е  к л и 
н и ч е с к о й  к ар ти н ы  и п си хоп атологи и  л о к ал ьн ы х  п о р а ж е н ий м озга  (Ш м а 
рьян  А .С .,  1940; 1949П>ыло о п р еделен о  как^оВредное, л ж е н а у ч н о е ,  п о р о ч 
ное , и м ею щ ее  чуж ды е советской  науке б у р ж у азн о -и д еал и сти ч ес к и е  и с то 
ки». В п оследую щ ем  это  научное н а п р авл ен и е  легло  в о сн о ву  к о н ц е п ц и и  
о н ей р о гу м о р ал ь н о й  со став ля ю щ ей  к о п у л я ти вн о го  ц и к л а  [В аси л ьч ен 
ко  Г .С ., 1983]. а н е к о то р ы м  учены м  п озво л и л о  п родви нуться  в п о н и м а н и и  
ряда п а то ген ети ч еск и х  звен ьев  ан о м а л ь н о й  сексуальн ости  [B lum er D ., 
W alker А .Е .,  1975; B lum er D .,  Benson D .F .,  1982; F lo r-H en ry  P .,  1988; M o 
ney J . ,  1990].

В руках учены х остался  ед и н ствен н ы й  ап п арат  для о б ъ я сн ен и я  патоге
неза  п а р аф и л ь н о го  п оведени я  — теория  реф лексов . И .П . П авл ов  р асс м ат 
ривал  п атологи чески е  влечения  как  ф и к с и р о в а н н ы е  си стем ы  у сл о в н о -б е з 
условны х р еакц и й . П ервон ачал ьн ое  и сп ользов ан и е  В. Бехтеревы м  (1922) 
теори и  сочетательны х реф л ексо в  для  о б ъ я сн ен и я  п а р аф и л и й  учиты вало  не 
только  в л и я н и е  в н еш н ей  среды , н о  и п р и р о ж д ен н ы е  о со б ен н о сти  н ервн ой  
си стем ы . У п р о щ ен н о е  и зл ож ен и е  о сн о вн ы х  постулатов П авл о в ск о й  теории  
стало переходить из о д н ой  работы  в другую, несм отря  на ее разви ти е  и  в и 
д о и зм е н е н и е  со в р е м е н н ы м и  о теч ествен н ы м и  ф и зи ол огам и .

П роведен и е  о б ъ екти вн ы х  научны х исследовани й  п ар аф и л и й  стало п р о 
ти во р еч и ть  о с н о в н ы м  постулатам  господствую щ их представлени й  д и а л е к 
ти ч еск о го  м атери али зм а  о  со о тн о ш ен и и  би ологи ческого  и со ц и ал ьн о го  в 
человеке . П ер ен е сен н ы е  в м едиц ину  и уголовное право идеи о  ведущ ем 
зн ач ен и и  в п ов ед ен и и  человека  соц и альн ого  стали  о с н о в н ы м  преп ятстви ем  
в р азр еш ен и и  п роблем ы  этиоп атогенеза  п араф и л и й . В ы явлени е б и о л о ги 
ческих  п р и ч и н  ан о м а льн о го  сексуального  п оведени я  п р оти вореч и ло  п о н и 
м ан и ю  преступ н ости  как  я в л ен и я ,  вы зван н ого  «бесправием , эксп л уатац и ей  
и н е сп раведли востью , характерн ы м и для  к ап и тали сти ческого  общ ества» 
(G rah am  L .R ., 1987]. И м е н н о  поэтом у  бы ли п р екр ащ ен ы , н ап р и м ер , работы  
Е.К . К р асн у ш к и н а ,  ко то р ы й  подвергся  к ри ти ке  за «кон сти туц и он альн ы й *  
подход, «лом брозианство»  и п ереоц ен ку  б и ологи чески х  ф ак т о р о в ,  а  п р о в е 
д ен и е  к о м п л е к с н ы х  и сследован и й  стало н ево зм о ж н ы м  в теч ен и е  долгих  
лет. Д о в е д е н н а я  же д о  абсурда к о н ц еп ц и я  о  п реобладаю щ ем  зн ач ен и и  
вн еш н и х  условий  п озволяла  утверждать, что п е рверсн ое  поведени е в с о ц и а 
л и сти ч ес к о м  общ естве  отличается  от бурж уазного , где «половы е и зв р а щ е 
ни я  ч р езв ы ч ай н о  расп ространены » . С  этого врем ен и  п а р аф и л и и  стали 
предм етом  и с к л ю ч и тел ьн о  п си хопатологи ческого  и зучен ия  и их о п и сан и е  
содерж алось  в о сн о в н о м  в руководствах  и учебниках  п о  психиатри и  в р а з 
делах, п о с в я щ е н н ы х  психопати ям .

Т о л ько  в 1963 г. в  Р оссии  стало во зм о ж н ы м  создан ие  с п е ц и а л и зи р о в а н 
ной сети  сексо ло ги ч ески х  кабин етов  и консультац ий  по  воп росам  брака. 
О тдельны м  п р и к азо м  м и н и стр а  здравоохран ен и я  С С С Р  бы ло  определен о , 
что п о м о щ ь  б о л ьн ы м , страдаю щ и м  п оловы м и расстрой ствам и , д о л ж н ы  
о к азы в а ть  врачи , п р о ш ед ш и е  сп ец и ал ьн ую  подготовку  по  сексоп атологи и . 
Д ля  к о о р д и н а ц и и  научны х исследовани й  в 1973 г. был о р ган и зо ван  В сесо
ю зн ы й  н ау ч н о -м е то д и ч ес к и й  ц ен тр  по  вопросам  сексо п ато л о ги и , которы й 
возглавил п р о ф ессо р  Г.С. В асильченко. П од его р едакц и ей  бы ли  п од го то в 
л е н ы  и изд ан ы  сн ач ала  руководство  по общ ей  (1977), а затем  ч астн ой  (1983)
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сексопатологии . Э ти издания  утверждали право сексопатологии  на сущ ест
вование в виде сам остоятельн ой  д и сц и п л и н ы , которая является  частью 
сексологии .

Сексопат ология была определена к а к  область клинической медицины , изу
чающая ф ункциональные аспекты половых расст ройст в, в  том числе пове
денческие, личност ны е и социальные, сказы вающ иеся на всех рекреационны х  
проявлениях и т ой части прокреационных, кот орая приходит ся на фазу, 
предш ест вующ ую маниф ест ации беременности.

О кон ч ательн ое  закреп лен и е  этого права п рои зош ло  10 мая 1988 г., 
когда вы ш ел П р и каз  М инздрава  С С С Р  «О дальн ей ш ем  со верш ен ствован и и  
сексоп ато л о ги ч еско й  п ом ощ и  населению » и бы ла введена сп ец и альн ость  
«сексопатолог».

О с н о в о п о л агаю щ и м и  п о л о ж ен и я м и  при создан и и  сексоп атологи и  
бы ли  п р о в о зглаш ен ы  так и е  ф ун д ам ен тал ьн ы е  п о н я ти я ,  к ак  си стем н ость ,  
к о м п л ек с н о сть ,  ин теграти вн ость ,  а  о сн о в н о й  м оделью  сексоп атологи и  
б ы ла  п р и н я т а  м у л ьти д и сц и п л и н ар н а я .  Б ы ли создан ы  со б ствен н ая  с п е ц и 
ф и ч еск ая  ф е н о м е н о л о ги я  (н а п ри м ер , п о н яти е  о половой  к о н сти ту ц и и ) ,  
методы  и ссл ед о ван и я  (разли ч н ы е к в ан т и ф и ц и р о в а н н ы е  ш калы , а н т р о п о 
м етр и ч ески е  м етодики  и др .)  и тер м и н о л о ги ч еск и й  аппарат . П ри  со зд а 
н и и  к л а с с и ф и к а ц и и  половы х расстрой ств  бы ли вы делены  четы ре с о с т а в 
л я ю щ и х  к о п у л я ти вн о го  цикла: н е й рогум орал ьн ая ,  п си хи ч еская ,  э р е к ц и -  
о н н ая  и эя к у л ято р н а я .  П одразум евается , что каж дая  из них характери зу
ется  св о и м  а н ат о м и ч е ск и м  субстратом и вы п олн яем ой  ч астн ой  задачей. 
Д ля  п о с тр о е н и я  целостн ого  диагн оза  используется  метод структурного  
ан ализа .

В качестве теори и , об ъ ясн яю щ ей  генез параф и ли й , бы ла предлож ена 
д и зо н то ген ети ч еская  к о н ц еп ц и я  наруш ений  психосексуальны х о ри ен тац и й  
[В аси льч ен ко  Г.С. и др .,  1982J. С огласн о  этой к о н ц еп ц и и , п араф и ли и  я в л я 
ются результатом наруш ения  дан н ого  процесса  с ф и к с ац и ей  определенны х, 
свой ствен н ы х  более р ан н и м  этапам ф орм  сексуального  влечения. С оздание 
этой к о н ц е п ц и и  хотя и не бы ло о сн о в ан о  на сп еци альн ы х исследовани ях  
пар аф и л ьн о го  пов ед ен и я , о дн ако  являлось  поп ы ткой  о бъ еди н ен и я  всех су 
щ ествую щ их теорий . О п и сан и е  же отдельных п араф илий  в общ и х  чертах 
повторяет  н а к о п л ен н ы е  судебны ми психиатрами д ан н ы е  об их п р о я в л е н и 
ях при р азли ч н ы х  психических  расстройствах.

Зн ам ен ател ьн о е  для стан овления  сексологии  собы ти е  отм ечалось  в 
1974 г., когда ВОЗ в Ж ен еве  провела встречу сексологов  и эксп ер то в  в о б 
ласти  здоровья. В результате в следую щ ем году был опубликован  доклад  
«О бразование и леч ен и е  человеческой  сексуальности: обучение с п е ц и а л и с 
тов  в области  здоровья», в котором  говорилась о  том , что сексология  д о л ж 
на стать ав то н о м н о й  д и сц и п л и н о й  в образован ии  сп ец и али стов ,  и впервые 
бы ло  д а н о  определение сексуального  здоровья.

Сексуальное здоровье — ком плекс сомат ических, эмоциональных, инт ел
лект уальны х и социальных аспект ов сексуального сущ ест вования человека, 
позит ивно обогащающ их личност ь, повыш ающ их коммуникабельност ь чело
века  и его способность к  лю бви, в  основе которого леж ит  право на информа
цию  в област и сексуальност и и полового просвещения, а т акж е право на н а 
слаж дение.

К о н ц е п ц и я  сексуальн ого  здоровья вклю чает три о сн о вн ы е  элем ента:
1) сп о со б н о сть  человека к  наслаж ден и ю  и контролю  сексуальн ого  и р е п р о 
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ду кти вн о го  поведен и я  в соответствии с со ц и ал ьн о й  и л и ч н о й  этикой ;
2) свобода от страха, сты да, чувства ви н ы , ло ж н ы х  убеж дений  и других п с и 
хологически х  ф ак т о р о в ,  подавляю щ их сексуальн ы е реакц и и  и ухудш аю щ их 
сексуал ьн ое  взаи м одействи е ; 3) отсутствие орган и ч ески х  расстрой ств , б о 
л езн е й  и недостатков , н а н осящ и х  ущ ерб сексуальн ы м  и реп родукти вн ы м  
ф у н к ц и я м .

В зн а ч и те л ьн о й  степ ен и  д ан н ы е  тен д ен ц и и  стали определять  и к л а с с и 
ф и к а ц и о н н ы е  подходы к тем расстрой ствам , которы е входят в определен и е  
«психосексуальны х». Т ак , о п р еделен н ы й  шаг, соответствую щ ий о б о со б л е 
н и ю  сексо п ато л о ги и ,  бы л сделан уже в третьем  пересм отре А м ер и к ан ск о й  
н а ц и о н а л ь н о й  к л а с с и ф и к а ц и и  психически х  расстрой ств  ( D S M - I I I - R ) ,  где 
сексуальн ы е расстрой ства  составили  особую  рубрику. Еще дал ьш е  пош ла 
А м ер и к ан ск ая  н а ц и о н ал ьн ая  к л асси ф и к а ц и я  п сихич ески х  расстрой ств  чет
вертого  п ересм отра  (D S M -IV ) ,  в которой  д а н н а я  рубрика озаглавлен а  как  
«Расстрой ства  сексуальн ости  и половой  идентичности»  и со о тветствен н о  
вклю чает  п р а к ти ч е ск и  все возм ож ны е ан о м альн ы е  со с то я н и я ,  п о  о т н о ш е 
н и ю  к которы м  ум естно  использовать  определен и е  «психосексуальн ы е р а с 
стройства» . П од  п о следн и м и  следует п о н и м ать  наруш ен и я , охваты ваю щ и е 
патологи чески е  с о сто я н и я  полового  сам о с о зн а н и я ,  половой  роли , п си хо
сексуальн ы х о р и е н тац и й  и партн ерски х  отн о ш ен и й .

В н асто ящ ее  время тен д ен ц и я  разви ти я  сексологи и  заклю чается  в вы де
л ен и и  р азл и ч н ы х  се н ап р авл ен и й , о ф о р м л яю щ и х с я  в о тн о си тел ьн о  авто 
н о м н ы е  сф ер ы  зн а н и я .  С реди  о сн о вн ы х  ветвей сексологии  укаж ем на с л е 
дую щ ие.

Н о р м ы ь н а я  сексология — изучение б и ологи ческого , а н а т о м о -ф и зи о л о -  
гического , со ц и ал ьн о -п с и х о л о ги ч еск о го  об есп ечен и я  сексуальн ого  зд о р о 
вья.

К линическая  сексология  — изучение асп ектов  н ар у ш ен и я  сексуальн ого  
зд оровья , их д и агн о сти к а ,  л еч ен и е ,  п р о ф и л акти ка .  О н а  вклю чает два р азд е 
ла — общ ую  и частную  сексопатологию . Общая сексопат ология  изучает э п и 
дем и о л о ги ю  н а руш ен и й  и д еви ац и й  сексуальн ого  здоровья, ф ак то р ы  риска , 
п р и ч и н  и услови й  в о зн и к н о в е н и я ,  п р о я вл ен и я  и л еч ен и е  этих расстройств , 
о с н о в н ы е  зак о н о м е р н о ст и  ф о р м и р о в а н и я  сек соп атологи ч ески х  си м п то м о в  
и с и н д р о м о в ,  разрабаты вает  вопросы  п атогенеза  и к л а с с и ф и к а ц и и  сексу 
альны х расстрой ств , об щ и е  п р и н ц и п ы  их л еч ен и я  и п р о ф и л ак т и к и .  П р ед 
м етом  и зучен ия  частной сексопат ологии  является  о п и сан и е  к о н кр етн ы х  
ф орм  сексуальн ы х  н ару ш ен и й , их эти о л о ги и , патогенеза , к л и н и ч еск о й  к а р 
ти н ы , д и а г н о с т и к и ,  л еч ен и я  и п р о ф и л акти ки .

К ульт уральная сексология  — ср ав н и тел ьн о -и сто р и ч еск о е  и кросскуль- 
турное исследован и е  этн и ч ески х  стереоти пов  м аскули н н ости  и ф с м и н и н -  
пости ,  и олоролевого  и сексуальн ого  п ов ед ен и я ,  д и ф ф е р е н ц и а ц и и  половы х 
ролей и полового  разделен ия  труда, половой  с тр ати ф и к ац и и  и с о ц и а л и за 
ц и и , о со б ен н о стей  полового  си м воли зм а .

Ф и лн и и ст и к а  — изучение со ц и ал ьн о -п си х о л о ги ч еск и х  о сн о в  сем ьи  и 
супруж еских о т н о ш е н и й ,  реп родукти вного  поведени я, родительских  ролей 
и вн утри сем ей н о й  со ц и ал и зац и и .

Д. М ани  такж е ратует за развитие сексософии. которая , по его  м н ен и ю , 
д о л ж н а  стать областью  зн а н и й ,  отраж аю щ ей  ф и л о с о ф и ю , п р и н ц и п ы  и з н а 
н и я ,  ко то р ы м и  л ю д и  руководствую тся в своем  эр о ти к о -се к су ал ь н о м  опы те, 
а гакже ин д и ви дуальн ы й  и к о ллекти вн ы й  о п ы т  других лю дей. Т а к и м  о б р а 
зом , с е к с о с о ф и я  м ож ет  стать  наукой , р ассм атри ваю щ ей  п р е л о м л ен и е  куль
туральны х и и стори чески х  обы чаев  в ин диви дуальн ом  оп ы те  в д а н н ы й  в о з 
р астн ой  период.
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3.2 . П равовое регулирование сексуального поведения 
и судебная сексология
Н орм ы  права  в значи тельн ой  степ ени  пересекаю тся с о б щ еп р и н яты м и , 

сл о ж и в ш и м и ся  веками норм ам и  морали. П ри этом  происходит  правовое 
о ф о р м л ен и е  норм  сугубо нравственн ого  порядка , как  о н и  пон и м аю тся  в 
д ан н о м  общ естве . П о н я тн о ,  что такое  представление не обязательн о  о р и е н 
тируется  на д ости ж ен и я  науки, которы е усваиваю тся значи тельно  позже, 
чем научны м  сообщ еством . Т ак и м  образом , закон одательство  содерж ит 
главные черты  п олож и тельн ой  модели одобряем ого  и неодобрясм ого  п о в е 
д ен и я .  Те же тен д ен ц и и ,  св я зан н ы е  с сущ ествен ны м  разры вом  между гос
подствую щ им и представлени ям и  в о т н о ш ен и и  сексуальн ого  поведени я, 
вы раж аю щ и еся  в том  числе в законодательны х актах, и научн ы м и  д ан н ы м и  
о м еханизм ах  н о р м ати вн о й  и ан о м альн о й  сексуальности , определяю т и п о 
зи ц и и  уголовны х кодексов  многих стран .

Н и ж еп р и вед ен н ая  цитата представляет собой ф рагм ен т  статьи 27-го  а н 
н о т и р о ван н о го  кодекса  ш тата М эрилен д  (1979), раздела 554 «П роти воесте
ствен н ое  или и звр ащ ен н о е  сексуальное поведение»:

«Любой человек, обвиняемый в том, что он или она берут в свой рот сексуаль
ный орган другого человека или животного, или те, которых собираются обвинить 
в том, что они вводят свой сексуальный орган в рот другого человека или животно
го, а также тс. которых собираются обвинить в совершении какого-либо иного про
тивоестественного или извращенного акта с человеком или животным, облагаются 
штрафом на сумму, не превышающую 1 тысячу долларов, либо заключаются в 
тюрьму, исправительный дом или пенитенциарий на период, не превышающий 10 
лет, либо одновременно облагаются штрафом и заключаются в тюрьму в пределах 
указанных выше пределов по усмотрению суда.

Кроме того, в любом обвинительном акте, представляемом на рассмотрение ко
миссии по любому из названных действий, которые в данной статье декларируются 
как преступления, не только нет необходимости описывать специфическое проти
воестественное или извращенное сексуальное действие комиссии, которая будет 
выносить заключение обвиняемому, а также описывать, каким конкретно способом 
был совершен указанный противоестественный или извращенный сексуальный акт. 
но и будет достаточно, если в обвинительном акте будет сказано лишь, что обви
няемый совершил известный противоестественный или извращенный сексуальный 
акт по отношению к человеку или животному».

А рхаичность  п одобной  н орм ы , как  и некоторы х зак о н о в  об адю льтере, 
которы е о со б ен н о  суровы по о тн о ш ен и ю  к ж ен щ и н е ,  или муж елож стве, в 
наиболее  наглядном  виде воп лощ аю щ ем  д во й н ы е  стандарты  п оведени я , 
очевидна. М ежду тем , как  указывал ещ е В. Чалидзе (1977), несм отря  на су
щ ествован и е  реликтовы х ан тисексуальны х норм  закон а  (таких, как  пресле
до ван и е  п релю бодеян и я  или конкуби ната , т.е. внебрачного  полового  с о ж и 
тельства) в зап адны х странах, сексуальная  свобода здесь получила гораздо 
больш ее развитие , чем в России , где сущ ествую щ ие традиции  си льн ее  вл и 
яли на сексуальное  поведение. Д ан н о е  зам ечание, однако , следует в о сп р и 
н и м ать  с той  оговоркой , что подобное полож ен ие  возобладало после о т н о 
си тельн о  продолж ительного  периода п ослереволю цион ны х р еф о р м  сем е й 
ного и уголовного  законодательства.

Л и б ер ал и зац и я  о т н о ш ен и я  к сексуальности  после револю ци и  привела, 
н ап р и м ер , к тому, что н аказан и е  за гом осексуальное  поведени е осталось  
только  в уголовны х кодексах республик Закавказья  и С редн ей  Азии. Уго
л о в н ы й  кодекс  Р о сси й ско й  республики как  в редакции  1922 г., так  и в ре
д ак ц и и  1926 г. сп ец и ал ьн о го  состава мужеложства не содержал. Н аси л ьст
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вен ное  м уж елож ство  охваты валось  составом  и зн аси л о в а н и я ,  а д о б р о в о л ь 
ное предусм атривало  н а к азан и е  только  в случае полового  акта  с л и ц о м ,  не 
до ст и гш и м  половой  зрелости . Гом осексуальное поведени е в ин ы х  ф орм ах  
вклю чалось  в состав  развратны х д ей ств и й , со в е р ш ен н ы х  в о тн о ш ен и и  
м алолетних  и н есоверш ен н олетн и х .

В первы е сп ец и ал ьн о е  п о стан овлен и е ,  устан авливаю щ ее  уголовную  о т 
ветствен ность  за м уж елож ство в пределах всего С оветского  С ою за ,  бы л о  
издан о  Ц И К  С С С Р  17.12.1933 г. Этим п остан овл ен и ем  устан авли валась  о т 
ветствен ность  к ак  за м уж елож ство  с исп ользован и ем  зави си м ого  п о л о ж е
н и я  потерп евш его  или с п р и м ен ен и ем  н аси л и я ,  или п ублично , т ак  и за 
добро во л ьн о е  муж елож ство. Вскоре после этого  7.03.1934 г. был издан о б 
щ есо ю зн ы й  закон  — п о стан овлен и е  П резидиум а Ц И К  С С С Р  «Об уголов
ной  о тветствен н ости  за мужеложство». О н о  усилило  н а к азан и е  за  эти  д е й 
стви я  и со х р ан и л о  в качестве к вал и ф и ц и рую щ и х  только  два п р и зн ак а  — 
насилие и зави си м о е  п олож ен и е  потерпевш его . О ба указан ны х  п о с та н о в л е 
н и я  оп р еделял и  м уж елож ство т о л ьк о  к ак  половое с н о ш е н и е  м уж ч и н ы  с 
м уж чиной . В соответстви и  с эти м и  о б щ есо ю зн ы м и  н о р м ат и в н ы м и  актам и 
состав  муж елож ства  был вклю чен  в уголовны е кодексы  всех со ю зн ы х  р ес 
публик  и  сохран и лся  почти в ан ало ги ч н о й  редакц и и  в н ы н е  действую щ их 
уголовны х кодексах.

В д ей ств о вавш ем  с 1.01.1961 г. У головном  кодексе Р С Ф С Р  д ан н ая  с т а 
тья  ф о р м у л и р о валась  следую щ им  образом .

«Статья 121. Мужеложство. Половое сношение мужчины с мужчиной (муже
ложство) наказывается лишением свободы на срок до 5 лет. Мужеложство, совер
шенное с применением физического насилия, угроз или в отношении несовершен
нолетнего, либо с использованием зависимого положения потерпевшего, наказыва
ется лишением свободы на срок до 8 лет.»

С о в р е м е н н ы й  У головны й кодекс (У К ) в целом  сохранил  п реж ню ю  
структуру н а к а за н и й  за сексуальн ы е преступления  (схема 3.1), проводя  их 
п одразделен ие  по родовы м  объектам  — преступления  против  л и ч н о с ти  и 
п р еступ лен и я  проти в  о б щ еств ен н о й  безопасности . С о б ств ен н о ,  сексуаль 
н ы м и  поэтом у  для права являю тся  л и ш ь  первы е, тогда к ак  для  сексологи и  
предм ет  и сследован и я  вклю чает  обе группы п роти воп равн ого  поведени я . 
К со ж ален и ю , с о в р е м е н н ы й  У К  РФ  такж е не избежал характерн ы х дву 
см ы сл ен н о стей ,  н еоп р авд ан н ы х  с точки  зр ен и я  сексо ло ги ч еско й  науки. 
Т ак , он  вн овь  отразил  н есп особ н ость  совм ести ть  гетеросексуальное и го м о 
сексуальн ое насилие , рассм атри вая  их к ак  ч ем -то  абсолю тно  р азл и ч а ю щ и е 
ся  д е я н и я .  П ри этом  а к ц е н т  сделан не на н аси ли и  как  сп особе  д о сти ж ен и я  
сексуальн ой  б ли зости , а на о бы ден н ом  разли ч ен и и  разны х ф орм  сек с у ал ь 
н о й  ак ти в н о сти . Т ем  более д вусм ы слен н о  вы глядит  п одобное  разделение 
при полн ом  со вп ад ен и и  как  ф о р м ул и ровок  составов  п реступ л ен и я , так  и 
подразум еваем ы х с а н к ц и й  в том  и и н ом  случае (статьи 131 и 132 У К  Р Ф ). 
З ак о н  в этом  случае создаст  н ем ало  проблем , п о ско льку  использует  в к ач е
стве о п р е д е ле н и я  и зн аси л о в а н и я  п о н ят и е  «полового сн о ш е н и я » ,  не и м е ю 
щ его соответствую щ его  ан алога  в сп ец и ал ьн о й  литературе, где д а в н о  уже 
наиболее  у п отреби м ы м  является  представление о «половом цикле». Ут
верж дение авторов  К о м м ен тар и я  к У К  о  том , что «половое сн о ш ен и е»  — 
тер м и н  не ю р и д и ч еск и й , а м ед и ц и н с к и й  и поэтом у  п о н и м аться  до л ж ен  так , 
как  трактует  эт о  п о н яти е  сексологи я ,  в связи  с этим  не явл яется  убедитель
ны м . Т ем  более, что д ан н о е  разгран и ч ен и е  им и о босн овы вается  с а м о с то я 
тельн о , причем  д остаточн о  сом н и тел ьн ы м  образом: и зн аси л о ва н и е ,  по их 
м н ен и ю , «в Р осси и  всегда п о н и м ал о сь  как  н а си льствен н ое  половое  сн о ш е -
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ни е , могущ ее вы звать  берем енность» . Н асильствен ны й  сексуальн ы й  акт  с 
и сп ользов ан и ем  проти возачаточны х средств в свете такого  п о н и м ан и я  и з 
н аси лован и ем  являться  не будет.

Существовавшая неопределенность понятия «сексуальное насилие* издавна 
приводила к анекдотичным случаям правоприменения.

«Следователь сельского района К., рассмотрев материалы уголовного дела, ус
тановил: 17 августа в рабочем поселке во 2-м часу ночи rp-н Ш. выставил в кварти
ре Jl-ых стекло в окне и проник в дом. В доме разулся, по пояс разделся, после чего 
зашел в спальню и совершил половой акт с Л-ой. По заявлению последней было 
возбуждено уголовное дело. Ш. пояснил, что перед этим, вечером 16 августа, он 
видел, что Л-ов повел к себе в дом какую-то незнакомую девчонку, которая вече
ром к нему «лезла». Поэтому он проник в дом, разделся и лег в спальне на кровать. 
Лежавшая там женщина сама сняла трусы, и он совершил половой акт, думая, что 
там лежит девчонка, так как было темно и они не разговаривали. Л-ва пояснила, 
что перед этим днем у нее болели ноги и она их натерла муравьиным спиртом, 
после чего она крепко уснула. Ночью она проснулась оттого, что с нес кто-то сни
мал трусы, а потом лег на нее и стал совершать половой акт. Так как ночью было 
темно, то она подумала, что это муж, который спал напротив на койке. Когда же 
муж проснулся и спросил у нее: «Почему шум, что, ноги растираешь, опять заку
порка вен?», она вскрикнула, а лежавший на ней мужчина в это время убежал из 
дома. Л-ов пояснил, что ночью, примерно в начале 2-го часа, он проснулся от 
шума, ему показалось, что жена растирает ноги и скрипит диван. Он ее спросил: 
«Ты чего, мать, ноги болят?» И в это время какой-то человек соскочил с дивана и 
через кухню пробежал на улицу. Все это происходило быстро, жена вскрикнула: 
«Отец, ты где? А кто на мне?» Тогда он побежал за этим человеком, но не догнал. 
Учитывая, что по настоящему делу физического насилия, угроз и использования 
беспомощного состояния не было, со стороны потерпевшей и Ш. было доброволь
ное заблуждение, то на основании изложенного уголовное дело в отношении Ш. 
дальнейшим производством прекратить*.

Не м енее казуи стичны м  бы ло  разъ ясн ен и е  Верховного суда Р С Ф С Р  в 
1928 г., что «лицо, вступивш ее в зареги стри рован н ы й  брак  с целью  и сп оль
зован и я  ж е н щ и н ы  в половом  о т н о ш ен и и  и с н ам ерен и ем  расторж ен ия  
после этого  брака» , подлеж ит ответственности  как  за изн аси лование .

Несколько на иных основаниях построены вопросы преступности и наказуе
мости деяний в сфере полового самоопределения уголовным правом Германии. 
Раздел 13 УК содержит 18 составов преступных деяний, которые подразделяются на 
несколько групп.

В первую группу входят сексуальные действия, совершаемые в отношении раз
личных категорий лиц, которые в силу своего возраста, правового или социального 
статуса нуждаются в специальной уголовно-правовой защите. Таким образом нака
зуемы:

1) развратные действия в отношении опекаемых (т.е. лиц, не достигших 16-лет- 
него возраста и специально вверенных кому-либо дня воспитания, обучения или 
социального попечения; лиц, не достигших 18-летнего возраста и подчиненных 
кому-либо по службе или работе; лиц, являющихся кровными или приемными 
детьми, не достигшими 18 лет);

2) развратные действия в отношении детей (т.е. лиц, не достигших 14-летнсго 
возраста);

3) сексуальные действия в отношении заключенных, а также лиц, подвергаю
щихся мерам исправления и безопасности;

4) сексуальные действия в отношении лиц, подвергшихся административной 
ответственности;

5) сексуальные действия в отношении больных.
Субъектом вышеуказанных преступлений может быть лицо как мужского, так и 

женского пола, которое не только само совершает какие-либо сексуальные дейст-
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вия. но и позволяет их совершать в отношении себя. За эти преступления наказы
ваются лишением свободы на срок до 5 лет или денежным штрафом.

Квалифицированные составы содержат более строгие наказания. Так. при раз
вратных действиях в отношении детей, когда имелось половое сожительство с ре
бенком или истязание ребенка при половом сношении, наказание назначается в 
виде лишения свободы сроком до 10 лет. Привилегированные составы (например, 
развратные действия в отношении ребенка, совершенные посредством показа по
рнографических изображений) предусматривают наказание в виде лишения свобо
ды на срок до 3 лет или денежного штрафа.

Вторую группу образуют составы преступлений, которые осуществляются по
средством силы или угрозы се применения. В эту группу входят:

1) изнасилование, т.е. принуждение женшины к вступлению во внебрачную по
ловую связь с исполнителем или с третьим лицом посредством силы или угрозы ее 
применения. Наказывается данное преступление на срок не менее 2 лет (§ 177);

2) принуждение к сексуальным действиям, которое представляет собой принуж
дение при помоши силы или угрозы терпеть внебрачные сексуальные действия со 
стороны исполнителя или третьего лица или принуждение к совершению таких 
действий. Наказывается лишением свободы на срок от 1 года до 10 лет (§ 178);

3) сексуальные действия в отношении лиц, неспособных оказать сопротивление 
из-за болезненного расстройства душевной деятельности, из-за глубокого помутне
ния сознания, слабоумия или другого расстройства душевной деятельности либо 
неспособных сопротивляться физически. Данное преступление наказывается лише
нием свободы на срок до 5 лет или денежным штрафом (§ 179).

Третью группу образуют составы корыстных преступлений, совершаемых в 
сфере полового самоопределения — сутенерство, торговля людьми, пособничество 
сексуальным действиям малолетних, содействие занятию проституцией (§ ISO- 
181).

Наконец, четвертую группу образуют составы таких преступных деяний, кото
рые посягают на нормы общественной морали и нравственности. К этим деяниям 
относятся: 1) эксгибиционистские действия; 2) нарушение норм общественной мо
рали путем публичного совершения сексуальных действий; 3) занятие проститу
цией вблизи школы или другого места, которое предназначено для посещения мо
лодежи, либо в доме, где проживают лица моложе 18 лет; 4) распространение по
рнографических изданий, под которым понимается продажа в розничной торговле, 
реализация посредством посылочной торговли, демонстрация за плату в кинопро
кате материалов, изображающих сексуальные действия.

Наказываются данные деяния лишением свободы на срок до I года или денеж
ным штрафом.

Т ак и м  образом , герм ан ски й  кодекс исходит из ти п а  в заи м о о тн о ш е н и й  
(зави си м ости )  между партн ерам и и  степ ени  огр ан и ч ен и я  свободы  полового  
сам о о п р ед ел ен и я  одного  из них в этих отнош ени ях . О дн ако  и здесь и зн а с и 
л о ван и е  подразум евает  в качестве субъекта мужчину, а в качестве ж ертвы  — 
ж ен щ и н у , что восп роизводится  и в кодексах других стран , н а п р и м ер  С Ш А .

В продол ж аю щ и хся  дискуссиях  и о п и сан и я х  различ ны х  ф орм  и зн а с и л о 
ван ий  под  ж ертвой  о д н о зн ач н о  подразумевается ж ен щ и н а ,  а под н а с и л ь н и 
ком  — муж чина. Более того, в ряде статей и зн аси ло ван и е  оп ределялось  как  
преступлени е и склю ч и тельн о  против ж ен щ и н  и вклю чало  ф алловаги н аль-  
ную  пснетрац ию . П роблем а и зн аси ло ван и я  мужчин чащ е и гнорировалась  
у ч е н ы м и  или рассм атри валась  как  ан о м али я  ж и зн и  в закры ты х уч реж ден и 
ях. где и н о й  вы бор  объекта  невозм ож ен . О дн ако  проблем а здесь заклю чает
ся даж е не в н евозм ож н ости  адекватного  выбора. П о сути, сексуальное н а 
силие в д ан н ы х  условиях скорее  н ап о м и н ает  один  из м ехан изм ов  го м о сек 
суального  п оведен и я  в ж ивотн ом  мире, когда о н о  вы раж ает иерархически е  
о т н о ш ен и я  госп одства—подч и н ен и я . П ри  этом  иногда коп у л яти вн ы е  п о зи 
ц и и  тол ько  и м и ти рую тся , иногда имеется  реальн ы й  сексуальн ы й  кон такт ,  в
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котором  д о м и н а н т н ы й  сам ец  или сам ка  вы п о лн яет  м аскули н н ую  роль, а 
более слабы й  п артн ер  п а сси в н о  п одчин яется . Т ак ое  поведени е  з а ф и к с и р о 
вано у м ногих  ж ивотн ы х  — овец , горны х коз, я щ е р и ц ,  о б езьян , д е л ь ф и н о в  
и др.

G .H .  L ipscom b и соавт. (1992) провели  соп оставлен и е  ж ертв  и зн а с и л о в а 
ни я  м уж ского  пола в тю рьм е и откры том  общ естве. Д а н н о е  исследовани е  
о п и сы вает  о тн о си тел ьн о  больш ую  группу взрослых ж ертв-м уж чин  — всего 
99 ч еловек , о б следован н ы х  в М ем ф и сско м  Ц ентре по и зучен ию  сексуаль 
ного  н аси л и я ; 80 м уж чин я в л ял и с ь  ар ес то в ан н ы м и , 19 — св о б о д н ы м и  граж 
д ан ам и . Н и к то  из ж ертв  не получил п овреж дени й , д остаточн о  серьезн ы х  
для  того , чтобы  требовалась  м еди ц и н ская  пом ощ ь. Х отя п ов р еж д ен и я  и не 
о гр ан и ч и в ал и сь  областью  п р ом еж н ости , все о н и  бы ли  результатом и зб и е 
ни я  во врем я наси ли я . Э ти д ан н ы е  сходны  с опы том  ж ен щ и н  — ж ертв  с е к 
суального  н а си л и я  и подтверж даю т тот ф акт ,  что в больш и н стве  случаев уг
роза ф и зи ч е с к о го  н а си л и я  или побоев  достаточн а  для п о д ч и н ен и я  ж ертвы . 
Т о л ько  2 потерп евш и х , оба — зак л ю ч ен н ы е , получили более сущ ествен ны е 
п овреж дени я  в ходе н а си л и я ,  о дн ако  и о н и  не о б р ащ ал и сь  за м ед и ц и н с к о й  
пом ощ ью . П о ско л ьку  эти  травм ы  могли бы ть получены  в м о м ен т ,  когда 
ж ертвы  бы ли  уже сл о м л ен ы , возм о ж н о , что и зби ени е  представляло  собой 
отр аж ен и е  п р и в ы ч н о го  п орядка  р еш ен и я  и других к о н ф л и к т о в  в тю рьме. 
Н а о с н о в а н и и  и сследован и я  авторы  п ри ш ли  к выводу, что сходство о б сл е 
д о в ан н ы х  ими групп подтверж дает  тот  ф акт ,  что и зн аси ло ван и е  мужчин 
м ож ет бы ть  не обусловлено  у н и кал ьн остью  условий тю рьм ы  и что все м у ж 
ч и н ы  явл яю тся  п о т ен ц и ал ь н ы м и  ж ертвами.

С. M oss и соавт. (1979) утверж дали, что сексуальное  н аси ли е  над  м уж ч и 
н ам и , в о со б ен н о сти  в тю рьм е , м ож ет бы ть частью дем о н с тр ац и и  расовой  
власти. Э то  суж дение бы ло  о с н о в а н о  п р е и м ущ ествен н о  на д а н н ы е  1970-х 
годов, у казы ваю щ и х , что н е со вер ш ен н о л етн и е  группы бы ли  агресси вн ы  
почти и с к лю ч и тел ь н о  против  белых жертв. Тем не м енее п олуч ен н ы е д а н 
ны е свидетельствую т, что д ем о гр аф и ч е ск и е  характери стики  к ак  н а с и л ь н и 
ков. т ак  и их ж ертв  в больш ей  степ ен и  свя зан ы  с и н ы м и  н аси л ь ств ен н ы м и  
п р есту п л ен и ям и , а не с расовой  м отивац ией . Р асп р о стр ан ен н о сть  сексуаль 
ного  н аси л и я  над  м уж чинам и вне подобны х учреж дени й  по н екоторы м  
д а н н ы м  (F o rm an  B.D., 1982) колеблется  от 5 до  10 %, хотя эти  д а н н ы е  и не 
могут считаться  стати сти чески  четким и.

П о п у л яр н ая  к о н ц еп ц и я  и зн аси л о ва н и я  м уж чин до недавнего  врем ен и  
заклю чалась  в том . что гом осексуальн ы е н аси л ьн и ки  таки м  образом  п о 
давл яю т гетеросексуальны х м уж чин и мальчиков. О днако , к ак  считаю т 
P.M . Sheridan , S. H ucker  (1994). такая  точка  зрен ия  не тол ько  о ш и б о ч н а ,  но  
часто представляет  собой  вы ворачи ван и е  реальности  н аи зн ан ку . Б о л ь ш и н 
ство п р есту п н и к о в  оказы ваю тся  гетеросексуалам и, тогда как  ж ертвы  о б ы ч 
но представляю тся  им  гом осексуальн о  или же б и сексуальн о  о р и е н т и р о в а н 
ны м и. A .N . G ro th ,  A.W. Burgess (1980) обнаруж или , что п р есту п н и к и  в слу
чаях гом осексуальн ого  н аси ли я  с больш ей  вероятностью  являю тся  н е зн а 
ко м ы м и  ранее  ж ертве, по срав н ен и ю  со  случаями сексуальн ого  н аси ли я  
над ж е н щ и н о й .  А. Грот относи тся  к тем уч ены м , которы е рассм атри ваю т 
таких н а с и л ь н и к о в  к ак  сходны х с н а си л ьн и к ам и  ж е н щ и н . И х н аси ли е ,  ут
верж дает о н ,  явл яется  сексуальн ы м  вы раж ен и ем  агрессии  и враж дебности ; 
для тех и других сексуальн ое удовлетворение является  втори ч н ы м  или 
вовсе н е су щ ествен н ы м  и н езн ач и м ы м . А. Грот считает , что м уж ское и зн а 
си ло в ан и е  д ет ер м и н и р о в а н о  р азли чн ы м и  м отивам и , вклю чая  вы раж ени е  
господства и кон троля  посредством  о держ ан и я  победы; ж елан и е  р ева н ш а  и 
в озм ездия , п ров оц и руем ы е  гневом  по о т н о ш ен и ю  к жертве; эро ти ч еско е
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удовлетворение садизма и уни ж ен и я  ж ертвы ; н аказан и е  другого, им ею щ ее 
см ы сл  о траж ен и я  тревоги в результате собствен ного  н еразреш ен н ого  к о н 
ф л и кта  сексуальн ой  о ри ен тац и и ; н ако н ец , потребн ость  в статусе и а ф ф и -  
л и ац и и  (п р и н я ти и ) ,  к ак  это  бы вает  при и зн аси ло ван и и  в банде. Ряд этих 
м отивов  является ,  очеви дн о , действительны м  при ан ти геевском  н асилии , 
или так  н азы ваем ой  порке  геев, поскольку  по  м еньш ей  мере 10 % муж чин, 
которы е я в и л и с ь  ж ертвам и ан ти гсевского  наси ли я , сообщ аю т об опы те 
сексуальн ого  насилия  со стороны  гетеросексуальны х мужчин. Следует, о д 
нако , отм етить , что п еречи слен н ы е мотивы могут выступать не и зо л и р о 
в ан но , н о  действовать  о д н о вр ем ен н о , сп лавляясь  в причудливом  к о н гло м е
рате взаим одействую щ их п обуж ден и й .^”

С о в р ем е н н ы е  исследования  сексуального  насилия  над взрослы м и муж 
ч и н ам и , а такж е работы  по сексуальном у п ри нуж ден ию  зрелых мужчин 
часто использую т указан ную  модель незн аком ого  гетеросексуального  п р е
ступ н и ка  и гом осексуальной  жертвы. В этих исследованиях  указы вается, 
что б о л ьш и н ство  сексуальны х насилий  наблю дается  в контексте  гом осексу
ального  взаи м одей стви я ,  причем в м анере, ан алоги ч н ой  гетеросексуально
му насилию . В больш и н стве  случаев насилие осущ ествляется  в доме н а 
с и л ь н и к а  или ж ертвы , вклю чает употребление алкоголя  или н арко ти ко в  
о бо и м и  у ч астн и кам и , а такж е имеет тен д ен ц и ю  к и с п ользов ан и ю  в о с н о в 
ном вербальны х ф орм  при нуж ден и я , которы е отм ечаю тся  чащ е, чем ф и з и 
ческое насилие . М ногие жертвы подвергались  н ап ад ен и ю  нескольки х  н е 
зн ак о м ц ев ; часто  н а си л ьн и к  являлся  партнером  или бы вш и м  партнером  
ж ертвы , л и б о  ее зн а к о м ы м , встретивш и м ся  в геевском  баре, или известны м  
по гом осексуальн ом у  кругу, н ап ри м ер  публичном у парку. Н асильствен ное  
поведение, согласно  рассказам  жертв, состояло  п ервон ач альн о  из о р а л ь н о 
го и ан ал ьн о го  коитуса или попы тки  к нему. В одном  из исследовани й  
[S term ac L.E. et al., 1993) сп ец и ал ьн о  подчеркивалось, что более 1Л  (35 %) 
жертв бы ли  ф и зи ч е ск и  или психически  л и ш ен ы  возм ож ности  со п р о ти вл е
н и я ,  а 21 % жертв указы вали , что подвергались  и зн аси ло ван и ю  в б ес с о зн а 
тельном  с о сто я н и и ,  поскольку  находились под воздействием  и н то кси кац и и  
или сп али  в м о м ен т  нападен ия .

К ак  указы ваю т П. Ш еридан  и С. Х аккер, возм ож но , эти  характеристики  
м уж ского и зн аси л о ва н и я  представляю т две различны е группы п р е сту п н и 
ков: гетеросексуальны х мужчин, которы е насилую т других м уж чин , н а к а 
зы вая  и уни ж ая  их, возм ож но , вы раж ая  ин ы е ф о р м ы  н аси л и я , сч и т а ю щ и е 
ся ти п и ч н ы м и  по о т н о ш ен и ю  к п одч и н ен н ы м  членам  сообщ ества  (н а п р и 
мер, в тю рьм е); и гом осексуальны х или  бисексуальны х л и ц ,  которы е п р и 
нуж даю т п артн еров  или знаком ы х к сексуальной  активности  путем и с п о л ь 
зован и я  угроз и зап угиван ия . П о их м н ен и ю , хотя первая  группа и сущ ест
вует, о н а  встречается реже, чем вторая. У величение же в научной ли терату 
ре о п и сан и й ,  отн о ся щ и х ся  к первой группе, они  объ ясн яю т ростом  в н и м а 
ния врачей и исследователей  и м ен н о  к этой ф орм е  сексуального  наси ли я , 
как  и готовностью  п ри знавать  свою  сексуальную  о р и ен тац и ю  только  ж е р 
твы. Более того, считаю т  о н и ,  исследование п реступни ков  в п р о ти в о п о л о ж 
ность  ж ертвам  будет казаться более при страстны м  к терм и н о ло ги и , затра
ги ваю щ ей  сексуальн ую  ори ен тац и ю , так как  сексуальн ы е преступ н и ки  из
вестны свои м  неж елани ем  обсуждать свои сексуальны е п редп очтен и я , и те, 
кто и зн аси ловал  мужчину, о б ы ч н о  не ж елаю т бы ть п р и ч и сл ен н ы м и  к гомо- 
или бисексуалам .

С ексуальн ое  н аси ли е  ж ен щ и н  над зрелы м и м уж чинам и небезы звестно , 
хотя и с ти н н ая  сексуальная  агрессия , характеризую щ аяся  ф и зи ч е ск и м  п р и 
нуж дением  и со п ровож даю щ аяся  страхом жертвы за собствен н ую  б езо п а с
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ность, является  редким  случаем. М уж чи ны  п одверж ены  сексуальн ой  э к с 
плуатации  и д ав л ен и ю , более часто  психологическом у , когда во зн и к ает  н е 
ж елан и е  предстать  гом осексуальн ы м , нем уж ествен н ы м , н ео п ы тн ы м  или 
р о б к и м  человеком . Б ы вает, что в сексуальном  н аси ли и  о б в и н яю тся  и ж е н 
щ и н ы , о д н а к о  наиболее  часто в си туациях  и зн аси ло в а н и я ,  вклю чаю щ его  
другого  муж чину. Н ап р и м ер , ж ертвы  сооб щ али , что они  зан и м ал и сь  со гл а 
со в а н н ы м  сексо м  с п а р тн ер о м -м у ж ч и н о й .  которы й затем объеди н ялся  с 
ж е н щ и н о й  проти в  ж елан и я  ж ертвы, после чего следовала п ри нудительная  
сексуальн ая  активность .

Г. Л и п с к о м б  с соавт. наблю дали  только  один  случай, когда н аси л и е  над 
ж ер тв о й -м у ж ч и н о й  бы ло  со вер ш ен о  ж ен щ и н о й .  Н асили е в этом  случае 
бы л о  д о к у м ен т и р о в ан о  ф о то гр аф и ям и ,  сд елан н ы м и  вооруж ен ной  ж е н щ и 
н ой , соу ч астн и ц ей  грабежа. Н аси л ьн и ц ы  угрожали ж ертве передать  эти  ф о 
то гр аф и и  его ж ен е ,  если  он со о б щ и т  о грабеже в поли цию . Э ф ф ек ты  с ек с у 
альн ого  н аси л и я  для мужчин сходны  с теми п оследствиям и , которы е н а 
блю даю тся  у ж е н щ и н ,  хотя во зн и каю т  и особы е проблем ы . Гетеросексуаль
ны е м уж чи н ы , ставш и е  ж ертвам и сексуальн ого  н а си л и я ,  могут им еть  более 
кар д и н ал ь н ы е  убеж дения  в ум алении  своей  м аскули н н ости . Д и с ф у н к ц и я  в 
а ф ф е к ти в н ы х  и сексуальны х взаи м освязях  вследствие и зн аси л о в а н и я  м уж 
ч и н о й  или ж е н щ и н о й  при это м  один акова . Гей — ж ертва м уж ского  с ек с у 
альн ого  н аси ли я  — м ож ет испы ты вать  испуг или отвр ащ ен и е  в о б ы ч н ом  
сексуал ьн ом  поведени и  и м ож ет считать  себя в и н о вн ы м , как  и ж ен щ и н а ,  в 
недостаточно  упорн ом  соп роти влен и и  или ответствен ны м  к а к и м -л и б о  
и н ы м  образом  за прои сш едш ее. К жертвам  ан ти геевского  н аси л и я , частью  
которого  стан ови тся  сексуальн ое  насилие , требуется особ ы й  тер ап ев т и ч ес 
кий подход, ко то р ы й  дол ж ен  бы ть  адресн ы м  и н ап р авл ен н ы м  на и н т е р н а 
л и за ц и ю  го м о ф о б и и , сти гм ати зац и ю  и м арги н али зац и ю , я в л я ю щ и м и с я  н е 
о тъем л ем ы м и  атрибутам и их сущ ествования .

P .M . Sarrcl, W .H . Masters (1982) о п и сали  11 достоверн ы х  сексуальны х 
н а п ад ен и й  ж ен щ и н  на м уж чин , среди которых были эп и зо д ы , когда ж е н 
щ и н ы  при нуж дали  м уж чин к половом у  сн о ш е н и ю . М н оги е  м уж чины , так  
же к ак  и ж е н щ и н ы ,  ок азав ш и еся  ж ертвами наси л и я , и сп ы ты ваю т  вп о сл ед 
стви и  сексуальн ы е проблем ы . О ни  ощ ущ аю т себя не вполне н орм ал ьн ы м и  
из-за  своей  реакц и и  при и зн аси ло ва н и и , так к ак  они  сохран ял и  с п о с о б 
ность  к сексуальн ой  акти вн ости  даж е в этих экстрем альн ы х  о б стоятельст
вах, рассм атри вали  себя недостаточно  «м уж ественными».

Р азличны е правовы е систем ы  разн ятся  и по объему вклю чаем ы х в число 
н аказуем ы х д е я н и й  ти п о в  сексуальн ого  поведения. Так . н ап р и м ер , У голов
ны й кодекс ш тата Н ь ю -Й о р к  содерж ит сп ец и ал ьн ую  статью  255 о  «посяга
тельствах, затраги ваю щ и х  брачны е отнош ени я» :

§ 255.15. Бигамия.
Лиио виновно в бигамии, если оно вступает или, как предполагается, вступает в 

брак с другим лицом при жизни своего супруга или при жизни супруга этого друго
го лица.

§ 255.17. Нарушение супружеской верности.
Лицо виновно в нарушении супружеской верности, если оно вступает в половое 

сношение с другим лицом при жизни своего супруга или при жизни супруга этого 
другого лица.

§ 255.25. Кровосмешение.
Лицо виновно в кровосмешении, если оно вступает в брак или половое сноше

ние с лицом, которое, как ему известно, приходится ему (по закону или нет) родст
венником по восходящей или нисходящей линии, братом или сестрой по обоим ро
дителям или только но одному из них, дядей, тетей, племянником или племянницей.

101



П о м и м о  р азли ч и й  в типах сексуального  поведени я, о тн о ся щ и х ся  к  п р о 
ти воп р авн о м у , сущ ествую т и р азли ч и я  в см ы словом  н а сы щ ен и и  казалось  
бы одн о р о д н ы х  д ел и к то в  в разны х правовы х системах. Т ак ,  в С Ш А  с ф о р 
мулирован а  следую щ ая д е ф и н и ц и я  сексуального  домогательства:

«Нежелательные сексуальные предложения, требования сексуальной благо
склонности и другое поведение сексуального характера, проявляющееся в словах 
или действиях, представляют собой противозаконное сексуальное домогательство, 
если: а) подчинение таким предложениям, либо выраженным прямо, либо подразу
меваемым. составляет один из пунктов или условий получения работы данным 
субъектом; б) согласие или отказ от такого поведения служит основанием при ре
шении вопроса о принятии на работу данного субъекта или в) подобное поведение 
имеет целью или осуществляет неправомерное вмешательство в выполнение субъ
ектом своих служебных обязанностей или создает на работе атмосферу запугива
ния. враждебности и неприязни. Работодатель несет ответственность за сексуаль
ное домогательство со стороны своих представителей или служащих, занимающих 
руководящие должности, независимо от того, знал он или должен был знать о том, 
что это имеет место. Работодатель несет ответственность за сексуальное домога
тельство со стороны своих рядовых служащих, независимо от того, знал ли он или 
должен был знать об их поведении, и не предпринял незамедлительных и адекват
ных мер*.

А н алоги чн ая  статья Р осси йского  У головного кодекса  зн ачи тельн о  суж а
ет пон яти е  «понуж дения  к дей стви ям  сексуального  характера», поскольку  
трактует  их как  «понуж дение л и ц а  к половом у сн о ш е н и ю , мужеложству, 
л есб и ян ств у  или со ве р ш ен и ю  ины х д ей стви й  сексуального  характера путем 
ш антаж а, угрозы  уни чтож ен и ем , повреж дени ем  или изъятием  имущ ества 
л и б о  с и сп ользов ан и ем  м атери альн ой  или ин ой  зави сим ости  потерпевш его  
(потерпевш ей)* . П ри  этом  К ом м ен тари й  к У К  Р Ф  уточняет, что м атериаль
ная зави си м ость  будет отмечаться  в случаях, когда потерп евш ий  находится 
на полн ом  или ч астичном  иж ди вени и  ви новного , иная  зави си м ость  п одра
зумевает служ ебн ы е о т н о ш ен и я  н ачальн и ка  и п од ч и н ен н ого ,  педагога и 
учащ егося  и т.д. Э ти различия  весьма сущ ествен ны , поскольку  о н и  уста
навливаю т ту д и с тан ц и ю  между н орм альн ы м  сексуальн ы м  поведением  и 
его ан о м а л ь н ы м и  в ар и ац и ям и , которая определяет  о ц е н к у  п оведени я  к о н 
кретного  и н диви да в д ан н о й  культуре.

П о н я т н о ,  что правовое п он яти е  «аномальности», тесн о  см ы каю щ ееся  с 
представлени ем  о проти воп равн ости , зн ачи тельн о  ш ире м ед и ц и н ски х  д е 
ф и н и ц и й  «аномального» сексуального  п оведени я , для  кон статац и и  к о то р о 
го необходи м ы  д о п о л н и тел ьн ы е  критери и , п о м и м о  их п роти воречия  с о ц и 
альны м  норм ам . К ак  считает  К. И м е л и н с к и й ,  судебная сексологи я  — один 
из двух, наряду с к л и н и ч еск и м , разделов м еди ц и н ской  сексологи и , з а н и м а 
ю щ ихся сексуальн ой  патологией. Тем  не менее  подобное п о н и м ан и е  резко  
сужает р ам к и  сегодн яш н и х  представлений  о предмете судебной сексологии , 
находящ ей ся  в тесн ы х  взаим освязях  с другими н ап р авл ен и я м и  с ек с о л о ги 
ческих  зн а н и й  (схема 3.2).

Более правильны м было бы определение судебной сексологии по аналогии с 
сексологией, а не сексопат ологией как  меж дисциплинарной област и знаний, 
охват ы ваю щ ей биологические и социологические аспект ы полового димор
физма в  его взаимосвязи с ю ридически значимыми проявлениями ж изнедея
т ельност и человека. В рам ках ж е судебной сексологии уж е мож но было бы 
рассмат риват ь от дельную область клинической дисциплины  — судебную сек 
сопатологию.
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Соотношение некоторых областей сексологии
С х е м а  3.2

Нормальная сексология

Культуральная сексология

Судебная
сексология

Сексопатология

А м ер и к ан ск о е  руководство  по  судебной сексологи и  п озволяет  наиболее  
о п р е д е л е н н о  очертить  круг проблем , состав ляю щ и х  ее предмет. С тан ов и тся  
в о зм о ж н ы м  вы делить  н е ск о л ьк о  н а п р авл ен и й  исследований: 1) природы  
сексуальн ы х  табу, ср ав н и тел ьн о -и сто р и ч еск о й  и кросскультуральной  п ер 
сп ек т и в  г р а н и ц  со ц и ал ьн о й  толерантн ости  и к р и м и н а л и за ц и и ,  правовой  
регуляции  сексуал ьн ого  и  реп родукти вного  поведени я; 2) биологи чески х , 
п си хологи ч ески х  и со ц и ал ь н ы х  м ехан и зм ов  д еви ан тн ы х  ф о р м  сексуальн ого  
п о в ед ен и я , предуп реж ден ия  и п р о ф и л ак ти к и  рец и д и ви зм а  сексуальн ой  
п реступности ; 3) разработки  методов б и ологи ческой  терап и и , п си х о тер а
п евти ч ески х  и  п с и х о к о р р ек ц и о н н ы х  п рограм м  в о т н о ш е н и и  л и ц  с п а р а ф и 
л и я м и  и  а н о м а л ь н ы м  сексуальн ы м  поведением ; 4) разработки  п р и н ц и п о в  
судебной  о ц е н к и ,  методов о б следован и я  и эк сп ерти зы  сексуальн ы х  п р а в о 
н аруш и телей ; 5) правовой  о ц е н к и  различ ны х вари антов  сексуальн ого  з л о 
употреблен и я  в детстве и изучения  его психосексуальны х последствий; 
6) разработки  подходов к судебной о ц е н к е  и эк сп ер тн о м у  обсл ед о ван и ю  
ж ертв сексуальн ого  н аси л и я ; 7) правового  и со ц и ал ь н о го  асп екто в  п р о с ти 
туци и ; 8) правовой  регл ам ен тац и и  см ен ы  пола и п с и х о м ед и ц и н с к и х  п р о 
блем тран ссексу ал и зм а ; 9) сексуальн ого  п р и тязан и я  на  рабочем  м есте и в 
ходе п си хотерап евти ч еского  взаи м одействи я; 10) проблем ы  субкультураль
ных д ев и ац и й  сексуальн ости , вклю чая , н ап р и м ер , ритуальное сексуальное  
злоупотреблени е; 11) правовой  реглам ен тац и и  п о р н о гр аф и ч ес к о й  д ея те л ь 
ности , устан овл ен и я  связи  между п о р н о гр аф и ч ес к о й  п родукц ией  и н а с и л и 
ем и а н о м а л ь н ы м  сексуальн ы м  поведени ем ; 12) закон одательн ой  регуляции  
п артн ерски х  и супруж еских  в заи м о о тн о ш е н и й ; 13) м ехан и зм ов  р и с к у ю щ е 
го сексуальн ого  п ов ед ен и я , ведущего к зар аж ен и ю , в том  числе С П И Д о м ,  а 
такж е его правовой  регуляции ; 14) правовы х о сн о в  сексуальн ого  о б р азо в а 
ния и полового  п р о с в ещ ен и я ,  ко н тр ац еп ц и и  и других сп особ ов  регуляции  
р еп родукти вн ого  поведени я .
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С х е м а  3.3
Основные структурные звенья судебно-сексологической службы

В свете такого  достаточн о  ш и рокого  п о н и м ан и я  проблем ати ки  судеб
ной сексологи и  ее орган и зац и о н н о е  строен и е ,  склады ваю щ ееся  из э к с п е р т 
ного  и  л е ч е б н о -к о р р е к ц и о н н о го  этап ов  (схема 3.3), зн ач и тельн о  у с л о ж н я 
ется.

С ек с о ло ги ч е ск ая  проблем атика  всегда сущ ествовала  в судебной п си хи 
атри и , н о  долгое  врем я не могла бы ть  охвачена во всем ее объеме. О дной  из 
первых сексологи ч ески х  эк с п е р т и з  в России , п о -ви д и м ом у , явл ял о сь  в ы 
ступление психиатра  в 1900 г. по делу «супоневских хлыстов». Тогда не 
бы ло, к ак  о б ы ч н о  ож идалось  от хлы стовских сект , вы явлен о  случаев св а л ь 
ного  греха, о д н ак о  бы ла обнаруж ена «половая распущ енность» : лидер  
секты  п ракти ковал  половы е акты  в присутствии других ж ен щ и н  или  даже 
мужа своей  партн ерш и . О бви н ен и е ,  стрем ясь  рассм атри вать  эти  явлен и я  
как  культовы е, п оставило  перед психиатром  вопрос: «Я влялась  ли половая 
р асп у щ ен н о сть  обрядовой  сторон ой  раден ий  или заклю чи тельн ы м , почти 
н е и зб еж н ы м , актом  экстаза?» Э ксп ер т  дал заклю чен и е , что подобное п о в е
д е н и е  бы л о  « н е со м н ен н о  патологи ческим  явлением».

П о ст еп ен н о  стан о ви л о сь  все более о ч еви д н ы м , что о гр ан и ч ен и е  э к с 
перти з  п р и м ен ен и ем  трад и ц и он н ы х  к л и н и к о -п с и х о п ато л о ги ч ес к и х  м ето 
до в  обрекало  д ал ь н ей ш и е  исследовани я  на ф рагм ен тар н о сть  получаемых 
результатов и не м огло дать  объекти вн ы х  критери ев  эк сп ер тн о й  о ц е н к и ,  в 
о со б ен н о сти  л и ц  с п а р аф и л и я м и , реш и ть  вопросы  их л еч ен и я  и последую 
щ ей  реаб и ли тац и и , п р о ф и л ак ти к и  п равонаруш ен ий . Во м ногом  подобное 
по л о ж ен и е  о б ъ я с н я л о с ь  тем , что зачастую игн ори ровалась  сп ец и ф и ч н о сть  
сексуальн ой  патологи и , для оц е н к и  которой необходим ы м  бы ло  и с п о л ьзо 
ван и е  осо б о й  области  зн а н и й  с и н теграци ей  в том числе далеких  от  п с и х и 
атрии  м ед и ц и н с к и х ,  а такж е н ем ед и ц и н ски х  д и сц и п ли н .

В таком  и сслед о ван и и  могут бы ть о бъеди н ен ы  усилия представителей 
хотя и см еж н ы х , но сам остоятельн ы х д и сц и п л и н ,  изучаю щ их правовы е, 
к р и м и н о л о ги ч еск и е ,  психологические  и сексологи ч ески е  воп росы . Стала
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б ессп о р н о й  н еобходи м ость  п ри влечени я  новых методов иссл едован и я ,  н а 
ходящ ихся  в р асп о р яж е н и и  науки, им ею щ ей к сексуальн ой  патологии н е 
п осред ствен н ое  отн о ш ен и е .  То , что отечествен ная  наука п р и зн ал а  с е к с о п а 
тол оги ю  в качестве сам остоятельн ой  д и с ц и п л и н ы , оказалось  п о л о ж и те л ь 
ным м ом ен то м . Д а н н о е  вы деление не яви лось  сл уч ай н ы м , п оскольку , как  
уже указы валось , задолго  до  этого бы ли создан ы  соответствую щ ий катего
ри альн ы й  ап п арат ,  си стем н ая  методология и сп ец и ф и ч еск и е  д и аг н о сти ч ес 
кие и л еч еб н ы е  прием ы . Из этого , од н ако , не следует, что психиатрия  
до л ж н а  бы ла отказаться  от  изучения разн ообразны х  видов п сихич еской  п а 
тологии , затраги ваю щ ей  сексуальн ую  сферу. Речь идет л и ш ь  о том , что су 
щ ествован ие  сексологи и  дает  возм ож н ость  психиатрам  оставаться  в п реде
лах со б ствен н о й  к о м п е тен ц и и  и уделять вн и м ан и е  и м ен н о  п си хо п ато л о ги 
ч ески м  асп ектам  н ару ш ен н о й  сексуальн ости , всегда предп олагаю щ ей  и зм е 
н ен и е  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  не только  психической , н о  и других си стем  о р га 
низма.

З арож дение  сходного  подхода в судебной психиатрии  м о ж н о  усмотреть  
в д еятельн ости  в 2б-е годы Ё.К. К р асн у ш к и н а  и М осковского  К аби н ета  по 
изучен ию  л и ч н о с т и  п реступ н и ка  и преступности . И м е н н о  тогда п о яви л и сь  
исслед ован и я , о тп р ав н о й  точкой  которы х стал интерес к со б ств ен н о  а н о 
м альном у , к р и м и н ал ь н о м у  п оведени ю  л и ч н ости .  Весьма продуктивны м  
б ы л о  и с п о л ь зо в ан и е  ко м п л ексн о го  подхода, где к л и н и к о -п с и х о п а т о л о ги 
ч ески й  метод играл  ведущую, но  не ед и н ствен н ую  роль. Впервые изучение 
преступного  п оведени я  п ри обрело  целостность , поскольку  учиты вало  учас
тие в его движ ущ и х м еханизм ах  биологи ческих  и соц и альн ы х  д етер м и н ан т  
в сам ом  ш и р о к о м  см ы сле и потом у наряду с п си хоп атологи чески м  вкл ю ч а
л о  со ц и о л о ги ч еск и е ,  психологически е  исследован и я , а такж е б и о х и м и ч ес 
кие и ан тр о п о л о ги ч еск и е  методы. Не случайн ы м  яви лось  и то , что уже вто
рой  тем ати ч ески й  сб о р н и к  К аби нета  был п освящ ен  п р о ти во п р авн о м у  с е к 
суальном у  п ов ед ен и ю  к ак  о д н ой  из первоочередны х проблем  судебной п с и 
хиатрии. П ри этом  изучение сексуальны х п реступни ков  и их п оведени я  не 
н о си л о  узко  кон сти ту ц и о н ал ьн о го  характера, в чем впоследствии  н е о д н о 
кратно  о б в и н ял и  Кабинет. Н апротив , особое  в н и м ан и е  уделялось с о ц и о л о 
ги ческом у  и зуч ен и ю  во всем м ногообрази и  соц и альн ы х  ф ен о м ен о в ;  к о м 
п л ек с н ы й  подход позволил  сделать ан ал и з  не абстрактны х , о то р ван н ы х  от 
реальности  и ли ч н о сти  соц и альн ы х  детерм и н ан т ,  а при бли зи ться  к ед и н ст 
в ен н о  возм ож н ом у  со ц и ал ь н о -п с и х о л о ги ч еск о м у  исследованию . И м е н н о  в 
этой  части  д ал ьн ей ш и е  работы  не см огли  превзойти н ачавш и еся  исследова
ни я .  П о -ви д и м о м у , в н и м ан и е  к сексуальном у п реступлени ю  оп ределялось  
и тем , что при  д а н н о м  подходе деви ан тн о е  сексуальное  поведени е  с т а н о 
вится наиболее  удобной и адекватн ой  моделью  для изучения не только  н а 
р у ш ен н о й  сексуальн ости , н о  и н аруш ен и й  поведения  вообщ е.

П роблем а  судебной  сексологи ч еской  эк сп ер ти зы  не  является  новой . 
У п о м и н ан и е  о  необходи м ости  т ак о й  эксп ертизы  м ож но  встретить  в работах 
Ю. К раттера (1928), Л .Я. Я к о б зо н а  (1929), в 1970-х годах — в статьях
Э .М . Д в о р к и н а ,  а в последнее время — после п родолж ительной  практи ки  
п ров ед ен и я  эк сп ер т и зы  как  в сам остоятельн ом  виде, так  и в ф о р м е  к о м 
п л ексн ого  с психиатрам и  исследовани я  — в работах авторов  этого  руковод
ства. О д н о в р ем ен н о  рассм атри ваем ая  проблем а бы ла п од н ята  и зар у б еж н ы 
ми у ч ен ы м и , в о со б ен н о сти  сп ец и али стам и  Ч ехии, С ловаки и  и П ольш и, 
и м ею щ и м и  богаты й и убедительны й о п ы т  в этой области. И м и  п о д ч ер к и в а
л ась  н еобходи м ость  к о м п л ек с н о го  обследован ия  сексуальн ого  п р аво н ар у 
ш ителя . вклю чая  тщ ательную  сексоди агн ости ку  половы х о ткл о н ен и й  как  
сам осто ятел ьн ы х  расстройств , сп особн ы х  п он и ж ать  вм еняем ость . J. M oney
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(1988) такж е указы вает  на недооц енку  судебного сексологич еского  исследо
ван ия  и при водит  п ри м ер  расш и р яю щ ей ся  практи ки  обучения  и подготов
ки  соответствую щ их кадров в ряде ш татов С Ш А . С ущ ествую щ ее п о л о ж е
ние в ш тате Ф лори д а ,  как  и в других штатах, при знает  к в а л и ф и к а ц и ю  с е к 
солога в качестве эксп ерта  в судебном разбирательстве о  сексуальны х пре
ступлениях.

С ексо ло ги я  сам а по себе представляет  интегративную  д и с ц и п л и н у  и 
о бъеди н яет  д о сти ж ен и я  м ногих  см еж н ы х сп еци альн остей . О дн ако  особое 
место здесь п ри надлеж и т психиатрии. С ексуальная  патология  предполагает 
вовлечение ряда ф и зи ологи ч ески х  систем , но практи чески  всегда ведет к 
и зм ен ен и ю  психического  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  или является  его следствием. 
Т ак ая  н еразры вн ость  ведет не только  к обязательн ом у  усвоен и ю  с е к с о л о 
гом п сихиатри ческих  зн а н и й ,  н о  и требует во многих случаях объеди нен ия  
усилий  представителей  обеих сп еци альн остей . О собен н о  важ н о  такое  о б ъ 
ед и н ен и е  в судебной психиатрии, когда необходим о дать  эксп ертн ую  о ц е н 
ку по делам , с в я зан н ы м  с наруш ен и ям и  сексуального  поведени я. В первую 
очередь это  касается  п араф и ли й . Т акие  ситуации возн и каю т не тол ько  в 
случаях явн ы х  н а руш ен и й  сексуальности , н о  и при других патологических  
состоян и ях , в патогенезе  которых играют роль ан ом али и  полового  и п си хо
сексуальн ого  разви ти я .  При ан ализе  таких  состоян и й  п ракти ч ески  всегда 
требуется участие в д и агн ости ч еском  и эксп ертн ом  процессе  сексолога.



Г л а в а  4

Судебная сексологическая и комплексные 
экспертизы: организационно-правовые основы 

и юридически значимые ситуации

4 .1 . П редм ет сексологического исследования 
и пределы компетенции эксперта-сексолога
Рост и н ф о р м и р о в а н н о с т и  н аселени я  в области  сексо л о ги и  является  

п р и ч и н о й  того , что р аб о тн и к и  правоохранительны х о р ган ов  стали все чащ е 
п р аво м ер н о  усм атривать  возм ож ность  обусловленн ости  сексуальн ы х  п р е 
ступ лен и й  б о л езн ен н о й  сексуальностью . П оэтом у  все чащ е задаю тся  во 
просы  о возм ож н ы х  расстрой ствах  сексуальн ой  сф еры  п о д эк с п ер тн о го  и об 
их п редп олагаем ой  связи  с со д еян н ы м . В этих случаях речь идет о  с а м о с то 
ятельн ом  виде эк сп ер тн о го  исследовани я  — судебной сек с о л о ги ч еск о й  э к с 
пертизе. О н а  с п о со б н а  реш ать  сугубо с п е ц и ф и ч еск и е  воп росы , в том  числе 
не с в я за н н ы е  с вм ен яем остью . П отребн ость  реш ен и я  о д н о в р е м е н н о  и п р о 
блем  в м ен яем о с ти  заставляет  правоохран и тельн ы е органы  адресовать  такие 
вопросы  судебны м  психиатрам  и указы вать  на обязательн ое участие в э к с 
пертизе  сексолога . Т ак и м  образом , устанавливается  к о м п л е к с н ы й  характер  
нам ечаем ой  эк сп ер ти зы . В таком  виде она  сп особн а  наиболее  адекватн о  и 
о б о с н о в а н н о  р еш и ть  эк сп ер тн ы е  задачи путем совм естн ого  п р и м ен ен и я  б а 
зовых э к сп ер т н ы х  дан н ы х . В последую щ ем ф орм улируется  ед и н ы й  ответ, 
д о сто вер н о сть  которого  достигается  в процессе  соп оставлен и я  соответству
ю щ их зн а н и й .  К о м п етен ц и я  обоих эксп ер то в  р а х ж ч н а ,  о д н ак о  объект  я в 
ляется  ед и н ы м , а используем ы е пон яти я  для его изучения — сходны  и п о 
этом у  поддаю тся  в заи м н ом у  контролю . В этих условиях  стан ови тся  воз
м о ж н ы м  эк сп ер тн ая  о ц е н к а ,  ф о р м ули рован и е  общ его  эк сп ер тн о го  вывода, 
в том  числе  к асаю щ егося  вм ен яем ости .

В прош лом  и до  н а стоящ его  врем ен и  м н ого  воп росов , о тн о ся щ и х ся  к 
к о м п е тен ц и и  сексолога , реш ается  и н ы м и  видами эксп ер тн ы х  исследова
ний. Т ак . н ек о то р ы е  судебны е м едики  пы тали сь  рассм атри вать  судебную  
сексо ло ги ю  к ак  раздел судебной м еди ц и н ы . Среди ц ентральны х воп росов  
они  сп р авед л и во  указы вали  на изучение полового  п реступлени я , его м о ти 
вац ии , уровн я  полового  разви ти я ,  половой  норм ы  и д ев и ац и й  (Р ассадов- 
ски й  М .В., 1990). Верная, хотя и не и с ч ерп ы ваю щ ая , п остан о вка  задач с у 
д еб н о й  сек с о ло ги и  не п одкреп л яется  в этом  случае необходи м ы м  м ето д и 
чески м  ап п ар ато м  для изучения таки х  ф ен о м ен о в ,  к ак  п а р аф и л и и , которы е 
являю тся  п р и зн ак о м  и сексуальн ой , и п сихич еской  патологии . П оэто м у  и с 
кусствен н ость  такого  расш и р ен и я  к о м п е тен ц и и  су д еб н о -м е д и ц и н ск о й  э к с 
пертизы  за счет  н е о б о с н о в ан н о го  вклю чения  задач сам о сто я тел ьн о го  с у 
д еб н о -се к со л о ги ч еск о го  эк сп ер тн о го  и сследовани я  очевидна.

П р и ч и н ы  таки х  п оп ы ток  леж ат  в истори ческих  условиях разви ти я  с е к 
сологи и  в Р осси и . П отребн ость  в эксп ертн ы х  оц ен ках  и п ои ске  эксп ер тн ы х  
доказательств  половы х  преступлений  сущ ествовала  задолго до  того , как 
сексологи я  см огла  зая в и ть  свои права  и зан ять  равн о п р авн о е  м есто  среди 
других наук и к л и н и ч еск и х  д и сц и п л и н .  П оэтом у  тр ад и ц и о н н о  сущ ествует
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раздел судебной  м ед и ц и н ы , п о с вящ ен н ы й  м еди ко-би ологи чески м  о б о с н о 
ван и ям  оп р еделен и я  пола, половой сп особ н ости  мужчин и ж е н щ и н , уста
н овлен и я  д евствен н ости  и доказательств  ее н ар у ш ен и я , половой  зрелости  и 

а других воп росов  [С м о л ья н и н о в  В.Н., 1982; Т о м и ли н  В.В., 1987 |.  О днако  
в ы п о л н ен и е  подобны х эк сп ер ти з  без участия психиатров, в особен н ости  

^  ( сексологов , часто при водит  к суж ению  возм ож ностей  эксп ертн ы х  исследо- 
7 ван ий , а нередко  к н е о бо с н о ван н ы м  выводам. Н апри м ер , при устан овле

нии  и сти н н о го  пола судебная м еди ц и н а  до  недавнего  врем ени о р и е н т и р о 
валась и склю ч и тел ьн о  на б иологи ческие  при знаки  пола и отводила р еш аю 
щее зн а ч ен и е  исследовани ю  «половых ж елез и объема их ф у н к ц и о н ал ьн о й  
деятельн ости»  |Т о м и л и н  В.В., 19 8 7 1. П ри этом  полн остью  игн ори ровалась  

v м ногоуровн евая  структура пола и первостеп енн ое значен и е  полового  с а мо- 
, со зн а н и я ,  которы е являю тся  о с н о в н ы ш Г к р и т е р и я м и  половой  п р и н ад л еж 

ности л и ч н о сти . Не м ен ьш и е претензии  м о ж н о  бы ло  предъявить  и к дру
гим разн о в и д н о с тя м  су дебн о-м еди ц и н ски х  эксп ер ти з ,  н ап ри м ер  к установ- 

j  л е н и ю  сп о со б н о ст и  мужчин к половой  ж изн и . А ном алии  половши сф еры . 
преп ятствую щ и е д а н н о й  сп особн ости ,  полностью  вы я вл яю т с У п ^ с Ш : с ^  
логи ч еском  обследован и и . О днако  ряд о т к л о н ен и й ,  в особ ен н ости  психб- 

> генны х наруш ёl i ииГрЯССТройств вследствие психических заболеван ий , не 
мож ет б ы ть  учтен при су д еб н о -м еди ц и н ско м  осви детельствовани и , в связи 
с чем теп ерь  в д ан н ы х  эксп ертн ы х  ситуациях реком ендуется  при влекать  «к 
консультации» врачей соответствую щ их сп еци альн остей .

Т ак и м  образом , соврем ен н ая  эксп ертная  практи ка  ставит проблем у раз
гран и ч ен и я  различны х  эксп ер тн ы х  и сследовани й , затрагиваю щ их разны е 
сто р о н ы  одни х  и тех же явл ен и й . Не менее  важна проблем а взаим одействия  
сексологов  с другим и  сп ец и али стам и . П реобладани е в лю бом  сексуальном  
н аруш ен и и  поведенчески х  и л и ч н остн ы х  асп ектов  обусловливает  близость  
сексо л о ги ч еско й  эк сп ер ти зы  к судебно-п сихи атрической , что часто диктует  
необходи м ость  соч етан и я  этих двух видов эксп ертн ого  исследовани я.

Предметом исследования судебного сексолога-эксперт а являю т ся законо
мерности и особенности формирования полоролевых ф ункции и осущ ест вле
ния сексуальной акт ивност и, имеющ ие юридическое значение и влекущ ие оп
ределенные правовы е последствия.

П ервостеп ен н ое  значен и е  для  о ц е н к и  эксп ер тн о го  заклю чен и я  как 
средства д о к азы в ан и я  им еет  уверенность  назначаю щ его  эксп ерти зу  в к о м 
п етентности  эксп ерта . Его убеж денности  в п равом ерности  о б ращ ен и я  
и м е н н о  к д а н н о м у  эксп ерту  д о л ж н о  соответствовать  п о н и м ан и е  сам и м  с п е 
ц и али стом  пределов своей  к о м п етен ц и и , что вы ясн яется  в ходе подгот ови
т ельной ст адии исследования. Разработка проблем ы  эксп ертн ы х  исследова
ний  с участием  сексолога  стала возм ож ной  после п р и зн ан и я  сек с о п ато л о 
гии сам о сто я тел ьн о й  к л и н и ч еск о й  д и с ц и п л и н о й ,  что закреп лено  П риказом  
М и н здрава  С С С Р  №  370 от  10.05.1988 г. «О дальн ей ш ем  со в е р ш ен ст в о в а 
нии  сексо п ато л о ги ч еско й  п ом ощ и  населению ». Вместе с тем П р и каз  
М и н здрава  С С С Р  №  110 от 15.03.1990 г. «О вн есен ии  и зм ен ен и й  в и н стр у к 
т и в н о -м ето д и ч е ск и е  указан и я  по  аттестации  врач ей -сп ец и ал и стов  и п ер е 
чень  соответстви я  врачебны х сп ец и альн остей  врачебны м  д о лж н остям  для 
аттестации», содерж авш и й  указан ия  по аттестации врачей -сексологов . 
давал  возм о ж н о сть  получить дан н у ю  сп ец и ал ьн ость  представителям и  таких 
отраслей  м ед и ц и н ы , как  урология, эн до к р и н о л о ги я ,  невроп атологи я ,  аку 
ш ерство  и ги н екологи я ,  д ер м атовен ерол оги я ,  хирургия. О днако  п ри обрете
н и е  ими сп ец и ал ьн о сти  сексолога  бы ло  ещ е недостаточны м  для  при влеч е
ни я  их в качестве эксп ертов , так  к ак  для этого  требуются сп е ц и ф и ч н ы е  по-
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зн а н и я  и н а в ы к и  в более солидн ом  объеме, прежде всего бази рую щ и еся  на 
п си хи атри ческой  науке. Э то  связан о , в частности , с тем , что в бол ьш и н стве  
ю ридически  зн ачи м ы х  ситуаций  о ц е н к е  подлеж ат в первую очередь  те а н о 
м альны е с о с т о я н и я ,  которы е входят в к л а сси ф и к а ц и ю  психически х  р а с 
стройств , поэтом у  п ри влечени е сексолога , не им ею щ его  соответствую щ ей 
узкой с п е ц и а л и за ц и и ,  может привести к несоответствию  его сп ец и ал ьн ы х  
п о зн ан и й  задаче, поставл ен н ой  перед эксп ерти зой . Т ак и м  образом , с л о 
ж и в ш а яся  д о  недавнего  времени практи ка  не всегда отвечала строгим  тр е 
б о ван и я м  к п роф есси и  судебного  сексолога , базовое  о бразован и е  которого  
д о л ж н о  бы ть  психи атри чески м . С удебная сексология , п остеп ен н о  п р и о б р е 
таю щ ая все более сам остоятельн ы й  характер  [С тарович  3., 1991], не слу
ч ай н о  дли тельн ое  время рассм атри валась  в качестве одного  из разделов 
и м е н н о  судебной  психиатрии . С ущ ествен ны е коррективы  бы ли внесены  
П риказом  М и н здрава  Р Ф  №  337 от 27.08.1999 г. «О ном ен клатуре  с п е ц и 
альностей  в учреж дениях  здравоохран ени я  Р осси й ской  Ф едерац ии » , к о т о 
рый установил  новы й п р и н ц и п  кл асси ф и к а ц и и  врачебны х сп еци альн остей . 
В соответстви и  с ним  выделен ряд так назы ваем ы х о сн овн ы х  с п е ц и а л ь н о с 
тей  и сп ец и ал ьн о стей , требую щ их углубленной подготовки , которая  п р о в о 
дится  через п р о ф есси о н ал ьн у ю  переподготовку, ординатуру, аспирантуру  
только  при н али чи и  серти ф и ката  по соответствую щ ей о сн о в н о й  сп е ц и а л ь 
ности . Б азовы м и  для сексологии  здесь установлены  л и ш ь  психиатрия  и э н 
д о к р и н о ло ги я .

Вместе с тем , как  п оказы вает  ан али з  и других эксп ер тн ы х  с п е ц и а л ь н о с 
тей , о б щ етеорети ч ески е  и к л и н и ч еск и е  представления о сн о в н о й  д и с ц и п л и 
ны (в д ан н о м  случае сексологи и ) не исчерп ы ваю т сп ец и ал ьн ы е  п о зн ан и я  
судебного  эк сп ер та -сек со л о га  и даж е не могут бы ть п еренесены  в практи ку  
эксп ер ти зы . Д ело  в том , что «экспертны е» судеб н о-сексологи ч ески е  п о н я 
тия зан и м аю т  особое  пром еж уточное полож ен ие  между сексо ло ги ч ески м и  
представлен и ям и  и ю ри ди ч ески м и  терм и н ам и . П оэтому они  не могут бы ть  
заи м ств о ван ы  в н еи зм ен н о м  виде из сексологи ч еской  теори и , так  к ак  связь  
их с су д еб н о -сек со л о ги ч еск и м и  п он яти ям и  всегда опосредована : последн ие 
не содерж ат  н и к ак о й  и н ф о р м ац и и  о своей  ю ридической  зн ач и м о сти , о том, 
к аки е  правовы е последствия могут вытекать из их д и агн о сти ки . П о  а н а л о 
гии с и н ы м и  эк сп ер тн ы м и  наукам и  [С аф уан ов  Ф .С .,  2000J судебная с е к с о 
логия  вы н уж дена вы рабаты вать особы е «экспертны е» су д еб н о -сексо л о ги 
ческие  п о н яти я .  Э то  прежде всего ю ридические кри тери и , которы е, я в л я 
ясь  п равовы м и  н орм ам и , сф орм ули рован ы  в сексологи ч ески х  пон яти ях , 
раскр ы ваю щ и х  наиболее  и н тегративн ы е, об о б щ ен н ы е  о со б ен н о сти  о тр аж е
ния сексуальн ой  сф еры  и регуляции  сексуального  поведени я . И з с к а з а н н о 
го вы текает  и следую щ ее требование к эксп ерту-ссксологу , которы й , п о м и 
мо со б ств ен н о  сексологи ч еского  образован ия , долж ен  п р о й ти с п е ц и альную  
подготовку  в области  судебной сек со ло гии.

^Т1ри о ц е н к е  сп еци алистам и  эксп ертного  задания следует исходить из п о 
н и м ан и я  н еправом ерн ости  и этической  несостоятельности  работы с под- 
эксп ер тн ы м , результаты которой хотя бы в м и н и м ал ьн ой  степени ставят  под 
со м н ен и е  п р и н ц и п  презум пции невин овности . В этом  см ы сле наиболее о п 
равдан н ы м  являлось  бы н азнач ени е  эксп ертного  исследования  только  после 
достоверн ого  установления ф акта  соверш ен ия  деян и я  п одэкспертны м  в ходе 
уже судебного разбирательства. К ак  определенны й ш аг в этом  направлении  
м ож но рассм атривать  норму, залож енную  в Закон е «О государственной су 
д еб н о -эк с п ер тн о й  деятельности  в Российской  Ф едерации», где в соответст
вии со ст. 29 для производства судебно-психиатрической  эк сп ерти зы  ли ц о  
пом ещ ается  в стац и он ар  только  на осн ован и и  определения  суда или поста
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новлен и я  судьи. В н астоящ ее время о сн о вн ы м  условием п роведени я  э к с п е р 
тизы  подозреваем ого  является  соответствие п остановлени я  статье 404 У П К  
Р С Ф С Р . В нем до л ж н о  быть указано, что. во-первы х, собран о  достаточн о  
доказательств , свидетельствую щ их о соверш ен и и  расследуемого д е я н и я  этим 
ли ц о м , и, во-вторы х, что един ствен ны м  препятствием  для  предъявления  
о б в и н ен и я  служ ит со м н ен и е  в психическом  состоян и и  этого  лица.

С  той  же о сторож н остью  эксп ерты  д олж н ы  о тн оси ться  к п роведени ю  
и ссл ед о ван и й , целью  которых является  устан овление  м оти вац и и  п р о ти во 
правн ого  п о в ед ен и я  л и б о  и сп ользов ан и е  результатов о б следован и я  в к ач е 
стве о сн о в н о го  доказател ьства  ви ны  п одэкспертного . Т ак , н е к о то р ы м и  с п е 
ци алистам и  о б о сн о в ы вается  ц елесообразность  проведени я  п с и х о д и агн о с
ти ч еск о го  и сследован и я  п од эксп ертн ого ,  о сн о в н о й  целью  которого  н а з ы 
вается о ц е н к а  сп о со б н о сти  ко н кр етн о го  индивидуум а к со в е р ш е н и ю  п о д 
разум еваем ого  д ея н и я .  В результате п р е дп ри н и м ается  п о п ы тк а  р еш ен и я  в о 
проса о  соответстви и  психологически х  характери сти к  исследуем ого  тем 
о со б ен н о стя м  л и ч н о с т и ,  которы е предполагаю тся  у ви н о вн о го  в д ан н о м  
п реступлени и . Более того , считается  возм ож н ы м  достоверн ое  устан овление 
оп ределен н ы х  т е н д ен ц и й  и влечений  исследуемого, которы е, естествен н о , 
соп о ставл яю тся  с ко н кр етн ы м  дея н и ем  для  закл ю ч ен и я  о  вероятн ости  его 
с о в е р ш е н и я  о б сл ед о ван н ы м  |К и т а е в  Н .Н .,  1991; К итаев  Н .Н . и д р .,  1992J. 
Следует, о д н ак о ,  учиты вать, что исп ользован и е  сп ец и ал ьн ы х , в том  числе 
сексологи ч ески х , п о зн ан и й  в ф о р м е  судебной эксп ерти зы  предполагает, 
что зак л ю чен и е  будет сф о р м у л и р о в ан о  отн о си тел ьн о  обстоятельств , между 
ко то р ы м и  сущ ествует  о д н о зн ач н ая  связь , и что установить  ее, причем  с д о 
стоверн остью , п озволяет  со вр е м е н н ы й  уровень разви ти я  научн ы х зн ан и й  
(С аф уан ов  Ф .С . ,  Ш и ш к о в  С .Н .,  1992; Ш и ш к о в  С .Н ..  1997|.

Н ередко  на п р акти ке  о д н о в р е м е н н о  с воп росам и , входящ и м и в э к с п е р т 
ную к о м п е тен ц и ю , ф орм улирую тся  задан и я ,  заведом о не соответствую щ ие 
д а н н о й  к о м п е тен ц и и .  Н ап ри м ер , д о  сих пор встречается вопрос об  о т н е с е 
ни и  тех или ин ы х видов п ечатн ой  и ви деопродукци и  к «эротически м »  или 
«п о р н о гр аф и ч ески м » , что согласуется  с К о м м ен тари ем  к УК РФ , где с е к с о 
л о ги ч еская  эк сп ер ти за  уп ом и н ается  среди тех эксп ер тн ы х  и сследовани й , 
зак л ю ч е н и я  которы х являю тся  о сн о во й  о п ределен и я  характера таки х  м ате
ри алов  и предметов. О д н ак о  со м н и тел ьн о е  сам о  по себе подобное разгра 
н и ч ен и е  м ож ет  являться  в лучш ем  случае предметом  и скусствоведческой  
эк сп ер ти зы , а о ц е н к а  вли я н и я  д а н н о й  продукц ии  на индивидуум а п р о и зв о 
диться  только  в асп екте  о п ределен н ого  поведения ко н к р е тн о го  п о д эк с п ер т 
ного. Не сл уч ай н о  В ерховный Суд Р С Ф С Р  в 1989 г. по делу об  изготовле
ни и  и р а с п р о стр ан е н и и  п о р н о гр аф и ч еско й  к и н о п р о д у к ц и и  не признал  д о 
казательством  зак л ю ч ен и е  п с и хол ого -и скусствоведческой э к с п ертизы , так 
как  в состав  ко м и сси и  входйТПгхттсШТалисты в области  м ед и ц и н ы , педаго
г и к и ,  вр ач -сек с о л о г  и худож ник, н о  не входили сп ец и ал и сты  в области  
к и н о - ,  тел е -  или видеоискусства. В свете этого  оп ределен и я  считается  о б я 
зательны м  п р и вл еч ен и е  в качестве эксп ер то в  по о ц е н к е  того, о тн о си тся  ли 
та или и н ая  продукц ия  к п ро и звед ен и ям  искусства и л и  же о н а  явл яется  с о 
во куп н остью  п о р н о гр аф и ч ески х  и зоб раж ен и й , различны х к в а л и ф и ц и р о 
ван н ы х  эк сп ер то в ,  которы м и  не могут бы ть  ю ристы  или м ед и ц и н с к и е  р а 
б о тн и ки .

В соответстви и  со  статьей  82 У П К  Р С Ф С Р  недостаточность  м атериалов 
явл яется  о д н и м  из о с н о в ан и й  отказа  в даче заклю чения . П ри  этом  следует 
учиты вать, что под н едостаточностью  м атериалов подразум евается  не число 
об ъ екто в  исслед ован и я ,  а количество  сод ерж ащ ей ся  в ней  и н ф о р м а ц и и .  
Н ап р и м ер , при ф о р м ал ь н о м  нали чи и  в материалах дела д о п р о с о в  близких
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испы туем ого , его сослуж и вцев , всевозм ож ны х характери стик  и т.п . их с о 
держ ательное  н а сы щ ен и е  может оказаться  настолько  скудны м , что делает 
н ево зм о ж н ы м  их исп ользован и е  для о ц е н к и  необходим ы х в д ан н о м  к о н 
кретн ом  случае обстоятельств  ж изн и  обследуемого. В такой  си туации  э к с 
перт в соответстви и  со статьей 82 У П К  и статьей 76 Г П К  Р С Ф С Р  вправе з а 
яви ть  ходатайство о  получении доп олн и тельн ы х  д ан н ы х  и л и ш ь  после его 
о тк л о н ен и я  правом очен  сделать вывод о  невозм ож ности  дать  заклю чение . 
С ледует при этом  п о м н и ть ,  что при заявлен и и  такого  ходатайства срок  п р о 
изводства эк сп ер ти зы  п ри останавли вается , если до  его удовлетворения  
д ал ь н ей ш е е  проведени е  исследовани я  н евозм ож но . О д н ак о  эк сп ер т  обязан  
изучить все п редоставленн ы е объекты  исследовани я , п оскольку  право на 
отказ  от  п рои зводства  как  такового  эксп ерти зы , т.е. п роведени я  сп е ц и а л ь 
ных и ссл ед о ван и и , зако н о м  не предусм атривается , за и скл ю ч ен и ем  случаев 
н еко м п етен тн о сти  эксперта.

О ц ен к а  представленн ы х м атериалов  соответствует этапу уточн ени я  о с 
новны х и всп ом огательны х объектов , необходимы х для исследовани я .

4.2 . Комплексные сексологические экспертизы

К ом плексная  судебная сексолого-психиатрическая экспертиза (К С С П Э ) — 
один  из видов ком п лексн ы х  эксп ертны х исследований , правовым о с н о в а н и 
ем которого  является  Закон  «О государственной судебно-экспертн ой  д е я 
тельности  в Р осси йской  Ф едерации» (статья 23), а орган изац ия  его предус
м отрена постановлени ем  П ленума Верховного Суда С С С Р  «О судебной э к с 
пертизе по уголовны м  делам» от  16.03.1971 г. и ин струкци ей  «Об о р ган и за 
ции производства ком п лексн ы х  эксп ерти з  в судебно-экспертн ы х учреж дени
ях С С С Р »  (1986).

П ервы й из этих доку м ен то в  содерж ал р азъ ясн ен и е ,  в соответствие с к о 
торы м  «...в необходим ы х случаях, когда установление того  или ин ого  о б 
стоятельства  н е во зм о ж н о  путем проведения отдельны х эк сп ер ти з  л и б о  это  
вы ходит за пределы  ко м п етен ц и и  одн ого  эксп ерта  или ко м и с си и  э к с п е р 
тов. м ож ет бы ть  н азн ач ен о  проведение ряда и сследовани й , осущ ествляе 
мых н е ск о л ьк и м и  эксп ертам и  на основе  и спользовани я  разны х сп е ц и а л ь 
ных п о зн ан и й .  Э ксп ерты  вправе при этом  составить  совм естн ое  зак л ю ч е
ние.» Второй д о ку м ен т  такж е содерж ит п р и н ц и п и ал ьн о е  полож ен и е , что 
«производство  к ом п лексн ы х  эк сп ер ти з  организуется  в случаях, когда в ц е 
лях  в с е с т о р о н н е ю  исследовани я  обстоятельств  уголовного  или гр аж д ан ск о 
го дела требуется  п ри влечь  эк сп ертов ,  владею щ их разн ы м и  сп ец и ал ьн ы м и  
п о зн а н и я м и ,  для ф о р м у л и р о ван и я  общ его  вывода (вы водов) на осн ове  с о 
вм естного  о б о б щ е н и я  и оц е н к и  результатов проведенн ы х им и исследова
ний». П о м и м о  этого , инструкци я  ф орм улирует  о сн о в н ы е  треб ован и я  к п р о 
цедуре п роведени я  к о м п л ексн ы х  эк сп ер ти з ,  правилам  взаим одействия  
между сп ец и ал и стам и  различ ны х  ком п етен ц и й  и т.п.

Т аким  образом  бы ли залож ен ы  о сн о вн ы е  п ри зн аки  к о м п л ек сн ы х  э к с 
пертиз, к которы м  о б ы ч н о  отн о ся т  следую щ ие: 1) нали чи е еди н ого  объекта 
исследовани я: 2) различие его предмета , что, в частности , вы раж ается  в 
различии  м етодов исследования; 3) различие ком п етен ц и и  взаи м одей ству 
ю щ их сп ец и ал и сто в  при четком  разделении их ф у н к ц и й ; 4) сходство или 
и д ен ти ч н ость  си стем ы  и н ф о р м а ц и о н н ы х  ед и н и ц , создаю щ ие возм ож н ость  
о б ою дн ого  в за и м о п о н и м а н и я ,  контроля  и о ц е н к и ;  5) во зм о ж н о сть  ф о р м у 
л и р о в а н и я  ед и н о го  вывода на осн о ве  интеграции  полученны х разн ородн ы х 
д ан н ы х  путем их со вм естн ой  о ц е н к и  всеми эксп ертам и .



В ы деленны е п ри зн аки  в целом соответствую т главны м  теоретически м  
п о л о ж ен и я м  ко м п л ек с н ы х  эк сп ер ти з  (К удрявцев  И .А., 1999|. О сн о вн ы е  
д и ску сси и  связан ы  с вы делением  предмета каж дого из ком п л екси рую щ и х  
э к сп ер т н о го  иссл ед ован и я , которы й , к а к  нам представляется , м ож ет быть 
как  о б щ и м , гак и отраж ать сп ец и ф и к у  эксп ертн ы х  зн а н и й  обоих эксп ертов .

В настоящ ее  врем я п равом очн ость  проведени я  к о м п л ек сн ы х  э к с п е р т 
ных и сследован и й  является  о б щ еп р и зн ан н о й .  Так , Закон  «О государствен
ной  су д еб н о -эк сп ер тн о й  д еятельн ости  в Р осси йской  Ф едерац ии »  содерж ит 
сп ец и ал ьн у ю  статью  (статья 23 «К ом и сси я  эксп ер то в  разны х сп е ц и а л ьн о с 
тей»), устан авли ваю щ ую  норм ы  взаим одействия  сп ец и ал и сто в  в рамках 
к о м п л ек с н о й  эксп ер ти зы . Эта статья п олн остью  согласуется со статьей 219 
проекта  У головн о-п роц ессуальн ого  кодекса РФ  « К о м п л ексн ая  э к с п е р т и 
за», которая  устанавливает, что д ан н ы й  вид эк сп ер тн о го  исследовани я  
«проводится  в случаях, когда для  производства  исследовани й  необходим ы  
п о зн ан и я  разн ы х  отраслей  зн а н и й ,  эксп ертам и  различ ны х  сп ец и альн остей  
в пределах своей  ком петен ци и» .

С п е ц и ф и к а  предмета судебной сексологи ч еской  эк сп ерти зы  о п р е д е л я 
ется о со б ен н о стя м и  сексуальн ости , в том числе ее патологи ческим и  вари 
ан там и , которы е вы являю тся  в ходе эксп ер тн о го  исследовани я , а такж е н е 
обходим остью  устан овлен и я  их ю ридического  зн ачен и я  и степ ен и  их в л и я 
ни я  на характер  и зако н о м ер н о сти  полоролевой и сексуальн ой  д ея те л ь н о с 
ти . и м ею щ ей  зн а ч ен и е  для права. С п е ц и ф и к а  предмета К С С П Э  о п р е д е л я 
ется и сследовани ем  взаи м одействи я  указан ны х о собен н остей  с в о зм о ж н ы 
ми о т к л о н е н и я м и  в психическом  ф у н к ц и о н и р о в а н и и  субъекта, а такж е их 
совм естн ого  воздействия  на отраж ение окруж аю щ его  и регуляцию  поведе
н и я ,  им ею щ его  ю ридическое  значение.

Т ак и м  образом , предм ет судебной сексологи ч еской  эк сп ерти зы  может 
я вляться  со став н о й  частью  предмета К С С П Э . О днако  си стем н ы й  характер 
последней  зн ач и тельн о  п ов ы ш ает  возм ож ности  обеих базовы х эксп ертиз . 
П реи м ущ ества  ко м п л ексн о го  подхода могут су щ ествен н о  влиять на э к с 
пертн ы е вы воды  и даж е м енять  заклю чен и я  сам остоятельн ы х  эксп ертиз . 
Н азн ач ен и е  К С С П Э  более ц елесообразно , поскольку  потребн ость  в и зо л и 
р ован н ом  р еш ен и и  сп ец и ф и ч еск и х  воп росов  возн и кает  реже, а их реш ен ие  
влечет за собой  п остан овку  новы х, о тн осящ и хся  к со вм естн о й  к о м п е тен 
ции сексолога  и психиатра.

К о м п л ек с н ая  судебная сексолого -п си хи атри ч еская  эксп ерти за  — это 
эксп ер ти за ,  о б ъ еди н я ю щ ая  сп ец и ал ьн ы е  п о зн ан и я  эксп ер та -сек с о ло га  и 
эк сп ер т а -п си х и атр а  для совм естн ого  исследовани я  психосексуальны х о с о 
бен н о стей  п о д эк сп ер тн о го  в целях получения общ его ответа на воп росы , 
входящ ие в их совм естн ую  ком п етен ц и ю . Д ан н о е  определен и е  у стан авли 
вает услови я , при которы х н а зн ач ен и е  К С С П Э  является  о б о сн о в ан н ы м . 
О н и  образую тся  в тех случаях, когда возни кает  потребн ость  в  и сп о л ь зо в а 
н ии  зн а н и й  сексологи и  и психиатрии в рам ках един ой  эксп ертизы . В иных 
обстоятельствах  м ож ет возни кнуть  необходим ость  в н а зн ач ен и и  л и б о  то л ь 
ко  сексо ло ги ч еско й  эксп ерти зы , л и б о  нескольки х  последовательны х э к с 
перти з  с о тд ел ьн ы м и  воп росам и  к сексологу  и психиатру. Д ля  вы бора н а и 
более ад екватн ого  вида эксп ер тн о го  исследования  следует учиты вать сп е 
ц и ф и к у  предмета каж дой из экспертиз.

Н аличие д во й н о го  о б разован и я  создает п р и н ц и п и ал ьн у ю  возм ож ность  
о су щ ествлен и я  к о м п л ек с н о го  сексолого -п си хи атри ч еского  исследовани я  
е д и н о л и ч н о ,  когда сп ец и ал и ст  реализует обе к о м п етен ц и и . Этому, однако , 
препятствует  к о м и с с и о н н ы й  п р и н ц и п  проведени я  п сихиатри ческой  э к с 
перти зы , хотя в соответствии  с «И нструкци ей  о  производстве су д е б н о -п с и 
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хи атр и ческо й  эк сп ер ти зы  в С С С Р »  от 27.10.1970 г. еди н о л и ч н ая  эксп ерти за  
м ож ет  бы ть  в суде или в случае отсутствия необходим ы х эксп ертов .

Вместе с тем необходи м о  указать  на п роти воречия  ко м и с си о н н о го  
п р и н ц и п а  У головн о-п роц ессуальн ом у  кодексу  и ф у н д ам ен тал ьн ы м  п о л о 
ж ен и я м  об  эк с п е р тн о й  деятельн ости , из  которых наиболее  сущ ествен н ы  
следую щ ие:

1) п р и н ц и п  л и ч н о й  ответственности  за д ан н о е  эксп ертом  заклю чен и е , 
с ф о р м у л и р о в ан н ы й  в статье 80 У П К  Р С Ф С Р ;

2) п р и н ц и п  равн о п р ави я  эк сп ертов ,  в соответствии  с которы м  свобода 
суж ден ия  каж дого  из них не долж на огран ичиваться  д о л ж н о стн о й  за в и с и 
м остью  или вли ян и ем  ины х ф акторов;

3) п р и н ц и п  об язательн о го  сам о сто я тел ьн о го  п р о веден и я  во всем о б ъ 
ем е и с сл ед о ван и я  с последую щ им  со п о ставл ен и ем  при необходи м ости  п о 
л у чен н ы х  каж ды м  из взаи м одей ствую щ и х  эксп ер то в  результатов . Д а н н ы й  
п р и н ц и п  ч етко  сф о р м у л и р о в ан  в З а к о н е  о  государственн ой  с у д е б н о -э к с 
п ертн ой  д ея те л ьн о ст и ,  где в соответстви и  со  статьей  22 «при п рои зводстве  
к о м и с с и о н н о й  судебной  эк сп ер ти зы  эк сп ер там и  о д н ой  сп ец и ал ьн о сти  
каж дый из н и х  проводит  исследования в  полном объеме».

О чеви дн о , что соблю дени е п ри веден ны х  п р и н ц и п о в  д остаточн о  затруд
н и тельн о  при сущ ествую щ ей на сегодня  практи ке  к о м и с си о н н о го  проведе
ни я  эк сп ер ти зы , в связи  с чем оп равдан н ы м  скорее  бы ло  бы не тр ебован и е  
о бязательн ого  п роведени я  эксп ерти зы  ком и сси ей  эк сп ертов ,  а, н ап роти в , 
до п у щ ен и е  и м е н н о  ее как  и склю ч ен и я , одн и м  из которы х  и я ви л о сь  бы 
к о м п л ек с н о е  эк сп ер тн о е  исследование.

В тех случаях, когда прои зводство  ком п л ексн о й  эк сп ер ти зы  поручается 
н е ск о л ьк и м  учреж дени ям , в постан овлен и и  (определении ) д о л ж н о  бы ть 
указано , какое  и з  них является  ведущ им, т.е. о сущ ествляю щ и м  о р га н и за 
ци ю  п рои зводства  эк сп ер ти зы  и ко о р д и н ац и ю  проводи м ы х сп ец и али стам и  
и сследовани й .

О дно  из первоочередны х м ероп ри яти й  подготовительного  этапа  — н а 
зн ач ен и е  руководителем  эк сп ер тн о го  учреж дения ведущ его эксп ер та ,  к о т о 
ры й о б есп еч и вает  надлеж ащ ую  о р ган и зац и ю  и ко о р д и н ац и ю  деятельн ости  
ко м и с си и  эк сп ер то в ,  составляет  заклю чение  или со о б щ ен и е  о  н е в о зм о ж 
ности  дать  заклю чение .

П ри  н а зн ач ен и и  К С С П Э ,  как  правило , таким  ведущ им эксп ер то м  ста 
новится  психиатр , хотя вопрос этот долж ен  реш аться  в каж дом случае с 
учетом объем а и задач исследования.

Э ф ф е к ти в н о с ть  реали зац и и  исследоват ельской програм м ы  (эт а п а )  в 
зн ачи тельн ой  степ ен и  предопределяется  усп еш н остью  подготовительного  
этапа.

Требуется как  м о ж н о  более ран нее  устан овление взаи м одей стви я  между 
к о о п е р и р у ю щ и м и ся  эксп ертам и . Н орм ативы  перви ч н ого  сексологи ческого  
о б сл едован и я  устан авливаю т трудоемкую  процедуру, по  вр ем ен н ы м  затр а 
там со п о став и м у ю  с к л и н и к о -п с и х о п ато л о ги ч ес к и м  и сследовани ем . К тому 
же у н и версальн ость  сексологи ч еской  ди агн о сти ки  предусм атривает  наряду 
с п с и хоп атологи чески м  ан али зом  о ц е н к у  с о сто я н и я  уроген итальной  сф ер ы , 
э н д о к р и н н о г о  о б есп еч е н и я , что определяет  необходи м ость  и с п о л ьзо в ан и я  
р азн о о бр азн ы х  д и агн ости ч ески х  при ем ов  соответствую щ их д и сц и п л и н .  
С ек с о л о г  при этом  выступает и к ак  коорди н атор  консультан тов  — э н д о 
к р и н о л о га ,  уролога, генетика и т.д., поскольку  и м ен н о  сексологи ч еское  и с 
следован и е  наиболее  э ф ф е к т и в н о  вскры вает  со вокуп н ость  д и зо н то ген ети -  
ческих, нейрогум оральн ы х  и психосексуальны х аберрац и й , п озволяю щ ую  
п р едп олож и ть  генетическую , эн д о к р и н н у ю  или иную  природу расстройств .

113



что не всегда является  очевидн ы м  при и золи рован н ом  п си хоп атологи чес
ком  анализе.

П роцедура  эк сп ер тн о го  исследования  ещ е более услож няется  при п р о 
веден ии  к о м п л е к с н о й  эк сп ер ти зы , подразум еваю щ ей взаи м одействи е  более 
двух эксп ер то в  разл и ч н о й  к о м п етен ц и и . Ч ащ е всего — это  с ек с о ло го -п си -  
х о л ого -п си хи атри ческая  эксп ертиза . К онц ептуальны е трудности с о в м ещ е
н и я  этих к о м п е тен ц и й  очевидны  уже на прим ере н еодн о кр атн о  обсуж дае
мых воп росов  разделен ия  ко м п етен ц и й  психолога и психиатра , что с к а зы 
вается и  на представлениях  о ф орм ах  взаим одействия  между н и м и . П ричем  
ф о р м ы  эти в зн ач и тельн о й  степ ен и  определяю тся  теорети ч ески м и  п олож е
ни ям и  о возм ож н остях  п р и м ен яем ы х  методов и границах их и сп о л ь зо в а
ния. Т ак , о д н о й  из наиболее  р асп ростран ен н ы х  точек  зр ен и я ,  находящ ей 
свое вы раж ени е  в к о н к р е тн о й  практи ческой  деятельн ости ,  является  та, к о 
торая  в наиболее  четком виде отраж ен а в работе Ф .С . С аф уан ова  (1998). 
Автор указы вает , что при проведени и  к о м п л ек с н о й  п с и х ол ого -п си хи атри -  
ческой  эк сп ер ти зы  эк сп ер т -п си х о л о г  использует э к с п е р и м е н т а л ь н о -п с и х о 
логи ч еское  исследовани е наряду с психологическим  ан али зом  м атериалов 
уголовного  дела для ответов на вопросы , отн о сящ и еся  к его ко м п етен ц и и  в 
тех случаях, когда о б в и н я е м ы й  уже п ри знан  психиатрам и сп о со б н ы м  о с о з 
навать  ф ак т и ч еск и й  характер  и общ ественн ую  о п асн ость  своих действий  
л и б о  руководить  ими, а у ины х участни ков  процесса  не об н аруж ен о  п с и х и 
ческих  расстройств . Это полож ен ие  получает развитие в к он кретн ы х  р е к о 
м ендациях  по состав лен и ю  заклю чения , когда патопсихологическое  з а к л ю 
чение р ек о м ен д о в ан о  вклю чать в раздел, о п и сы ваю щ и й  психически й  статус 
п о д эксп ср тн о го .  а при  р еш ен и и  психиатрами воп росов  в сторону  н е в м е н я 
ем ости  психолог вовсе вправе не отвечать  на вопросы , входящ ие в его к о м 
п етен ц и ю , «поскольку  воп росы  эксп ерту-пси хологу  о б ы ч н о  им ею т зн а ч е 
ние только  в о т н о ш е н и и  вм ен яем ы х лиц». П ом и м о  н еп раво м ер н о го  и г н о 
р и р о в ан и я  и н тересов  орган ов , назн ач и вш и х  эксп ертизу , эти  п о зи ц и и  н е и з 
беж н о  оказы ваю тся  внутренне п роти вореч ивы м и. Т ак , Ф .С . С аф уан ов  ар 
гум ен ти р о ван н о  о сп ари вает  представления  И.А. Кудрявцева , которы й  н а 
зывал в качестве предмета судебно-п сихологи ческой  эксп ерти зы  «полную  
норму», а при к о м п л ек с н о й  судебной п си холого -п си хи атри ческой  э к с п е р 
тизе  видел о б яза н н о с ти  психолога в исследовани и  л и ц  с п огран и ч н ы м и  
пси х и ч ески м и  расстрой ствам и. При этом он с о в е р ш ен н о  п р аво м ер н о  п р и 
ходит к выводу, что объектом  исследовани я  п с и холога-эксп ерта  н е зав и си 
мо от  вида эк сп ер т и зы  не может бы ть  заведом о «норм альная»  или «погра
ни чн ая»  пси хи ка ,  п оскольку  он  имеет дело с о со б ен н о стя м и  п сихич еской  
д ея тельн о сти , обусловлены  ли  о н и  п атол оги чески м и  или н еп ато л о ги ч еск и 
ми ф ак то р ам и .  Э то наглядн о  на прим ере проблем ы  н е вм ен я ем о сти , содер 
ж ательная  характери стика  которой  о с н о в ан а  на таких базовы х п он яти ях  
психологии , к ак  ин теллект  и воля, а речь идет об о со зн ан н о -в о л е в о м  пове
дении .

Н евм ен яем о сть  как  о ц е н к а  сп осо б н о сти  к о с о зн ан н о -в о л е в о м у  поведе
н и ю  в к о н к р е тн о м  случае м ож ет бы ть  адекватно  о п и сан а  только  в терм ин ах  
и п он яти ях  психологии , в связи  с чем при устан овлении  н али чи я  или о т 
сутствия п сихологич еского  критери я  невм ен яем ости  требуется и сп о л ьзо в а
ние п р о ф е сси о н ал ьн ы х  психологических  зн а н и й  |С и т к о в с к а я  О .Д ., 1998]. 
С п раведли вость  такого  подхода с о м н е н и ю  не подвергается , и все к о н т р 
аргум енты  исходят только из оценки  его как « ори ен ти рован н ого  на будущее, 
я в н о  о б огн авш его  свое время» и сводятся  к п р и зн ан и ю  отсутствия необхо
д и м о й  о р га н и за ц и о н н о й ,  м атериальн ой  и научной базы |Р а т и н о в а  Н.А., 
1998]. О д н ак о  исходная  н еп огреш и м ость  этого  подхода определяет  и совер-
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С х е м а  4.1

Модель взаимоотношений экспертов 
в рамках комплексного исследования

ш е н н о  и н ы е  взаи м о о тн о ш ен и я  между психологом  и психиатром  при их 
ко м п л сксан и и .

М одель тр и ед и н о го  взаим одействия  психиатра, психолога и сексолога 
(схема 4 . 1) подразумевает , что в ходе ком п лексн ого  и сследован и я  с п о м о 
щ ью  п си хологи ч еского  метода реш ается  н есколько  задач, среди которых 
м о ж н о  вы делить  всп ом огательны е задачи в ходе п роведени я  п си х и атр и ч ес
кого  и сексологи ч еского  анализа. П олучаемы е при этом  результаты , о д н а 
ко , и н тегрирую тся  в ко м п л ексе  со б ствен н о  психологических  задач, о тр аж а
ю щ их с п е ц и ф и к у  психологической  ком п етен ц и и .

С п е ц и ф и к а  судебного  сексологич еского  иссл едован и я , особ ен н ости  
взаи м одей стви я  эксп ер то в  в рам ках  К С С П Э  находят о траж ен и е  в о ф о р м л е 
нии  закл ю ч ен и я . П ри  окон ч ател ьн о м  о ф о р м л ен и и  акта к о м п л ек с н о й  э к с 
пертизы  о с о б е н н о  важ н ы м  является  соблю дени е следую щ их двух п р и н ц и 
пов, о тн о ся щ и х ся  к разл и ч н ы м  ю ридическим  аспектам .

П ринцип равноправия  диагност ических (эксперт ны х) гипот ез. Н едоп ус
тим ы  ум алени е  и тем  более и гн ори рован и е  лю бой  к л и н и ч еск и  зн ачи м ой  
и н ф о р м а ц и и  в угоду итоговой , к о н ечн о й  д и агн о сти ч еско й  и эк сп ер тн о й  
к о н ц е п ц и и .  Н еобходим о  при водить  всю ф акти ч еск ую  совокуп н ость ,  п р и 
сутствую щ ую  в материалах дела, даж е если о н а  п роти воречит  об ъ екти вн о  
скл ад ы ваю щ ей ся  картин е  со стоян и я . Е ди нствен ное , что м ож ет  позволи ть  
себе эк сп ер т  в этих случаях, — это  излож и ть  д ан н у ю  и н ф о р м а ц и ю  таким  
образом , чтобы  сделать  оч еви д н ы м и  с о м н е н и я  в ее досто вер н о сти , с о б я з а 
тельн ы м  указан и ем  на обстоятельства, ей проти воречащ и е.

Н ап р и м ер , в случаях патологии влечени й , нередко  подразум еваю щ их 
повторн ую  п оведенческую  акти в н о сть ,  которая  не я ви л ась  о сн о в ан и ем  для 
д а н н о го  о б в и н е н и я ,  о дн ако  стан овится  известной  при к л и н и ч еск о м  и ссле
д о в а н и и ,  э к с п е р т  долж ен  соблю дать осторож ность  при и злож ен и и  в акте 
полученн ы х им сведений . И злож ен и е  подобной  и н ф о р м ац и и  д о л ж н о  о су 
щ ествляться  в так о м  виде, чтобы о н о  не см огло  послуж ить осн о в ан и ем  для
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п ри вл еч ен и я  п одэксп ер тн о го  к новой уголовной ответствен ности , п р едъ я в 
л ен и я  ем у  более тяж к о го  о б в и н ен и я  или п ри м ен ен и я  более тяж к о го  н а к а 
зания. П од обн ая  ф о р м а  излож ен и я  часто оправдан а  уже тем , что может 
бы ть и сп ользован а  без ущ ерба для  полноты  и аргум ен ти рован н ости  зак л ю 
ч ен и я , п оскольку  для  д и агн ости ки  д ан н ы х  расстройств  д остаточн о  к о н с т а 
таци и  д еви ан тн ы х  побуж ден ий  и образов , т.е. идеаторного  уровн я  а н о м а 
лий  сексуальности .

П ринцип равноправия эксперт ов. П ри оф ор м л ен и и  акта  эк сп ер ти зы  
К С С П Э ,  к ак  и других видов ком п лексн ы х  с п сихиатри ческим  и сслед ова
н и й ,  следует им еть  в виду, что психиатр, хотя и является  чащ е всего веду
щ им  эк сп ер то м , однако ,  обладает теми же проц ессуальн ы м и правам и и 
о б я за н н о с тя м и ,  что и лю бой  другой эксп ерт ,  и не пользуется н и к ак и м и  
преим ущ ествам и  при р азреш ен и и  воп росов  по сущ еству. Ведущ ий э к сп ер т  
о рган и зует  и координ ирует  деятельн ость  эксп ер то в  разны х сп ец и альн остей  
в целях  р еш ен и я  п оставленны х  вопросов; зн а к о м и т  каж дого члена к о м и с 
сии  с п о стан овлен и ем  (определением ) о  н азн ач ен и и  эксп ерти зы  и м атер и а
лам и , п редоставлен н ы м и  в р асп о р яж ен и е  эк сп ер тн о й  к о м и с си и ; осущ ест
вляет связь  с руководителям и учреж дений (п одразделен ий ),  сотрудни ки  к о 
торы х явл яю тся  член ам и  эк сп ер тн о й  ком и сси и , и со  сп ец и ал и стам и  — чле
нам и  эк с п е р т н о й  к о м и сси и , которы е не являю тся  сотрудни кам и  э к с п е р т 
ны х учреж дений; контролирует  ср о к  производства эк сп ер ти зы  и к о о р д и н и 
рует вы п о лн ен и е  програм м ы  исследовани я; организует  о зн а к о м л ен и е  чле
нов  ко м и с си и  с ходом и пром еж уточны м и результатами исследован и й ; с о 
ставляет  п р о е к т  эк сп ер тн о го  заклю чен и я  (акта ком п л ексн о й  судебной  э к с 
перти зы ) на о с н о в ан и и  закл ю чен и й  эксп ер то в  разных сп ец и альн остей  или 
п и сь м ен н о е  со о б щ ен и е  о  н евозм ож н ости  дать  эк сп ер тн о е  заклю чен и е , с о 
гласовы вает  их тексты  с остальны м и членам и эк сп ер тн о й  ком иссии .

Р авн оп рави е  эксп ер то в  определяет  и равн о ц ен н о е  зн ач ен и е  получаемых 
результатов и вы водов исследовани я , каждое из которых в полн ом  объеме 
п ер во н ач ал ьн о  вы деляется  особо.

М одельн ы й  акт  к о м п л ек с н о й  эк сп ер ти зы  (схема 4.2) долж ен  отвечать 
о сн о в н ы м  п р и н ц и п а м  эксп ер тн ы х  и сследовани й , содерж ащ и хся , н а п р и 
мер, в уп ом ян утом  постан овлен и и  1971 г. Здесь , в частности , говорится, 
что «в заклю чен и и  эксп ер то в  до л ж н о  бы ть указано , каки е  исследовани я  
провел  каж ды й эксп ерт , каки е  ф акты  он л и ч н о  установил и к каки м  п р и 
ш ел вы водам . К аж ды й эк сп ер т  вправе подписать  общ ее  заклю чен и е  л и б о  ту 
часть его, которая  отраж ает  ход и результаты проведенн ы х им л и ч н о  и ссле
д о ван и й . Если осн о в ан и ем  о кон ч ател ьн ого  вывода являю тся  ф ак т ы , уста
н о в ле н н ы е  другим  эк сп ер то м , то об этом  такж е д о л ж н о  бы ть указан о  в з а 
клю чении». Т реб ован и е  закон а  о  том , что эк сп ер т  дает заклю чение  от с в о е 
го им ен и  на  о сн о в ан и и  исследовани й , проведенн ы х  им в соответствии  с его 
сп ец и ал ьн ы м и  п о зн ан и я м и ,  и несет за  д ан н о е  им  заклю чен и е  л и ч н у ю  о т 
ветствен ность  (статья  80 У П К  Р С Ф С Р ) ,  п олн остью  расп ространяется  и на 
л и ц ,  участвую щ их в производстве  такой  эксп ертизы .

З акон о д ател ьн ы е  проекты  (статья 23 З а к о н а  о су д еб н о -эк сп ер тн о й  д е я 
тельн ости  и статья 219 проекта У П К ) в этом  см ы сле  более чем оп р еделен 
ны , о н и  п р я м о  указы ваю т, что каж ды й эксп ерт , участвую щ ий в проведении  
к о м п л ек с н о й  эк сп ер ти зы , подп исы вает  ту часть закл ю ч ен и я , в которой  с о 
держ и тся  о п и с а н и е  проведенн ы х им исследований .

О дн ако  сам ое  тщ ательн ое  кли н и ч еское  исследование м ож ет  оказаться  
н едостаточ ны м  для получения  всей ф ен о м ен о л о ги ч еск о й  совокуп н ости , 
необходи м ой  для  устан овлен и я  предполагаем ого  диагноза . В связи  с этим 
даж е при во зм ож н ом  нали чи и  расстройств  влечений  нередко  приходится
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Заключение комплексной судебной экспертизы
С х е м а  4.2

Подписи 1 и 2

прибегать  к ф о р м у л и р о в к а м ,  сутью которых является  п р и зн а н и е  н есо вер 
ш ен ства  д и агн о ст и ч еск о го  ин струм ен тари я  для  убедительного  и к атего р и ч 
ного  о б о с н о в а н и я  д оп усти м ой  к л и н и ч еск о й  гипотезы .

Н ап р и м ер , при от сут ст вии каких-либо  убедит ельны х клинических  дан
ных, однозначно свидет ельст вую щ их о расст ройст вах влечений, допускает ся  
следующ ее заклю чение: «В  связи с уст ановочным поведением (недостоверным  
излож ением данны х о психосексуальном развит ии) от вет ит ь на  пост авлен
ный вопрос не предст авляет ся возможным».

П о сути п о д о б н а я  ф о р м у л и р о вк а  соответствует отказу  от  ответа на в о 
прос к ак  вы ходящ и й  за пределы сп ец и альн ы х  п о зн ан и й  в силу  н едо стато ч 
ного  у ровн я  разви ти я  науки ли бо  н ево сп о л н и м о й  н едостаточности  м атер и 
алов, что до п у сти м о  в свете статьи 82 У П К  Р С Ф С Р .

В ряде случаев  о ко н ч ател ьн ы й  вы вод хотя и может бы ть  сделан , о д н ак о  
л и ш ь  с гой или  и н о й  степ ен ью  вероятности . В этих си туациях  э к сп ер т  в ы 
нуж ден ф о р м у л и р о ва ть  свои  вы воды  в вероят ной форме, что отвеч ает  о д н о 
му и з  ф ун д ам ен тальн ы х  представлени й  о  гипот ет ической форме э к с п е р т н о 
го зак л ю ч е н и я  к ак  о ед и н ствен н о  возм ож н ом . П ри этом  преж де всего с л е 
дует  им еть  в виду, что вероятны й  вы вод не м ож ет  бы ть  прои звольн ы м  
п р едп о л о ж ен и ем  эксп ер та .  Вывод в вероятной  ф о р м е  является  о б ъ е к ти в 
ны м  результатом  п роведенн ого  и сследовани я  и долж ен  о д н о в р е м е н н о  с о 
держ ать  эк сп ер тн у ю  о ц е н к у  степ ен и  вероятности  (н адеж н ости )  полученн ы х 
д анн ы х . В ряде эк сп ер тн ы х  и сследован и й  для о п ределен и я  степ ен и  в ер о я т 
н ости  при об раб отке  коли ч ествен н ы х  п р и зн ак о в  использую тся  методы 
п ри кл ад н о й  м атем ати ч еско й  статисти ки . О д н ак о  сло ж н о сть  производства 
некоторы х  эксп ер тн ы х  исследовани й , в том  числе су д еб н о -п си х и атр и ч ес 
ких, о бусловлен н ая  отсутствием  или недостатком  и н ф о р м а ц и и  о  р а с п р о 
с тр ан ен н о сти  (встречаем ости ) тех или и н ы х  ди агн о сти ч ески  зн ачи м ы х  п р и 
зн ак о в ,  тео р ети ч еская  н е р еш ен н о с ть  оп ределен и я  их д и агн о сти ч еск о й  ц е н 
ности , трудности  вы делен ия  психопатологи ческих  и сексо л о ги ч ески х  п р и 
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зн аков ,  доступ н ы х  и зм ер ен и я м , порож даю т невозм ож н ость  строго  ко л и ч е 
ствен н ого  о п ределен и я  вероятности . П оэтом у  эк сп ер т  правом очен  у к азы 
вать степ ен ь  вероятности  словесно , в виде ориентирую щ ей  градации . О д н а 
ко это  не л и ш а е т  эк сп ерта  обязан н ости  обосновать  в закл ю чен и и  свою  
оц ен ку  вероятн ости  с указанием  — почему ответ на п о с та в л ен н ы й  вопрос 
не дан  в категори чн ой  ф орм е. Н едопустима при этом  зам ена вероятны х з а 
к лю чен и й  по сущ еству п редп олож ительны м и, когда употребление пон яти я  
вероятности  вы раж ает л и ш ь  неопределенность , без  указан и я  степ ен и  веро 
ятн ости .

В озм ож на следую щ ая ф орм улировка : «Д анны е о неоднократном воспро
изведении однородных, связанны х с принуж дением гомосексуального объекта 
к  половому акт у и неизменно вклю чаю щ их агрессивные элементы, девиант 
ны х сексуальны х дейст вий, полностью соот вет ст вующ их ст рукт уре пере
ж иваний, от мечавш ихся первоначально в возрасте 20  лет , в  сопост авлении с 
результ ат ам и наст оящ его сексологического обследования, выявивш его высо
кую  значимость для сексуального поведения м от ивов доминирования, с высо
кой ст епенью вероятност и (высшей степенью вероят ност и, вероят нее 
всего) говорят  о наличии параф илии в  виде гомосексуального садизма».

В значи тельной  степ ени  разреш ен ие  подобной  эк сп ер тн о й  ситуации  о б 
л е т а е т с я  при эксп ер тн о м  задан ии , ори ен ти р о ван н о м  на устан овление к л и 
ни ческого  правдоподобия  воссоздаваемой окруж аю щ им и к арти н ы  поведе
ни я  о бви н яем ого .  П ри сексуальны х п равонаруш ен иях  о б ы ч н о  т ак о й  вопрос 
во зн и к ает  при  необходим ости  к освен н ой  оц е н к и  ан ом альн ого  сек с у ал ьн о 
го п оведени я  о б ви н яе м о го  и и спользовани я  ее для  о б о сн о в ан и я ,  в со в о к у п 
ности  с другим и д ан н ы м и , значен ия  возм ож ной  патологии сексуальн ого  
влечени я  к ак  м еханизм а проти воправн ого  д е я н и я .  О н м ож ет бы ть  задан , 
нап ри м ер , в следую щ ей форме:

« Соот вет ст вует  ли  описание поведения подэкспертного в  т акой-т о си 
т уации пот ерпевш ими (свидет елям и) признакам , характ еризую щ им аномаль
ное ceKcyajibHoe поведение, обусловленное какой-либо  пат ологией сексуального  
влечения ?»

4 .3 . П редметные виды сексологических 
и сексолого-психиатрических экспертиз

Выбор к о м п л ек с н о го  эк сп ер тн о го  исследовани я, подразум еваю щ его  и с 
пользован и е  п о зн а н и й  в области  сексологии , оправдан  в ряде ю ридических  
си туаций , среди которых, н ап р и м ер , в о т н о ш ен и и  о б ви н яе м о го  прежде 
всего  им ею т значение: 1) сексуальн ы й характер правон аруш ен и я ; 2) стер ео 
т и п н о сть  и п овторн ость  п равонаруш ен ий , в некоторы х  случаях даж е не 
им ею щ и х  я в н о  сексуальн ой  подоп леки; 3) соверш ен и е  д ея н и й ,  п о зв о л я ю 
щих зап одозри ть  расстрой ство  влечений  лю бого  другого вида (н е о д н о к р ат 
ны е подж оги , краж и, гом и ц и дн ы е акты  и т .п .);  4) п редп олож ени е  связи  
п р о ти во п р авн о го  п оведени я  с сексуальн ы м и  расстройствам и и  н а р у ш е н и я 
ми сексуальн ого  влечения  в анамнезе.

П ри вы боре между о д н ород н ой  и ком п л ексн о й  эксп ер ти зам и  следует 
им еть  в виду, что т о л ьк о  в рамках совм естн ого  исследовани я  оказы вается  
доступ н ой  о ц е н к а  взаим одействия  психопатологи ческого  и п ато сексо л о ги 
ч еского  ф акторов .  О пределен ие таки х  си стем ны х качеств объекта , вероят
ность  вл и я н и я  которы х на поведение в указан ны х ситуациях  всегда велика, 
п озвол яет  почти о д н о зн ач н о  остан овиться  на вы боре К С С П Э .
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О б о с н о в а н н о с т ь  вы бора К С С П Э  вы раж ается  в п остан о вке  п р аво о х р а
н и тел ьн ы м и  орган ам и  вопросов , отраж аю щ их к о м п е тен ц и ю  эк сп ер то в ,  а 
такж е  уровен ь  с о в р е м е н н ы х  зн а н и й .  Э ти воп росы  н е р азр ы вн о  с в я зан ы  со 
след ую щ и м и  с т о я щ и м и  перед  К С С П Э  задачам и в уголовном  процессе .

1. У стан овлен и е  ин диви дуальн ы х  осо б ен н о стей  н а п р авл ен н о сти  сексу 
альн ого  вл еч ен и я , сп о со б о в  его реали зац и и  или ины х о тл и ч и тельн ы х  черт 
сексу ал ьн о сти , в ы я сн е н и е  их вл и я н и я  на поведени е в м ом ен т  п реступ ле
ни я ,  о п р еделен и е  степ ен и  оп асн о сти  л и ч н о сти  и вы бор  адекватн ы х  мер м е 
д и ц и н с к о г о  характера  в случае экску л ьп ац и и  и н ди ви да  или п р и зн а н и я  его 
о гр а н и ч е н н о  вм ен яем ы м .

В опросы , с о ответствую щ ие д а н н о й  задаче, могут бы ть сф о р м у л и р о в ан ы  
следую щ им  образом:

«И м ею т ся л и  у  подэксперт ного признаки каких-либ о  аном алий сексуа>1Ь- 
ност и, кот орые оказали  бы влияние на его поведение в  т акой-т о  сит уации?  
Если т аковы е имею т ся, то в  какой  ст епени их влияние на поведение было вы - л 
раж ено, носят л и  они болезненный, пат ологический характ ер  и лиш али  ли  они  
подэксперт ного возмож ности осознават ь ф акт ический характ ер и значение  
своих дейст вий либо руководит ь ими в период соверш ения инкриминируемого  
ему деяния? Н уж дается л и  подэксперт ны й в применении к  нем у принудит ель
ны х м ер м едицинского характ ера с учет ом возмож ной пат ологии сексуальной  
сферы и связанной с данными расст ройст вами его общ ественной опасностью?»

2. В ы явл ен и е  у н есо вер ш ен н о л етн и х  об ви н яем ы х  н а р у ш ен и й  полового  
и пси хосексуальн ого  со зр ев ан и я ,  оказы ваю щ и х  в л и я н и е  на  их поведени е  в 
м о м ен т  п реступ лен и я , а такж е  на сп о со б н о сть  о созн авать  ф а к т и ч е с к и й  ха
рактер  и  о б щ еств ен н у ю  о п а сн о сть  своих дей ств и й  л и б о  руководи ть  ими.

Д а н н а я  задача исходит из см ы сл а  статьи  20 УК РФ , в соответстви и  с к о 
торой  н е со в е р ш е н н о л е т н и й ,  д ости гш и й  возраста уголовной  о тветств ен н о с 
ти . но вследствие отставан и я  в п сихическом  разви ти и , не с в я за н н о го  с п си -  Э  
х и ч ески м  р асстрой ством , бы л л и ш ен  сохран н ости  в полн ой  мере указан н ы х  
с п о со б н о ст ей ,  не подлеж и т  уголовной  ответствен ности . О ставляя  в с т о р о н е /  
все н е доразум ен и я , о б разовавш и еся  в результате подобн ой  ф о р м у л и р о вк и  
(н а п р и м ер ,  введение этой  статьи У головного  кодекса при действую щ ей  с т а 
тье 392 У П К  или явн о е  несоответствие  ее статье 22 У К, согласн о  которой  
подросток  с п си х и ч ески м и  ан о м а л и я м и  в той  же степ ен и  н а р у ш е н н о й  с п о 
с об н ости  тем не менее  подлеж и т  н ак азан и ю ),  п р и зн аем , о д н ак о ,  саму п р а 
вом ер н о сть  учета степ ен и  п сихич еской  зрелости  н есо в ер ш ен н о л етн его  при 
о ц е н к е  его сп о со б н о сти  к  о с о зн а н н о -в о л е в о м у  поведению .

О п р ав д ан н о сть  сексологи ч еского  и сследовани я  обусловлена  в д ан н о м  
случае тем , что лю бы е н а р уш ен и я  разви ти я  в д а н н о м  контексте  не сводятся  
и с к лю ч и тел ь н о  к интеллектуальн ы м  расстройствам  и отраж аю т ш и р о к и й  
сп ек т р  д и зо н то ге н ет и ч еск и х  ан о м а ли й  л и ч н о сти  в целом , в связи  с чем их 
о ц е н к а  д о л ж н а  вклю чать  и ан ал и з  о тк л о н ен и й  в п сихосексуальн ом  с т а н о в 
л е н и и ,  п о ско льку  последн ее  явл яется  составн ой  частью  пси хи ч еского  р аз 
вития. Т ак ж е  следует п р и н и м ать  во в н и м ан и е  то  обстоятельство , что речь 
м ож ет  идти не только  о  задерж ках разви ти я ,  обусловленн ы х со ц и ал ьн ы м и  
п р и ч и н а м и ,  н о  и о  ретардац ии  п си х о ф и зи ч еско го  со зр ев ан и я ,  со став н о й  
частью  кото р о го  явл яется  психо- и сом атосексуальное  стан о вл ен и е  и н д и 
вида, в с в я зи  с чем сексо ло ги ч ески й  метод стан ови тся  одн и м  из наиболее  
адекватн ы х  и н струм ен тов  исследован и я . Н еобходим ость  такого  ан али за  
о с о б е н н о  о ч еви д н а  при  сексуальном  характере деликта.

Вопрос м ож ет  бы ть  задан в следую щ ей форме:
«И мею т ся л и  у  несоверш еннолетнего признаки дисгармонии (аном алии) 

психосексуального развит ия, если да, то в  какой  мере они оказы вали влияние
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на его поведение и м ог л и  он в  полной мере осознават ь значение своих дейст вии  
или руководит ь ими в  данной ситуации?»

3. У стан овлен и е  степ ен и  сохран ности  адап тац и о н н ы х  сп осо б н о стей  в 
сексуал ьн ой  сф ере  (сп особн ости  к п о л н о ц ен н о й  сексуальной  ак ти в н о сти )  
о б ви н яе м ы х  или ин ы х  уч астн и ков  ю ридического  процесса .

Д о  недавнего  врем ени эта  задача м ноги м и  рассм атри валась  как  п ри н ад -  
/ л еж ащ ая  сугубо к ко м п етен ц и и  су д еб н о -м е ди ц и н ск о й  эксп ертизы . В рам -

л  I ках д а н н о го  эк сп ер тн о го  исследовани я  возм ож н а  о ц е н к а  л и ш ь  сом ати ч ес-
I/4 кой  сохр ан н о сти  уроген итальной  сф ер ы , соответствия  некоторы х парам ст-
/  - ров возрастн ой  н орм е , в лучш ем случае при соответствую щ ей подготовке

эксп ерта  — б и ологи чески х  показателей  сексуальности . О д н ак о  п е р еч и с 
л е н н ы е  во зм ож н ости  залож ен ы  в сам остоятельн ом  виде э к с п е р т н о ю  и ссле
д о ван и я  — судебной  сексологи ч еской  эксп ерти зе ,  сп о со б н о й  с б о льш и м и  
о с н о в а н и я м и  разреш и ть  дан н у ю  задачу, причем  зн ачи тельн о  р асш и р и в  
пределы п о т ен ц и ал ьн о й  аргум ентации .

Д а н н а я  задача м ож ет  бы ть  кон кр ети зи р о ван а  следую щ им вопросом :
« И меют ся л и  у  подэкспертного какие-либо  болезненные расст ройст ва сек 

суальной (и ли  психической) сферы, препят ст вую щ ие соверш ению им полового  
а кт а ?»

4. У стан овлен и е  у л и ц ,  участвую щ их в судебном проц ессе , п р и зн ако в  
и н верси и  п оловой  иден ти ч н ости , определение в случае ее н али чи я  степ ени  
в л и я н и я  на поведени е в ю ридически  значи м ы х обстоятельствах.

О дин из прави льн ы х  вариантов  такого  вопроса следую щ ий:
«И мею т ся ли  у  подэкспертного ф изические и психические особенности, к о 

т орые м огли бы явит ься основанием для смены его паспортного пола ? Если да, 
т о имели л и  данные особенности подэксперт ного влияние на  его поведение в 
т акой-т о  сит уации?»

Д ве п оследн и е  задачи до  недавних пор зачастую рассм атри вал и сь  как 
о тн о с я щ и е с я  к к о м п е тен ц и и  судебны х м едиков , а вы текаю щ ие из них и с 
след ован и я  п ров оди ли сь  в соответствии с п.п. 15—23 «П равил  су д еб н о -м е
д и ц и н с к о й  эк сп ер ти зы  половы х со сто я н и й  мужчин» (1968) и п.п . 75—77 
«П равил  су д еб н о -м е ди ц и н ск о й  ак у ш ер ск о -ги н ек о л о ги ч еск о й  экспертизы » 
(1966). Вместе с тем стало оч еви дн о , что д ан н ы е  норм ы  не всегда отвечаю т 
с о в р е м е н н о м у  уровн ю  представлений  о  природе с о сто я н и й , ведущих к  этим 
расстрой ствам . Р еш аю щ и м  доводом  для  разделения  к о м п е тен ц и й  судебн о
го м едика и сексолога  является  необходим ость  ан али за  субъ ективн ой  сто 
роны  патологи и , психопатологи ческого  переж ивания .

В этом  к о н тексте  даж е уп о м и н ан и е  в числе других п р и зн ак о в  «наличия  
и характера полового  влечения» н и к о и м  образом  не могло  считаться  д о с т а 
то ч н ы м , п оскольку  проблем а о тр и ц ан и я  пола связан а  со сп ектром  с о с т о я 
н и й ,  д и ф ф е р е н ц и а ц и я  которы х доступна только  в рам ках п сихиатри ческой  
и сексо ло ги ч еско й  к о м п етен ц и й . Н а сего дн яш н и й  ден ь  возобладала более 
в звеш ен н ая  п о зи ц и я ,  о тр аж ен н ая  в проекте «П равил п роведени я  э к с п е р т 
ных и сследован и й  л и ц  м уж ского  пола при  половы х преступлениях  и по 
граж дан ски м  делам », где указано , что «если... во зн и кает  необходи м ость  в 
р еш ен и и  воп роса  о  половой  при н адлеж н ости , то  обследуем ы й через л и ц о  
или орган , н а зн ач и вш его  судебн о -м еди ц и н ску ю  эксп ертизу , дол ж ен  н а 
правляться  на  об сл ед ован и е  в учреж дение здравоохран ени я  сек со ло ги ч ес
кого  п р о ф и л я  с последую щ им  проведени ем  комиссионной  су д еб н о -м е д и 
ц и н ск о й  эксп ер ти зы »  (п.п. 1.20 и 2.8).

Н аиболее  адекватн ы м  реш ен ием  д а н н о й  проблем ы  является  отн есен и е  
ее к к о м п е тен ц и и  К С С П Э ,  предметом  которой  служ ит устан овление у л и ц ,  
участвую щ их в судебном  проц ессе , п р и зн ак о в  н аруш ений  психического
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пола, о п р еделен и е  в случае их н али чи я  степ ен и  вл и я н и я  на поведени е  в 
ю ри ди ч ески  зн а ч и м ы х  обстоятельствах . О тн есен и е  д а н н о й  задачи к с о 
вм естн ой  к о м п е тен ц и и  исходит из своеобразия  д и агн о сти к и  т р ан с сек су ал ь 
ны х с о с т о я н и й ,  подразум еваю щ ей  к о м п л ек с н о е  обследован ие  в п р и н ц и п е .

П ри  это м , если  п р авоохран и тельн ы м и  орган ам и  кон кр ети зи р у ется  и н 
тересую щ ая  их си туац и я , уже чисто  д и агн о сти ч еско е  разр еш ен и е  д ан н о го  
воп роса  н еред ко  м ож ет при обретать  важ ное зн а ч ен и е  ф акто р а ,  в той  или 
ин ой  мере вл и я ю щ его  на поведени е подэксп ертн ого .  У стан овл ен и е  т р а н с 
сексуализм а  с а м о  по  себе свидетельствует  о глубокой д е ф о р м а ц и и  разви ти я  
са м о с о зн а н и я  л и ч н о с т и ,  ее п о тр еб н о стн о -м о т и в ац и о н н ы х  структур. Ч асто  
к  том у же он  соп ровож дается  и усугубляется своео бр азн ы м  ко м п л ек с о м  
п си хоп атологи чески х  о б р азо ван и й , что м ож ет влиять  на о ц е н к у  с п о с о б н о с 
ти к о тр аж ен и ю  о к руж аю щ его  и сохран н ости  регуляторны х м ехан и зм ов  п о 
ведения.

М огут встречаться  и и н ы е  воп росы , м енее р асп р о стр ан ен н ы е  в п р а к ти 
ке судебной  эк сп ер ти зы . О д н ак о  редкость  п остан овки  таки х  воп росов  не 
говори т  об  их н е п р ав о м ер н о сти ,  п оскольку  о н и  им ею т п рям ое  о тн о ш е н и е  к 
возм о ж н ы м  п си х и ч ески м  и психосексуальн ы м  расстрой ствам  обследуем ы х 
и н ап рям ую  с в я зан ы  с исследуем ой ситуацией .

5. У стан овлен и е  степ ен и  соответствия  обстоятельств , п ри вед ш и х  к 
см ерти  л и п а ,  п р е дп олож и тельн о  п о ко н ч и вш его  ж и зн ь  сам оуби й ством , к л и 
н и ч е ск о й  кар ти н е  пов ед ен и я , св я зан н о го  с д еви ан тн ы м  сп особом  р е а л и за 
ци и  сексуальн ого  влечения.

Речь идет  о  так  н азы ваем ой  а у т о асф и к си о ф и л и и ,  о д н ой  из р азн о в и д 
ностей  а н о м а л ь н о го  сексуальн ого  поведени я , з акл ю ч аю щ ей ся  в д о с т и ж е 
н и и  удовлетворен ия  путем переж атия  со н н ы х  артери й , а такж е другим и 
сам о д естр у к ти вн ы м и  сп о со б ам и , при неосторож н ости  нередко  ведущ и м и  к 
см ертельн ом у  исходу.

Вопрос в д а н н о й  си туации  м ож ет бы ть поставлен  следую щ им  образом:
« И мею т ся л и  в  обст оят ельст вах дела признаки, которые позволили бы в  

качест ве причины счерт и предполож ить несчастный случай, происш едш ий в  
результ ат е использования аномального способа удовлет ворения сексуальной  
пот ребност и ?»

6. Э к сп ер тн ая  о ц е н к а  потерп евш и х  от  сексуальны х преступ лен и й . С у 
щ ествую т три  о сн о вн ы х  условия, которы е требую т п си хи атри ческой  и с е к 
с о л о ги ч еск о й  о ц е н к и  при н аси льствен н ы х  сексуальн ы х действиях: у стан ов
л ен и е  б е с п о м о щ н о го  с о сто я н и я  потерп евш ей , сп о со б н о сти  давать  п о к а з а 
н и я  и о п ределен и е  степ ен и  тяж ести  п овр еж д ен и й , которы е явл яю тся  о с о 
бы м и состав ам и  преступлени я .

Т р а д и ц и о н н о  п роводи м ое  кл и н и к о -п с и х о п ато л о ги ч ес к о е  обследован и е  
в ряде случаев  оказы вается  недостаточ н ы м , п оскольку  н езави си м о  от н а л и 
чия п си х и ч еско й  патологии  этап  и характер  психосексуального  р азви ти я  во 
м ногом  о п р е д е ля ю т  как  поведени е этих л и ц  в к р и м и н а л ь н о й  си туац и и , так 
и различия  в восп р и яти и  происходящ их с ни м и  собы ти й , а такж е  п о с л е 
д у ю щ и е п р оц ессуальн ы е сп особн ости .

В опросы , соответствую щ и е д а н н ы м  задачам , могут бы ть  сф о р м у л и р о в а 
ны в следую щ ем  виде:

«М о гл и  пот ерпевш ий(ая) по уровню  своего психосексуального развит ия или  
в  силу ка ки х-ли б о  аномалий сексуальност и в  момент  правонаруш ения правиль
но поним ат ь характ ер  и  значение дейст вий прест упника или  оказы ват ь со
прот ивление с учет ом обст оят ельст в конкрет ной ситуации?»

«М ож ет  л и  пот ерпевш ий(ая) по уровню  своего психосексуального развит ия  
или в силу возмож ных аномалий сексуальност и правильно воспринимат ь
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т акие-т о  обстоят ельст ва, имеющ ие значение для дела, и дават ь о них пра
вильные показания (правильно их воспроизвести)?»

«К акие непосредственные и отдаленные последст вия имело для пот ерпев
шего совершение с ним конкрет ны х прот ивоправных дейст вий? Какова ст е
пень т яж ест и наст упивш их расст ройст в психической и сексуальной сфер?»

У казан н ы е  последствия могут заклю чаться  и в ф о р м и р о в а н и и  у п о д 
вергш ихся развратн ы м  или н аси льствен н ы м  сексуальны м  действиям  о д н о 
родны х вы звавш и м  их ф орм  ан ом альн ого  поведения. Н ередко в процессе  
следствия  вы является ,  что лиц а, со верш и вш и е  деви ан тн ы е  сексуальны е 
дей ств и я ,  или п о терп евш и е в детстве были объектам и  гом осексуальн ы х или 
н аси л ьствен н ы х  актов.

7. У становление взаи м освязи  между ролью  ж ертвы  в прош лом  и д ал ь 
н ей ш и м  д ев и ан тн ы м  поведением . Э то стан овится  правом ерны м  в той сте 
пен и , в к оторой  о н о  определяет  условия, сп особствовавш ие совер ш ен и ю  
к о н к р е тн о го  преступления  и, следовательно, и м ею щ ие ю ридическое  зн а ч е 
ни е  и  обязательн ы е для вы явлен и я  в судебном процессе.

С оответствую щ ий вопрос может быть сф орм улирован  следую щ им  о б р а
зом:

«И мело л и  значение д м  психосексуального развит ия обвиняемого соверш е
ние в  от нош ении его девиант ны х сексуальны х дейст вий в  прош лом? Если да, 
то в  какой  мере оно определило формирование аномального сексуального пове
дения, проявивш егося в данной сит уации правонаруш ения ?»

П ри ответе на такой  вопрос необходим о учиты вать этап психосексуаль
ного р азви ти я  в тот период, когда индивидуум подвергся сексуальн ы м  п р и 
тяза н и я м , характер  последую щ их сдвигов и о тк л о н ен и й  в сексуальном  ста 
н о в л ен и и , степ ен ь  соответствия  элем ен тов  со бствен н о  ан о м аль н о го  п о в е
д ен и я  том у  поведени ю , жертвой которого  являлся  в прош лом  сам подэкс- 
п ертн ы й , с м акси м ал ьн о  возм ож н ы м  установлением  зави сим ости  д ан н ы х  
и зм е н е н и й  проц есса  психосексуальны х о ри ен тац и й  от о к азан н о го  воздей 
ствия. П оскольку  в д ан н о м  случае могут бы ть получены  вы воды , которы е 
ч аш е н о сят  в ероятн остн ы й  характер, излож ен ие их в категори чн ой  ф о р м е  
не всегда допусти м о .

И зло ж ен н ы е  м етодологические  подходы и о р ган и зац и о н н ы е  о со б ен 
н ости  К С С П Э ,  естественн о , не охваты ваю т всего разн ообрази я  в о зн и к а ю 
щ их в практи ке  си туаций  и могут бы ть  д о п о л н е н ы  в ходе н а к о п л ен и я  опы та 
их реали заци и .



Часть I/

Методические основы 
сексологической экспертизы



Г л а в а  5

Сексологические методы исследования 
и семиотика юридически значимых 

сексуальных расстройств

В свое время М иш ель  Ф уко не без язвительности  охарактеризовал науч
ные м етодологические подходы к изучению  сексуальности. Он писал , что 
способы , которы м и ритуалы при знан ия  ф ункц ион ирую т в научны х схемах, 
конституирую т «это ненасы тное и традиц ионн ое  вымогательство» сексуаль
ного п р и зн ан и я  в научных ф орм ах  посредством: 1) клин ической  к о д и ф и к а 
ции сп особов  «заставлять говорить». Сочетание исповеди с обследованием , 
рассказ о сам ом  себе с дем онстри ровани ем  ряда знаков  и си м п том ов , допус
каю щ их д еш и ф ровку ; допрос , тщ ательно разработанны й оп р о сн и к , ги пноз с 
вы зы ванием  во сп о м и н ан и й , свободны е ассоциации ; 2) постулата всеобщ ей 
и д и ф ф у зн о й  причинности . Н аделение секса неиссякаем ой  и многообразной  
п ри ч и н н о й  силой . П редполагается, что собы тия  в сексуальном поведении, 
сам ы е н еприм етн ы е — будь то несчастны й случай или отклонен ие, недоста
ток  или излиш ество , сп особны  повлечь за собой разнообразны е последствия 
на протяж ении  всей ж изни. Нет такой болезни или ф и зи ческого  расстройст
ва, для которых в XIX в. не была бы придумана сексуальная этиология. От 
дурных при вы ч ек  детей до чахотки взрослых, до нервны х болезней  и вы рож 
ден и я  отдельных рас — для всего этого м едицина того времени соткала 
целую сеть сексуальной причинности . П ринц ип  секса как  «причины  все и 
вся» — оправдани е  процедуры тотального, детального  и постоян н ого  п р и 
зн ан и я ; 3) п р и н ц и п а  латентности , присущ ей сексуальности. И сследование 
не только  того, что субъект и в самом  деле хотел бы скры ть, но и того, что 
скры то  от него самого; 4) метода интерпретации. П ризнание  уже не д оказа 
тельство, н о  зн ак ,  а сексуальность — нечто, подлежащ ее интерпретации;
5) м едикали заци ю  последствий п ри знан ия . О бласть секса переводится из ре
гистра ви ны  и греха в регистр  нормального  и патологического; свойственная  
сексу патогенность; секс как поле патологической неустойчивости; поверх
ность отраж ен ия  для других заболеваний; очаг собственной  нозограф ии  — 
ин стин кта , склон н остей , образов, удовольствия, поведения. П ри зн ан и е  п о 
лучает теперь свой  см ы сл  и место в ряду медицинских  вмешательств.

В н астоящ ее  время м ож но  утверждать, что эпоха пан сексуали зм а  в п с и 
хологии и психиатрии  закончилась . О днако  это  н е  упростило, а услож нило  
ситуацию , о со б ен н о  в области  судебно-п сихи атрической  эк сп ер ти зы , где 
для вероятностного  о б ъясн ен и я  регуляции исследуемого поведения  при хо
дится  использовать  д ан н ы е  нескольки х  наук — психиатрии , психологии и 
сексологии .

5.1. О собенности сексологического метода обследования 
в судебной экспертизе
Э к сп ер т -се к со л о г  обязан  провести все исследования, которы е необхо

ди м ы  и д остаточн ы  для дачи  заклю чения , кром е зап рещ енны х закон ом  и 
ин ы м и н о р м ати вн о -п р а во вы м и  актами.
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П ри у точн ен и и  эк сп ер тн о го  задан ия  следует им еть  в виду, что н ео бх о 
д и м о сть  в и сп о л ьзо в ан и и  сп ец и альн ы х  сексологи ч ески х  п о зн ан и й  м ож ет 
вы являться  на лю бы х этапах следствен ны х д ей ств и й , в том  числе о т н о с я 
щ ихся к о п е р а т и в н о -р о зы с к н ы м . В этих случаях надо четко  р азгран и ч и вать  
с о б ст в ен н о  эк с п е р т н ы е  задан ия  от  ин ы х  ф о р м  сотрудничества  сп ец и али ста  
с п р аво о х р ан и тел ьн ы м и  орган ам и . Т ак , н ап р и м ер , сущ ествен н ы  различия  
между п равовы м  статусом сп ец и ал и ста  и эксп ерта . Если первого  п р и гл а ш а 
ют для и сследован и я  доказательств , то  заклю чение  второго  явл яется  с а м о 
сто я тельн ы м  видом  доказательства  (п одробно  см. главу 15).

С у д еб н о -се к со л о ги ч еск о е  обследован ие , к ак  и лю бое  другое эк сп ер тн о е  
и сследован и е ,  п остроен о  на ан ал и зе  со о т н о ш е н и я  субъ ективн ой  и о б ъ е к 
ти вн о й  и н ф о р м а ц и и .  П ри  о ц е н к е  полн оты  и о бъекти вн ости  им ею щ и хся  
п о к а за н и й ,  которы е остаю тся  сам остоятельн ы м и  судебны м и д о к азател ьст 
вам и , э к с п е р т  до л ж ен  учиты вать  такие  ф ак то р ы , к ак  д л и тел ьн о сть  з н а к о м 
ства с п о д эк с п ер тн ы м  л и ц а ,  даю щ его  п о к а зан и я ,  его о све д о м л ен н о сть  в 
п си хи атр и ч ески х  вопросах, а такж е заи н тер есо ван н о сть  этого  л и ц а  в исходе 
дела. П оэтом у  нельзя и гн ори ровать  лю бую  возм ож н ость  л и ч н о й  встречи и 
беседы  с б л и зк и м и ,  о с о б е н н о  с ж ен ам и ,  что м ож ет быть, од н ако , осу щ ест 
влен о  т о л ьк о  в рам ках  д о п р о са  с участием эксп ерта .

У казан н ы е  о со б ен н о сти  о п ределяю т о гр ан и ч ен н ы е  во зм ож н ости  ам б у 
л ато р н о й  эк сп ер ти зы . К том у же для сексологи ч еского  об след ован и я , как  
ни для  к а к о го -л и б о  другого, важ на атм осф ера  д о вери тельн ости  в ходе и с 
следовательской  процедуры , без  которой  получение необходим ы х для  а н а 
л и за  д ан н ы х  об и н т и м н о й  сф ере  сексуальн ости  п ракти ч ески  недоступно . 
Тем  более, что исследовательская  процедура связан а  с о б н аж ен и ем  и сп ы ту
ем ого  для  п роведени я  ан троп о м етр и ч еско го ,  а при н еобходи м ости  и уроло
ги ческого  об след ован и я . П оэтом у  при н есоблю ден и и  требуемых для и с сл е 
д о в а н и я  условий  во зм о ж н а  ссы лка  на  их н еп одходящ и й  характер , в том  
числе при сутствие  ины х л и ц ,  о со б ен н о  других уч астн и ков  проц есса , как 
обстоятельство , п реп ятствую щ ее  даче закл ю чения .

С п е ц и ф и к а  и сп о л ь зо в ан и я  сексологи ч еского  метода в условиях  судеб
н о -э к с п е р т н о й  си туац и и  заклю чается  такж е в почти  н еи зб еж н о м  и с к аж е
н ии  п о д эк с п ер т н ы м  зн ач и м о й  и н ф о р м а ц и и  в о т н о ш е н и и  к ак  своего  акту 
альн ого  с о с т о я н и я ,  т а к  и условий  и о собен н остей  разви ти я . Н езави си м о  от 
того , явл яется  ли п одобное  поведени е у м ы ш л е н н ы м  или  н еосо зн ав а ем ы м , 
н е достов ерн ость  излагаем ы х сведен и й  м ож ет су щ ествен н о  сказаться  на к о 
н е ч н о й  к в а л и ф и к а ц и и  особ ен н о стей  как  психосексуальн ого  онтоген еза , 
так  и с о с т о я н и я  сф ер ы  влечений . В связи  с эти м  подчас трудно  и с п о л ь зо 
вать и ряд  таки х  тр ад и ц и о н н ы х  для  сексологи и  стан дар ти зи р о ван н ы х  д и а 
гн ости чески х  ин струм ен тов ,  как , н ап р и м ер , С Ф М  (о п р о с н и к  по сек с у ал ь 
ной ф у н к ц и и  м уж ч и н ы ) и ан кети рован и е .  П ер еч и сл ен н ы е  о гр ан и ч ен и я  
о б язы в аю т  э к сп ер та  к м ак си м ал ьн о  детальном у  и сп о л ьзо в ан и ю  всех и м е ю 
щ ихся  у него возм ож н остей , которы х у него  ф ак ти ч еск и  т о л ьк о  две: и зу ч е
ние уголовного  дела и  обследован ие  испы туем ого.

П ри  осви детельствован и и  об в и н яе м ы х  осущ ествляется  рассп рос  об  о б 
стоятельствах  и н к р и м и н и р у е м о го  им д е я н и я ,  о со б ен н о стя х  их сек с у а л ь н о 
го п оведен и я  и психического  с о сто я н и я  в период  п р а во н ар у ш ен и я .  П ри  о с 
ви детельствовании  п отерп евш их  п роводи тся  расспрос  об обстоятельствах  
к р и м и н а л ь н о й  си туац и и , о со б ен н о стя х  психического  с о ст о я н и я  и пов ед е
н и я  в это т  и в последую щ и й  периоды  до  м ом ен та  обследован ия . П р и  о с в и 
детельствован и и  истц ов  и ответч иков  п рои зводится  расспрос  об  о б с т о я 
тельствах  с о в е р ш е н и я  граж дан ского  акта, психического  с о ст о я н и я  и с ек с у 
ал ьн о го  п оведен и я  в т о т  период.
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К л и н и ч еск о е  исследование заверш ается  си стем атизац ией  вы явленн ы х 
ф ен о м е н о в ,  их сексологи ч еской  к вал и ф и к ац и ей  для целостного  ан ализа , 
с о о т н е сен и я  с п р и н я ты м и  критери ям и  си ндром ологи ч еской  и н о зо л о ги ч ес
кой д и агн о сти к и  и  вы н есен и я  эксп ертн ого  реш ен и я  в зави си м ости  от к о н 
кретной  ю ридически  зн ачи м ой  ситуации.

П ри ин терп ретац и и  полученны х дан н ы х  сексолог долж ен  всегда р у к о 
водствоваться  исклю ч ител ьно  к л и н и ч еск и м и  аргум ентам и с последователь
ны м  переходом от ф ен о м ен о л о ги ч еск о го  о п и сан и я  к н о зограф и ч еской  ве
р и ф и к а ц и и  и ф у н к ц и о н а л ьн о м у  диагнозу .

5.2. Р абота эксперта-сексолога с материалами дела

5.2.1. Требования к материалам дела
М и н и м ал ь н ы й  стандарт  материалов, необходим ы х для  производства 

К С С П Э ,  при  отсутствии которых следует сделать соответствую щ ие за п р о 
сы в орган ы , н ап р ави вш и е  на эксп ертизу , вклю чает уголовное или граж 
д ан с к о е  д ело ,  в котором  представлены: постановлени е  (определение)  С П Э  
(с указан и ем  вида С П Э );  об ъ екти вн ы е  д ан н ы е  о  лич н ости  подэкспертного : 
характери стики  (характеризую щ ие м атериалы ); м ед и ц и н ск и е  сведения: 
к о п и и  зак л ю ч ен и й  преды дущ их С П Э  по дан н о м у  делу; ам булаторны е м е 
д и ц и н с к и е  карты  из п о л и к л и н и к и  общ его  п роф и ля  и П Н Д ; п одл и н н и ки  
(к о п и и )  стац и о н ар н ы х  историй  болезней ; сп равки , вы п иски  из м е д и ц и н 
ских карт, м ед и ц и н с к о го  заклю чения .

Если предварительное  изучение материалов дела п озволяет  провести 
предп олож и тел ьн ую  диагностику , то запросы  могут бы ть ц е ле н ап р ав л ен 
н ы м и  и в ряде  случаев сп особствовать  к оррекц и и  поставленны х  перед э к с 
пертизой  воп росов  и определению  вида эксп ерти зы , в том числе к о м п л е к с 
ных с п ри влечен и ем  психологов, невропатологов , эн д о к р и н о л о го в  и других 
сп еци алистов .

В соответствии  со статьей 82 У П К  Р С Ф С Р  недостаточность  материалов 
является  одн и м  из о сн о в ан и й  отказа  в даче  заклю чения . П ри  этом  следует 
учиты вать , что под  недостаточностью  материалов подразум евается  не число 
объектов  иссл ед ован и я , а объем и н ф о р м ац и и . П редставленн ы е материалы 
могут бы ть  настолько  н е и н ф о р м а ти в н ы м и , что стан овится  н е возм ож н ы м  
их и сп ользов ан и е  для  о ц е н к и  в кон кретн ом  случае обстоятельств  ж изн и  о б 
следуемого. В такой  ситуации эк сп ер т  в соответствии  со  статьям и 82 У П К  и 
76 Г П К  Р С Ф С Р  вправе заявить  ходатайство о  получении д о п олн и тельн ы х  
сведен и й  и л и ш ь  после его о тк л о н ен и я  правом очен  сделать вы вод о  н е в о з 
м ож н ости  дачи  заклю чения . П ри вы я вл ен и и  недостаточности  представлен 
ных м атериалов  дела зап рос в органы  н ап равлен и я  на эк сп ер ти зу  м ож ет 
бы ть  о ф о р м л ен  в виде ходатайства с перечнем  всех необходи м ы х для  п р о в е 
д ен и я  эк сп ер ти зы  м атериалов (статьи 82, 189 У П К  Р С Ф С Р ).  При зая в л е 
ни и  такого  ходатайства с р о к  производства эк сп ерти зы  п ри останавли вается , 
если  до  его удовлетворен ия  дальн ей ш ее  проведение исследовани я  н е в о з 
мож но .

Э ксп ер т  об язан  изучить все предоставленны е объекты  исследовани я, 
поскольку  право  на отказ  от производства эксп ер ти зы , т.е. от  проведени я  
сп ец и ал ьн ы х  и сследовани й , закон ом  не предусматривается , за и с к л ю ч е н и 
ем случаев н е к о м п етен тн о сти  эксперта.

С вед ен и я  об о соб ен н остях  психического  состоян и я  и п оведени я  в п е р и 
од исследуем ой ю ридич еской  ситуации  собираю тся  при осви детельствова
нии:
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•  о б ви н яе м ы х  — в проц ессе  изучения и ан ализа  п о к а зан и й  п о д эк с п ер т 
ного , их д и н а м и к и  в период  предварительного  и судебного  следствия, 
и зуч ен и я  и ан ал и за  объекти вн ы х  д ан н ы х  (заклю чен и я  с у д еб н о -м е д и 
ц и н с к о й ,  суд еб н о-б и ологи ч еской  эк сп ер ти з  и  т.д .), а такж е при изу
ч ен и и  п о к а за н и й  свидетелей  к р и м и н ал ьн о й  ситуации;

•  п о тер п евш и х  — изучении п о к а зан и й  п отерп евш его , о б в и н я е м о го  и  
сви детелей  к р и м и н ал ь н о й  ситуации;

•  истц ов  и о тветч и ко в  — изучении  и ан али зе  их исковы х зая вл ен и й , хо 
датай ств ,  п о к а зан и й ,  которы е д ан ы  в судебном  заседании .

М атериалы  о  сексуальн ы х  расстройствах , о со б ен н о стя х  их п р о я вл ен и я , 
д и н а м и к е  разви ти я ,  терап евти ч ески й  а н ам н ез  получаю т при изучен ии  и 
ан ализе  м ед и ц и н с к о й  докум ен тац и и . С  целью  получени я  более п олн ы х  
об ъ екти вн ы х  сведен и й  о п о д эксп ер тн о м  возм ож ен  и расспрос  л и ц  его б л и 
ж ай ш его  о кр у ж ен и я  — р од ствен н и ков , сослуж и вцев  (с со б л ю д ен и ем  тр еб о 
ван ий  У П К  Р С Ф С Р ) .  С ледует при этом  пом н и ть ,  что осн о вн у ю  ц ен н о сть  
п редставляю т не м н ен и е  или субъективн ое то л ко ван и е  окруж аю щ и х , а о б ъ 
ек ти в н ы е  ф ак ты . П оэто м у  нуж но стрем иться  к тому, чтобы характери стика  
сексуальн ой  сф ер ы  п одэксп ер тн о го  б л и зк и м и  подтверж далась соответству
ю щ и м и  п ри м ерам и .

С о в е р ш е н и е  п роти во п р авн о го  сексуальн ого  д е я н и я  всегда д о л ж н о  н а 
стораж и вать  в о т н о ш е н и и  возм ож н ы х  расстрой ств  сексуальн ого  влеч ен и я  и  
определять  особую  такти ку  следствен ны х  дей стви й , в том  числе свя зан н ы х  
с подготовкой  к п р о веден и ю  эк сп ерти зы  м атериалов уголовного  дела , к о т о 
рые по во зм ож н ости  д о л ж н ы  содерж ать  как  м о ж н о  больш е сведен и й  об 
осо б ен н о стя х  полового  разви ти я  и сексуальн ой  ж и зн и  п од эксп ертн ого .

В делах  о сексуальн ы х  п р а вон аруш ен и ях  с осо б о й  остротой  встает во 
прос о  достаточн ости  и полноте  п редоставляем ой  и н ф о р м а ц и и ,  поскольку  
д и агн о сти ч еск и е  вы воды  в о сн о вн о м  строятся  на исследовани и  наиболее  
и н т и м н о й  ст о р о н ы  ж и зн и .  Т р еб о ван и я  к  м атериалам  дела, н ап равляем ы м  
на сексологи ч ескую  эксп ертизу , исходят из  он тоген ети ч еского  п р и н ц и п а  
сек с о ло ги ч еск о го  обследован и я , восстанавливаю щ его , п о  возм ож н ости  с 
м а к си м ал ьн ы м и  п од р о б н о стя м и , особ ен н ости  ин ди ви дуальн ого  развития. 
П о м и м о  об язательн о го  ан ализа  м ед и ц и н с к о й  д о к у м ен тац и и ,  особую  ц е н 
ность  п редставляю т о п и сан и я  более р ан н и х  этап ов  ж и зн и , которы е могут 
содерж аться  в п о к а зан и я х  родителей  и других б ли зки х  п о д эксп ер тн о го .  Н е 
с о м н е н н у ю  и н ф о р м а т и в н о с т ь  представляю т п о казан и я  ж ен  и  других с ек с у 
альны х п артн еров ,  чьи о п и сан и я  могут су щ ествен н о  отличаться  в силу  р е а 
л и за ц и и  п о д эк с п ср тн ы м  разны х сексуальны х ролей , стратегий  сек с у ал ьн о 
го п о в ед ен и я , вы бора р азл и ч н ого  д и ап азо н а  сексуальн ой  п ри ем лем ости .

О собого  в н и м ан и я  заслуж и ваю т д ан н ы е  о прош л ы х  п ри влеч ен и ях  к уго
л о в н о й  ответствен н о сти , п о ско льку  п ри говоры  по и н ы м  делам  нередко  с о 
держ ат  важ н ы е сведен и я  об ан о м альн о м  п оведен и и , что м ож ет и с п о л ь зо 
ваться для  устан овлен и я  в о зм ож н ой  преем ствен н ости  между р азн ы м и  э п и 
зодами и  о ц е н к и  к л и н и ч еск о й  д и н а м и к и  патологии  влечений .

5.2.2. Анализ материалов дела
3. С тарови ч  (1991), о п и сы вая  ан ал и з  м атериалов  дела , указы вает , что 

сущ ествую т д ва  подхода оп ы тн ы х  эксп ертов . О дни  реком ен дую т тщ а те л ь 
ное и п одробн ое ,  «страница за стран ицей» , изучение всех м атери алов  дела; 
другие, н аоборот , считаю т, что п ер во н ач ал ьн о  надо л и ш ь  бегло  п р о с м о т 
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реть дело  для  о зн а к о м л ен и я  с ним  по сущ еству, а тщ ательн ы й ан ал и з  следу
ет  проводи ть  после обследования  подэкспертного . П о м н ен и ю  автора, п о 
следняя  м етодика п озволяет  эксперту  не попасть  пол влияни е  версии, и зл о 
ж ен н о й  следователем.

П о наш ем у  м н ен и ю , обе методики имею т право на сущ ествование , и та, 
которой  придерж ивается  эксп ерт-сексолог ,  по срав н ен и ю  с версией следо 
вателя, больш е определяется  его личностью . О пы т работы с уголовны ми 
делам и говорит  о  том , что оп асен и я  попасть  под влияни е  версии следовате
ля  в росси й ски х  условиях представляю тся п реувеличенн ы м и. О ни  могут 
бы ть о б о с н о в а н н ы м и  в тех случаях, когда имелось наруш ение со зн ан и я  и 
испы туем ы й действительно  не в состоян и и  воспроизвести  свои  п ереж и ва
н и я  и ф рагм ен ты  п оведени я  по  памяти . При этом я зы к  протокола  допроса  
н астолько  отличается  от  разговорного, обы денн ого , что оч ень  легко  по  «ка
зенны м » оборотам  определить  ф рагм енты  текста, при надлеж ащ и е в бо л ь
ш ей мере следователю , чем испытуемому.

Более сущ ествен н ой , на наш  взгляд, проблем ой является  алексит и-  
м и я  — н есп особ н ость  п од экспертного  вербализовать  свои  п ереж и ван и я  за 
период  д о ,  во время и после соверш ен ия  д еян и я .  К ак правило , на это  ука
зы вает вн езап н ое  «оскудение» словарн ого  запаса, о со б ен н о  при о п и сан и и  
субъективны х переж и ван и й  с сохран ени ем  и злож ен ия  ф акти ч еск ой  п осле
довательности  действий .

И звестны  и вербальны е при знаки  и зм ен ен н ого  состоян и я  со зн ан и я  
[С п и вак  Д .Л .,  1989|, которы е представляю т собой п роявлен ия  регрессии 
я зы к а  на разны х уровнях. На уровне ф разеологи зм ов  происходит  со б и р а 
ние парны х ф у н к ц и й  в един ствен ное  число (муж, ж ена — сем ья),  на уровне 
сем ан ти ки  отмечается  сбли ж ен и е  ком м ун и кати вн ой  и эк сп р есси вн о й  
ф у н к ц и й  речи (эм о ц и и  хорош о опозн аю тся  без п о н и м ан и я  содерж ания  
слов), наблю дается  усиление звукоп одраж ани я, в речи преобладаю т м еж до
метия, ком ан ды , неглагольны й предикатив, не свя зан н ы й  со  временем 
(«весело», «страш но» и т .п .) ,  на уровне ф он ологи и  — усиление ударения и 
и н то н ац и и , переход на диалект.

К л и н и ч ескую  ц ен н ость  представляет срав н ен и е  первичны х и п овтор 
ных п о к а зан и й  испы туемого. Д аж е манера излож ения собы тий  при первых 
п оказан и ях  м ож ет содерж ать немало  и н ф о р м ац и и . Так , возм ож н о  о п и сан и е  
с о д ея н н о го  от третьего л и ц а  как  «тяжелого», кош м арн ого  сна, ф и льм а  уж а
сов; восп ри яти е  сам и м  же испы туемы м всего случивш егося  как  абсолю тно 
чуждого его л и ч н о сти . Часто им ею тся указан ия  на о щ ущ ен и е  «неестествен
ности» п рои сходящ его , использую тся вы раж ени я  тип а  «мог чувствовать и 
видеть, что происходит, но  собой управлять не мог», «казалось, что не я 
делаю  эти  движ ения» . Не исклю чены  вы сказы вани е  «доверия» и ап елляц и я  
к п о к азан и ям  потерп евш их , которы е могли бы дать более достоверн ы е п о 
казания .

А нализ п озволяет  предп олож ить  и характер ам н ези и  на м ом ен т  совер 
ш ен и я  преступления. Н арастание подробностей  в рассказе  о  поведени и  и 
переж и ван и ях  во время п равонаруш ен ия  говорит в пользу гипотезы  об  а м 
незии , св я зан н о й  с наруш ением  созн ан и я . О скудение же не поддается 
о д н о зн ач н о м у  и с толкован и ю , т ак  как  м ож ет иметь различны е механизмы. 
В некоторы х случаях удается проследить действие  м ехан изм ов  «вы тесне
ния», когда ам незирую тся  только  «порочащ ие» его (п о  м н ен и ю  исп ы туем о
го) подробности . Так , осм атривая  подростка, соверш и вш его  и зн аси лован и е  
и убийство  м атери, эк сп ер т  констатировал  сохран ность  в пам яти  эпизода  
убийства и соп ровож давш его  его аф ф екта  наряду с полн ой  утратой п ер еж и 
ван ий , касаю щ и хся  ф акта  изн аси лован и я ,  вплоть  до  его отр и ц ан и я . С леду
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ет об ращ ать  в н и м ан и е  и на то, что иногда пробелы  пам яти  на п ериод  с о 
верш ен и я  д е я н и я  испы туем ы й м ож ет зам ещ ать  действительно  версией с л е 
дователя  или п о к а зан и я м и  свидетелей  — в этих случаях, к ак  уже го в о р и 
лось ,  естеств ен н ы й  я зы к  п одэксп ертн ого  м еняется .

В связи  с во зм о ж н ы м  и зм ен ен и ем  п ози ц и и  испы туем ого  в ходе следст
вия н еобходи м о  обращ ать  в н и м ан и е  на его м отиви ровку  своих д ей ств и й  в 
п о к а зан и ях  на стадии предварительного  расследования. П ервон ачальн ы е 
п р и зн ан и я  в сексуальн ой  подоп леке  поступков, содерж ащ и еся  в п о к а за н и 
ях о б ъ я сн ен и я  своих действий  к ак  н ап равл ен н ы х  «на удовольствие», о п и с а 
ние со сто я н и й  возбуж дения с сексуальной  и /и л и  психологической  р азряд 
кой , дости гаем ой  своеобразн ы м  сп особ ом , — все это  испы туем ы й м ож ет 
о три ц ать  в период  непосредствен н ого  обследован ия. П одобн ое  защ и тн ое  
п оведени е , с о д н ой  сторон ы , препятствует  д и агн ости ке  п а р аф и л и й , к о то 
рая  подразум евает  в первую очередь ан а л и з  субъективн ой  с то р о н ы , идеа- 
т о р н о й  акти в н о сти ,  с другой — не п озвол яет  установить  д ей стви тельн ы е 
м ехан изм ы  д ев и ан тн о го  п оведени я , которое м ож ет бы ть  обусловлено  р е 
альн о  сущ ествую щ и м и  расстрой ствам и.

Весьма важ н ой  п роблем ой  является  такж е ан ал и з  почерка  испы туем ого , 
которы й  иногда отраж ает со сто я н и е  его со зн ан и я  на м ом ен т  н а п и с ан и я  к а 
к о го -л и б о  д о к у м ен та  (заявл ен и я , явки  с п о в и н н ой  и т.д.). В некоторы х  слу
чаях  даж е без сп ец и ал ьн о й  п очерковедческой  эк сп ерти зы  видн о  различие 
первого  по хронологи и  докум ента  с последую щ им и в н а п и с ан и и  слов, м а 
нере и зл о ж ен и я ,  используем ом  словарн ом  запасе. П одобн ы е п р о я вл ен и я , 
очеви дн о , д о л ж н ы  настораж ивать  эксп ерта  такж е в о т н о ш е н и и  диагн оза  
острого  п сихотического  со сто я н и я  или м нож ествен н ой  л и ч н ости .

О собое значен и е  приобретаю т материалы уголовного дела , характери 
зую щ ие поведени е и психическое состояни е  в период правонаруш ен ия . Это 
в первую очередь п оказан и я  потерпевш их, свидетелей, оп и сы ваю щ и е  в н еш 
ний  вид испы туемого, — выраж ение его глаз (состояние  зрачков, их неесте
ствен ны й  блеск; цвет; взгляд, к ак  у нарком ана, «засты вш ий, мутный»), и зм е
нен и е  невербального  (чередование приступов двигательного  возбуждения с 
периодам и растерянн ости , см ен а  аф ф екта ,  н априм ер  страха на злобу, ярость, 
указан и я  на степ ен ь  ц еленап равленн ости  действий) и вербального  (сохран 
ность  речевого  контакта  — отдельны е ф разы , вы кри ки , «странные» просьбы 
и т.д.) поведени я, что позволяет  оц ен и ть  характер о ри ен ти ровки  в месте, 
врем ени , сохран ность  осм ы слен ия  создавш ейся  ситуации в целом. И ногда 
для этого  приходится  зап раш и вать  дополн и тел ьн ы е материалы , в частности  
п о казан и я  задерж авш их испы туемого работни ков  м илиции .

Испытуемый П ., 22 лет. С раннего возраста привлекали «военные» игрушки — 
оружие, особенно автоматы. В школе собирал ножи разного вида, нравилось рас
сматривать, как они блестят, «это успокаивало*. До службы в армии имел эпизоди
ческие половые контакты. После демобилизации были длительные отношения с 
двумя девушками: с первой в течение года, хотел жениться, но порвал с ней после 
того, как узнал, что она беременна от другого; со второй — в течение 10 мес, а 
затем она «уехала за деньгами*. После этого появилась «какая-то ненависть» к жен
щинам, понял, что с ними нужно «быть осторожным». После службы в армии при 
засылании отмечались фантазии, «как кино», всегда был в роли участника, в них 
ножом резал мужчин и женшин, как правило, не кого-то конкретного, причем ни
когда не включат в эти фантазии конкретных лиц. даже после конфликтов или 
обид. Со временем потерял контроль над фантазиями, которые приходили и уходи
ли сами; после них обычно успокаивался и засыпал, даже если сначала долго не мог 
заснуть. Последний год отмечает преобладание молодых девушек среди персона
жей — «жертв».
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В состоянии алкогольного опьянения совершил убийство ранее незнакомой 
гр-ки М. Утверждал, будто не помнит, что совершил убийство. Свидетели показа
ли. что у него после четвертой рюмки водки появились странности в поведении; он 
не находил себе места, двигался по комнате, однако слова и выражения «произво
дили впечатление осмысленности*. Когда свидетель К. обнаружил труп, то спросил 
испытуемого: «Кто эго сделал?*, на что тот спокойным ровным голосом ответил: 
«Ей уже ничем не поможешь*. На вопрос К., за что он ее убил, ответил «с какой-то 
твердостью» в голосе, что он «таких ненавидит». Он был спокоен, но «немного не 
такой, как обычно, глаза какие-то странные. Их выражение какое-то отрешенное*.

Из поступивших по запросу эксперта показаний сотрудника милиции, приехав
шего на место происшествия, следовало, что он увидел, как испытуемый стоит пол
ностью обнаженный и держит в руках нож. Он стоял, ничего не говорил и не делал, 
был «заторможенным*, только после неоднократных требований разжал пальцы, и 
нож выпал. С ПЭК диагностировано сумеречное расстройство сознания.

С ущ ествен н ое  зн ач ен и е  им ею т заклю чения  С М Э , содерж ащ и е о п и с а 
ние телесн ы х  п ов р еж д ен и й , которы е порой  только  и могут воссоздать  р е 
альное поведени е  испы туем ы х в м ом ен т  правон аруш ен и я . П ри эксп ерти зе  
по делам  об  убийствах обязательн о  вклю чение в акт  тех д ан н ы х  С М Э  и о с 
мотра м еста п рои сш естви я ,  которы е свидетельствую т об эр о ти ч еск о й  з н а 
ч и м ости  поступ ка, — полож ен ие  тела, степ ен ь  его о б н аж ен и я , л о к ал и зац и я  
и характер  п овр еж д ен и й , нали чи е сп ерм ы  во влагалищ е и других о тв ер сти 
ях тела и  т.п. М н о ж еств ен н о сть  и однообрази е  ран ен и й  (по  глубине, м есто 
расп о л о ж ен и ю ) д о л ж н ы  такж е настораж ивать  эк сп ерта  на предм ет р ас 
стройства  с о зн ан и я .  И ногда  по расп о л о ж ен и ю  ран удается сделазь  вывод, 
был ли  н ап ад авш и й  л евш о й  или ам бидекстром , что важ но для ан али за  и 
о б ъ я сн ен и я  ати п и ч н о й  к л и н и ч еск о й  карти н ы . Д ля  л и ц  с п ар аф и л и я м и  
часто  характерн ы  такж е так  назы ваем ы е си м в о ли ч ески е  сексуальн ы е д е й с т 
вия: введение ин ородн ы х  тел — палок , арм атуры , буты лок  или пальцев  во 
влагалищ е ж ертвы , отрезан ие  грудей, н анесение  нож евы х ран , как  бы и м и 
тирую щ ее п оловой  акт  — в н и ж н ю ю  часть ж ивота , пром еж ность , область  
половы х органов. В некоторы х случаях реальное удуш ение зам ен яется  с и м 
волически м : один испы туем ы й завязал колготки  на шее трупа, другой о б в я 
зывал ш ею  веревкой  и п ри вязы вал  к находящ ем уся  рядом столбику  или д е 
реву. Н ередко  встречается  и вы таски ван ие  внутренних орган ов  через рану 
п р о м еж н о сти  или влагалищ а. Важно такж е учитывать п р и ж и зн е н н о с т ь  п о 
вреж дений  — м ан и п у л я ц и и  с трупом могут отраж ать ф а к т  н е п о н и м ан и я  
см ерти  ж ертвы  или н е к р о ф и л ь н ы е  установки.

Д ля  эксп ерта  ж елательна  возм ож ность  достаточн о  пол н ой  р ек о н стр у к 
ции  п оведен и я  испы туем ого  в период  со вер ш ен и я  преступления: подход к 
ж ертве сади стам и  чаш е осущ ествляется  со с п и н ы  для  того, чтобы не видеть 
л и ц а ,  иногда это  делает  невозм ож н ы м  нападение. В случае п овторн ы х п р а 
во н ар у ш ен и й  появляется  возм ож ность  о ц е н к и  степ ени  стереоти п н ости  д е 
ви ан тн ого  п о в ед ен и я ,  о чем могут свидетельствовать  о д н о ти п н о сть  ф орм  
н ап ад ен и я , изби раем ы х объектов , врем ени , п р и вер ж ен н о сть  к о п р е д е ле н 
ном у месту.

К со ж ален и ю , надо  при зн ать ,  что изучение характери стик  с м еста р а б о 
ты и п р о ж и ван и я  редко  дает цен н ую  и н ф о р м а ц и ю  для эксп ерта . Не следует 
п ереоц ен и вать  и п о казан и я  родителей: как  правило , о н и  такж е ф орм альн ы  
или содерж ат  неадекватную  оц ен ку  развития  испы туемого. О тн оси тельн о  
больш ую  ц е н н о с ть  могут им еть  п о казан и я  половых партн еров , которы е 
часто содерж ат  сведения  об исти нн ой  частоте сексуальн ой  акти в н о сти  (из 
п о к а зан и й  жены : «... он  замучил м еня  п оловы м и актам и  — требовал  их не 
реже 1 раза в месяц*), о  предпочтении  анальны х или оральны х  к о н тактов
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или к ак и х -л и б о  поз, и склю ч аю щ и х  восп рияти е  л и ц а ,  или , к  прим еру , о  п о 
пы тках  задуш ить  при оргазм е, что такж е м ож ет свидетельствовать  об и зм е
н е н н о м  со с т о я н и и  созн ан и я .

Э к сп ер т  не до л ж ен  п ренебрегать  и изучением  прилагаем ы х к делу м ате
ри алов  творч ества  испы туем ого , о с о б ен н о  д остаточн о  часто встр еч аю щ и 
м ися  ф о т о гр а ф и я м и  или ви деом атериалам и , на которы х м ож ет  бы ть  з а п е 
чатлено  и его ан о м а ль н о е  сексуальное  поведение. В одном  случае з н а к о м 
ство  с « п орн ограф и чески м »  творчеством  испы туем ого  п озволи ло  обратить  
в н и м ан и е  на э м о ц и о н ал ь н у ю  вы холощ ен н ость  эроти ч ески х  образов , что 
послуж и ло  д о п о л н и тел ьн ы м  аргументом  для д и агн ости ч еского  п р е д п о л о 
ж ен и я  об  эн д о ге н н о м  процессе . Д ругой  испы туем ы й сн ял  на ви деопленку  
свои сексуальн ы е игры с куклам и, и во врем я просм отра  м ож н о  бы ло  в и 
деть  «зачарованное» , отр еш ен н о е  вы раж ени е его лица, о д н о о б р азн ы е , риту
а л и зи р о в а н н ы е  м ан и п у л я ц и и ,  что свидетельствовало  об и зм ен ен н о м  со сто 
я н и и  со зн ан и я .

5.3. Сексологический анамнез

3. С тарови ч  (1991) о б о с н о в а н н о  п одчеркивает  разн ицу  между сбором  
с ек со ло ги ч еск о го  ан ам н еза  в обш ей  леч ебной  п р акти ке  и при проведени и  
су д еб н о -п си х и атр и ч еско й  эксп ерти зы . Во м ногих  случаях исп ы туем ы й  не 
только  не заи н тересован  в со о б щ ен и и  правильны х сведений , но им еет  уста
новку (п о  разн ы м  п р и ч и н ам , которы е будут рассм отрен ы  ни ж е) ск р ы ть  от 
эксп ерта  о бъекти вн ую  и н ф о р м ац и ю  о своем  сексуальн ом  развитии. О с о 
б ен н о  это  наблю дается  у л и ц  с ан о м а л и ям и  сексуальн ого  влечения. Работая 
с п о д о б н ы м и  и сп ы туем ы м и , чаш е приходится  наблю дать  д и сси м у л яц и ю , 
т.е. «симуляцию » психического  (а точнее  сексуального) здоровья, неж ели 
си м у л я ц и ю  бол езн и . И наоборот, как вы раж аю тся п сихиатры , «об н аж ен 
ность» в о п и с а н и и  своих сексуальны х п ереж и ван и й  или дей ств и й  до л ж н а  
настораж и вать  в плане общ его  состоян и я  крити чн ости .

О дной  из ти п и ч н ы х  проблем  сбора сексологи ч еского  ан ам н еза  3. С т а 
рович сч и тает  проблем у  разн ополости  эксп ерта  и испы туемого. Д е й с т в и 
тельно . во м ноги х  случаях обсуж дение и н ти м н ы х  воп росов  с эксп ер то м  
ж ен ского  пола м ож ет бы ть  затруднено  стереоти п н ы м  п о н и м ан и ем  половой  
р оли , н и зк о й  культурой. О дн ако  прои схож ден ие ген ерали зован н ой  агрес
сии  по  о т н о ш е н и ю  к ж ен щ и н ам , о которой  уп ом и н ает  3. С тарови ч , по н а 
ш ему м н ен и ю , м ож ет  бы ть  св я зан о  не только  с вы ш еуп ом ян уты м и  ф а к т о 
рами. н о  и с расстрой ствам и  половой  идентичности . П оследн и е  могут ус
л о ж н я т ь  проблем у  к о м м у н и к ац и и  вплоть  до  обратного  вы ш ео п и сан н о м у  
вари анта , когда п редп очтен ие  об щ ен и я  с ж ен щ и н ам и  при водит  к тому, что 
п си хологи ч ески й  ко н так т  лучш е устанавливается  с эксп ер то м  ж ен ского  
пола. Д о в о л ь н о  часто сексологу -м уж ч и н е  и эксп ер ту -ж ен ш и н е  излагаю тся  ( 
достаточн о  разл и ч аю щ и еся  версии  как  б и о гр аф и и  в целом , т ак  и сексуаль-   ̂
ной ж и зн и ; и сти на  же м ож ет находиться  где-то посередине. С ущ ествен н о  
влияет  на содерж ан и е  и н ф о р м ац и и  и о п и сы ваем ая  психологам и у л и ц  с 
расстрой ствам и  половой  иден тич ности  дем он страц и я  им и ж е н щ и н ам  — 
ж ен ских , а м уж чинам  — м уж ских или ж ен ских  качеств. Т ак и м  образом , 
проблем а ко н такта  эк сп ерта  с и спы туем ы м  как  представителем  своего  пола 
достаточн о  слож на.

И м еет  зн ачен и е  и последовательн ость  сбора ан ам н еза .  На н а ш  взгляд, в 
больш и н стве  случаев пригодна о б ы ч н ая  схема, соответствую щ ая о н т о ге н е 
зу. О д н ак о  х арактери сти ки , даваем ы е испы туем ы м  свои м  роди телям , ин ог-
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да ц елесо о б р азн о  уточн ять  д о  начала сбора  а н ам н еза  для того, чтобы уже в 
ко н ц е  при  н еобходи м ости  вновь  вернуться к  этому. Н ередко  приходится  
сп р аш и в ать  испы туем ого  об одном  и том  же ф акте  п р я м о  и к освен н о , 
лучш е это  делать  через 10— 15 м ин , когда подробности  ответа забыты.

Н аследст венност ь. К роме обы чны х воп росов  о  психоп атологи ческой  
о т я го щ ен н о ст и ,  эк сп ер т -сек со л о г  дол ж ен  пои нтересоваться  случаям и а н о 
м альн ого  сексуальн ого  поведения  и других сексуальны х расстрой ств  среди 
р о д ствен н и к о в  испы туемого.

Берем енност ь и роды  у  м ат ери . Исходя из п о н и м ан и я  роли р ан н его  о р 
ган и ч еского  п о р аж ен и я  Ц Н С  в генезе п а р аф и л и й , необходи м о  вы ясн ен и е  
вредн остей  п рс -  и п остн атального  периода (сом атически е  заб ол еван и я  в 
период  б ер ем ен н о сти , токси козы ).  Важен не столько  характер  воздей ст
вия — т о к с и к о з  первой п олови ны  бер ем ен н о сти ,  и н ф е к ц и и  или стресс у 

\  м атери, ск о л ь к о  врем я воздействия  — до  11-й н е д е л и , в п ериод  ф о р м и р о в а 
н и я  о сн о в н ы х  закладок  Ц Н С  и половой  д и ф ф е р е н ц и р о в к и  мозга.

Х рон и ч еская  стрессовая  си туация  у матери во время б ерем ен н ости  и з
вестна такж е к ак  один из ф акторов ,  которы й  м ож ет п овли ять  на половую  
д и ф ф е р е н ц и р о в к у  мозга [D o m e r  G . ,  1978).

С ущ ествует  точка  зр ен и я , что р азли ч н ы е виды родовой патологии  м о 
гут п о -р а зн о м у  влиять  на  дальн ей ш ее  психическое развитие и н ди ви да  | Грэ
хем Д .,  1994J. П оследствием  н алож ен и я  щ и п ц о в  б ы ваю т п асси в н о сть  и под
ч и н е н н о е  п ол ож ен и е  при недовольстве этой  ролью, при запоздалы х родах в 
ан ам н езе  вы является  нетерпеливость , м ногоп лодн ая  бер ем ен н о сть  у матери 
и з -за  н едостаточ н ого  пространства  и стрем лени я  первым п ояви ться  на свет 
п ри во д и т  к к о н ф л и к тн о с т и ,  я годи ч н ое  предлеж ание вследствие переж им а 
п у п ови н ы  вы зы вает  ги п окси ю  плода и как  следствие во взрослом со с т о я 
н и и  — о ж и д ан и е  агрессии  от окруж аю щ их. Р одивш ий ся  путем кесарева 
сеч ен и я  р еб ен о к  отличается  раздраж ительностью , так  как им елось  искус
ствен н ое  п рер ы ван и е  п окоя ; у него  часто возн и каю т проблем ы  и д е н т и ф и 
кац ии  соб ствен н о го  «Я», так  к ак  он не испытал сж атия  м атки , у него  нет 
н а вы к о в  борьбы  и ответствен ности  за поведение.

Р одит ельская сем ья. П ристальное вн и м ан и е  эк сп ер т  долж ен  уделять 
о п и с а н и ю  и характери стикам , даваем ы м  испы туем ы м  его  родителям . Роль 
ф ак ти ч еск о го  или «психического» отсутствия отца в семье д ав н о  о п и сан а  
п с и х о ан ал и ти к ам и . О дн и м  и з  своеобразны х  показателей  степ ен и  «пси хи 
ческого» отсутствия  отца является  его характеристика  — бедн ая ,  ф о р м а л ь 
ная по с р а в н е н и ю  с характери стикой  матери. У л и ц  с расстрой ством  п о л о 
вой и д ен ти ч н ости  наиболее часто встречаются следую щ ие вари анты  х ар ак 
тери сти к , даваем ы х родителям: 1) отца — ф о р м ал ьн ая ,  бедная , в целом  п о 
л о ж и тел ьн ая ;  матери — психологически  более богатая , п олож и тельн ая;
2) отца — ф о р м ал ь н ая ,  отри ц ательн ая ; матери — ф о р м ал ьн ая ,  п о л о ж и тел ь 
ная; 3) обоих  родителей  — ф о р м ал ьн ая ,  отрицательная. О сн о вн о е  зн ач ен и е  
этих характери сти к  заклю чается  в том , что они  п о звол яю т п редп олож ить  
объект  и д ен ти ф и к а ц и и  испы туем ого. К он ечн о , категори ческие  суж ден ия  
по  этому поводу неум естны , в больш и н стве  случаев заимствую тся  черты  у 
обоих  родителей . О д н ако , п о -ви д и м ом у , для л и ц  с расстрой ством  половой 
и д ен ти ч н ости  характерн о  у п рощ ен и е  этих процессов , возм ож н о , за  счет  су
ж ен и я  во зм о ж н о сти  выбора. О бращ ает на себя вн и м ан и е  к о гн и ти вн о е  не
п о н и м а н и е  м уж ской  психологии , что п роявляется  прежде всего в неумении 
о п и с а н и я  и психол оги ч еской  д и ф ф е р е н ц и р о в к и  м уж ских л и ч н остей . Я вное  
отри ц ательн ое  о тн о ш е н и е  к отцу, его агрессивное  поведени е , ф и зи ч еск о е  
насилие в сем ье , п ьян ство  блокирую т и д ен ти ф и к а ц и ю  с ним . О д н ако ,  как 
п о казы ваю т  к л и н и ч еск и е  набл ю ден и я , даж е осуж даемое поведени е  отца
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при я в н о  отр и ц ател ьн о м  о т н о ш ен и и  к нему м ож ет  коп и роваться  в п о д р о ст 
ковом  возрасте или позже. В идимо, им еет  значен и е  не тол ько  зн а к  э м о ц и о 
нальн ого  о т н о ш е н и я  к д ан н о м у  п оведени ю , но и и н тен си вн о сть  э м о ц и о 
н альн ой  р еак ц и и  на это  поведение.

Д ля  л и ц  с расстрой ствам и  половой  иден тичности  характерн а  прежде 
всего эм о ц и о н а л ь н а я  и д ен ти ф и к а ц и я  с матерью . У ряда испы туем ы х 
м о ж н о  отм ечать  си м б и о ти ч е ск и е  о тн о ш е н и я ,  когда мать я р к о  д е м о н с т р и 
рует муж ские черты — властность, д о м и н и р о в ан и е .  Н ап ри м ер , испы туем ы й 
С ., с о в е р ш и в ш и й  н еско л ько  убийств  ж е н ш и н , выбрал себе ж ену  даже 
вн еш н е похож ую  на  мать, хотя ам бивалентное  о тн о ш ен и е  к той у него  п о 
яви л о сь  уже в детстве.

И ногда  н еобходи м о  сп р о си ть  испы туем ого, на кого  о н  б ольш е похож  — (,
на отца или мать; в некоторы х  случаях утверж дение о  вн еш н ем  сходстве с о 
держ и т  см ы сл  н еосозн аваем ого  перен есен и я  негативны х или  а м б и в а л е н т 
ных чувств на себя.

П о мере возм ож н ости  эксперту  следует составить  себе представление о 
характере в заи м о о тн о ш е н и й  между родителям и , вернее, о  то м ,  к ак  они  
тогда о ц е н и в а л и с ь  испы туем ы м . П ереоц ен ка  этого  о т н о ш е н и я  с возрас
том  — хорош и й  показатель  психического  развития  и сохран н ости  уровня 
к р и ти ч н о сти  обследуемого, и наоборот, отсутствие таковой  м ож ет  сви д е
тельствовать  о  п сихич еской  ригидности  и и н ф ан ти ли зм е .

К ром е о п и с а н н о й  в литературе и н верси и  пола восп и тан и я  ребен ка , 
край н е  п ато ген н ы м и  представляю тся последствия вы сказы ван и й  родителей 
в его при сутствии , что они  хотели ребенка другого пола. П о -ви д и м о м у , это 
создает  у р ебен ка  чувство вины  за свой  пол и порож дает  сн ачала  не вполне 
осозн аваем ое  стрем лен и е  к играм и роли другого пола.

Раннее развит ие и болезни эт ого периода. Э тологи считаю т, что искусст
вен ное  к о р м л ен и е  такж е м ож ет неблагоп ри ятн о  влиять  на последую щ ее 
психическое  развитие , так  как  во время кор м л ен и я  мать проводи т  т а к ти л ь 
ную с ти м у л я ц и ю  кож и м ладенца, что является  полож и тельн ы м  сен со р н ы м  
п од креп лен и ем  ф о р м и р у ю щ ей ся  эм о ц и о н ал ьн о с ти  ребен ка  и п ов ед ен ч ес
ким  паттерном  перехода от  эм о ц и о н ал ьн о с ти  «внутренней», п ротоп атичес- 
кой , к «внеш ней», эп и к р и ти ч еск о й . Д ети -«и скусствен н и ки »  по срав н ен и ю  
с си бсам и , получ авш и м и  грудное вскарм ли ван и е ,  отстаю т в разви ти и  и 
э м о ц и о н а л ь н о  более холодны  [С ам охвалов В.П.. 1993].

П ри  н али ч и и  в ан ам н езе  дан н ы х  о череп н о-м озговы х  травмах, острых 
психотравм ирую щ их ситуациях, тяж елы х сом атических  заболеван иях  
важ но поп ы таться  вы ясн и ть  степ ен ь  их последствий для  п сихич еской  и 
сексуальн ой  сф ер . Р еш аю щ им  является  период  воздействия  вредности , к о 
торы й  определи т , каким  образом  будет и скаж ен о  дал ьн ей ш ее  развитие , а 
такж е со х р ан н о сть  ком п ен сато р н ы х  м еханизм ов. А нализ своеобрази я  с о ч е 
тан и я  п си хоп атологи чески х  си м п то м о в  с п р о я в л ен и ям и  н а руш ен и й  п си хо
сексуальн ого  развития  п озволяет  эксп ерту  при нали чи и  достаточн о  полн ой  
и н ф о р м а ц и и  сф орм ул и ровать  гипотезу о  том , на каком  этапе он тоген еза  
п р о и зо ш л о  воздействие вредности . С р авн ен и е  полученны х д ан н ы х  с и з 
вестны м из а н ам н еза  возрастом  травм ы  или заболевания  п озволяет  не то л ь 
ко провери ть  правильность  у м озакл ю чен и я  эксп ер та .  Их расхож дение не 
о бязательн о  говорит  о  н еправи льн ости  д и агн ости ч еской  ги потезы , но  
м ож ет  свидетельствовать  о том . что уже на  м ом ент  воздействия  вредности  
им елась  оп р еделен н ая  задерж ка или, что бы вает  гораздо реже, п реж д евр е
м ен н о сть  разви ти я .  Э то  заставляет  п о -н о во м у  о ц е н и ть  роль  р ан н его  пост- 
н атальн ого  или внутриутробного  ф акторов . П одобн ы й  он то ген ети ч ески й  
а н ал и з  д о л ж ен  бы ть ведущ им в эк сп ер тн о й  сексологи ч еской  работе.
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Н еобходим  глубокий ан ал и з  хрон и чески х  заболеван ий . Если при острых 
расстройствах  здоровья  на первом  плане по  значи м ости  для  психосексуаль
ного  разви ти я  выступает  стресс , то  при длительно  воздействую щ их вред
ностях  возрастает  зн а ч ен и е  ф ак то р а  д еп р и вац и и . Разумеется, все в ы ш еи з
л о ж е н н ы е  со о б р аж е н и я  по  о н тоген ети ч еском у  ан али зу  сохран яю т еилу. Л и 
ш ени е  или о гр ан и ч ен и е  к он тактов  с родителям и  или свер стн и к а м и  будет 
иметь разн ое  зн ач ен и е  в зави си м ости  от этапа разви ти я ,  на котором  они  
им елись . О гром н ое  зн ач ен и е  им ею т заболеван и я ,  которы е п ри водят  к 
в н еш н е  зам етн ы м  (к о см ети ч еск и м )  и зм ен ен и ям  или о гр ан и ч и в аю т  ф и з и 
ческое  развитие , причем  иногда своеобразн ая  психологическая  обработка  
их м ож ет бы ть  н е п о н я тн о й  эксперту. Так , испы туем ы й Л .,  перенеся  в 11 
л ет  резекц и ю  доли  легкого , бы л  убежден, что о  его деф екте  догады ваю тся  
окруж аю щ и е , хотя по  его п оведени ю  и вн еш н ем у  виду сделать  такое  у м о 
зак л ю ч ен и е  бы л о  н евозм ож н о . О дн ако  сф о р м и р о вавш ееся  у него  в препу- 
б ертатн ом  возрасте о щ у щ е н и е  н е п о л н о ц ен н о сти  налож и ло  отп еч аток  на 
все его д ал ь н ей ш е е  психосексуальное развитие.

К со ж ален и ю , установить  задерж ку или д и сгар м о н и ч н о сть  ф и зи ч е ск о го  
или  пси хи ч еского  развития  в ран н ем  возрасте (в период  стан о в л ен и я  п о л о 
вой и ден ти ч н о сти )  эк сп ер т  имеет возм ож н ость  только  при н али чи и  со о т 
ветствую щ ей м ед и ц и н с к о й  докум ен тац и и , да и то  не всегда. В больш и н стве  
случаев осн о в ан и ем  для  ди агн ости чески х  гипотез являю тся  л и ш ь  п о к а за 
н и я  испы туем ого  — то, что он знает  со слов  родителей  и родствен ников .

К онт акт  со сверст никам и. В аж ным преди ктором  и с к аж ен и я  п си х о сек 
суального  разви ти я  явл яется  предпочтение в играх и контактах  не св е р с 
тн и к о в ,  а более старш их  л и ц .  С  одной  сторон ы , это  св я зан о  с о с о б е н н о с т я 
ми аутисти ческого  развития  (К аган  В.Е.. 1981; Л е б е д и н с к и й  В.В. и др .,  
1990J, когда реб ен ок  тян ется  к взрослы м , видя в них  во зм о ж н о сть  м а к с и 
м ального  удовлетворен ия  своих потребностей , с другой — такая  к о м м у н и 
кация  для  него  субъ екти вн о  легче, чем кон такт  со  св ер стн и к ам и , в силу 
того , что б ольш ая  нагрузка при о б щ ен и и  лож и тся  на взрослого.

П сихопат ологические ф еном ены  раннего  возраст а. П редставляет  интерес 
устан овление  возраста , с которого  п од эксп ер тн ы й  хранит хотя бы отры воч - 

/ ны е в о с п о м и н а н и я .  В к л и н и ч еск о й  практи ке  встречаю тся н аблю ден и я , 
когда и н ф о р м а ц и я ,  полученная  от других, не отличается  от со б ствен н ы х  

4 во с п о м и н а н и й  — при  устан овлении  этого  ф акта  нуж но думать о ф о р м и р о 
вании п р е д и сп о зи ц и и  для д и ссо ц и ати вн о сти . П ри ш и зо ф р е н и и  отм ечаю тся  
случаи, когда исп ы туем ы й  неправдоп одобн о  рано  датирует возраст  первых 
во с п о м и н а н и й .  Т ак , испы туем ы й А. уверял, что п о м н и т  сцену  обхода глав
врача в роддоме. П о -ви д и м о м у , это  я влен и е  сходно с к о н ф а б у л я ц и я м и  и 
св я зан о  с п а р а ф р е н н ы м  этапом  развития процесса .

О собое зн а ч ен и е  для  д и агн о сти к и  п араф и л и й  имеет вы явлен и е  н а р у ш е
ний  ф о р м и р о в а н и я  сам о с о зн ан и я  в этот  период. К ром е вы ш еуп ом янутого  
н е р азл и ч ен и я  реал ьн о  прои сходивш их собы тий  и рассказов  других, а  такж е 
н е о д н о к р атн о  о п и с а н н о го  неразли ч ен и я  ф ан тази й  и реальной  ж и зн и ,  с л е 
дует  уп ом ян уть  о  задерж ке стан овлен и я  пон яти я  «Я*, вы раж аю щ егося  в 
том , что р еб е н о к  длительное  время говорит  о  себе в третьем лиц е. И н тер ес
но , что в некоторы х  случаях подобное п арциальн ое  недоразвитие  «Я» с о 
хран яется  и в зрелом  возрасте. Н ап ри м ер , у испы туем ого  Г. в д н ев н и ках ,  
о п и сы в аю щ и х  его ан ом альн ое  сексуальное  поведение, встречались  ф р а г 
м енты , в которы х  он  назы вал  себя в третьем  лице.

И з  к л и н и ч еск и х  ф е н о м е н о в  этого  периода следует такж е обращ ать  в н и 
м ан и е  на р азл и ч н ы е н европ ати ч ески е  п роявлен и я : страхи, заи к ан и е ,  н о ч 
ной  энурез. Д л и тел ьн о  сохран яю щ ееся  ночн ое  недерж ани е  мочи  чащ е
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всего свидетельствует  об  отставан ии  в развитии  коры  головного  мозга, 
если , к о н е ч н о ,  нет  п р и зн ак о в  патологии сп и н н о го ,  т ак о й  как , н ап р и м ер , 
spina bifida. П р и со ед и н ен и е  к д ли тельн ом у  стой ком у  энурезу  впоследствии  
п р еж д евр ем ен н о й  эя к у л яц и и  до л ж н о  н астораж ивать  эк сп ерта  в план е  с и н 
дром а п ар ац ен тр ал ьн о й  дольки .

С у щ ест в ен н о е  зн а ч ен и е  им еет  вы явлен и е  в ран н ем  детстве аути сти чес
ких п р о я в л ен и й .  П р акти ка  п оказы вает  достаточн ую  трудность  их д и а г н о с 
ти ки  на  о с н о в а н и и  м атериалов  дела. К п р о я вл ен и ям  такого  рода отн о сятся  
п редп очтен и е  игр в один очестве , м о н о то н н о сть ,  стереоти п н ость ,  ритуали- 
зи р о в а н н о с ть  и си м в о ли зм  игр. В некоторы х случаях наблю дается  св о е о б 
разн ое  оп е р еж ен и е  р азви ти я  речи: при богатой л ек си к е  со сп о со б н о сть ю  к 
сло ж н ы м  п о с тр о е н и я м  ф р а з  отм ечаю тся  э м о ц и о н а л ь н а я  скудость  или 
о д н о о б р азн ы е  р еак ц и и  раздраж ения  с я вн ы м  предп очтен ием  ритм ич ески х  
стим улов. У исп ы туем ого  Д. (гом осексуальн ая  п е до ф и л и я ) ,  н ап р и м ер ,  с 
р ан н его  возраста отм ечалась  сп о со б н о сть  говорить стихами наряду  с з а м 
кнутостью  и п р е дп очтен и ем  к он тактов  со взрослы ми.

С ексуальны е злоупот ребления в  дет ст ве. Зн ачи м ость  сексуальн ого  н а 
си л и я  для реб ен к а  определяется  в зн ачи тельн ой  мере ф и к с а ц и е й  на а к т и в 
ности  с последую щ и м  и скаж ен и ем  психосексуальн ого  разви ти я . К ак уже 
у п о м и н ал о сь  (Т кач ен ко  А.А., В веденский  Г.Е., 1997], при гом осексуальн ом  
н аси л и и  в детстве часто  ф и кси р у ется  и возраст  субъекта в виде возраста 
п р е дп очи таем ого  в будущем п едоф и льн ого  объекта.

С т е п е н ь  э м о ц и о н а л ь н о й  вовлечен ности  р ебен ка  в сексуальн ы х э п и з о 
дах, как  уже говорилось, на о сн о в ан и и  рассказа  испы туем ого  о ц е н и ть  
к рай н е  трудно , так  как  степ ен ь  вы тесн ен и я  этих п ереж и ван и й  д остаточн о  
часто  бы вает  весьма вы сокой .

Роль реп р есси и  сексуальн ого  п оведени я  со  сторон ы  родителей  в генезе 
сексуальн ы х д ев и ац и й  представляется  п реувеличенн ой . Е ди н и ч н ы е  случаи 
н а к азан и й  за сексуал ьн ы е игры или м астурбац ию  в ран н ем  детстве встреча
ются в эк с п е р т н о й  п ракти ке ,  о д н ак о  представляется , что о н и  служ ат о б ъ я с 
нен и ем  генеза ан о м а льн о го  сексуальн ого  п оведени я  больш е для сам ого  и с 
пы туем ого , э к с п ер т -сек со л о г  же долж ен  к ри ти чески  подходить к этому.

С ексуальны е игры и м анипуляции . Следует подчеркнуть , что нали чи е 
к а к о й -то  сексуальн ой  акти в н о сти  в возрасте до  7 л ет  или  э м о ц и о н а л ь н о  о к 
р а ш ен н ы х  (и л и  п росто  зап о м н и в ш и х с я  — а ф ф е к т  мог бы ть  вы тесн ен ) сцен  
сексуальн ого  со д ер ж ан и я  д о л ж н о  настораж ивать  эксп ер та -сек с о ло га  в 
план е  о ц е н к и  д ал ьн ей ш е го  психо- и сом атосексуального  разви ти я .  В с о м а 
ти ч еско м  п л а н е  нали чи е сексуальн ого  ин тереса  в этом  возрасте н ем ы сл и м о  
без  соответствую щ их и зм ен ен и й  м озговы х структур, что д о л ж н о  п р о я в и ть 
ся позж е в виде о п ер еж ен и я  сом атосексуального  развития. Т рудн о  п ер ео ц е
н и ть  зн а ч ен и е  этого  периода и д л я  последую щ его  психосексуальн ого  р а зв и 
тия.

В ари ативн ость  подобны х д е й с тв и й  зн ачи тельн а  — от и м и та ц и и  п о л о в о 
го акта  и м астурб ац и и  до  разгляды вани я  и о щ у п ы ва н и я  половы х о р ган ов  у 
детей  п р о ти в о п о л о ж н о го  пола. П оследнее  сам о  по себе является  безуслов
н о  н о р м а т и в н ы м , о д н а к о  эм о ц и о н а л ь н а я  эротическая  о к р аск а  со стрсм ле- 
пи см  к м н о го к р а тн о м у  п о в то р е н й ю э т и х  действий  д ол ж н ы  н астораж и вать  в 
I Гользу п р ед п о л о ж ен и я  о  п реж д еврем ен н ом  психосексуальн ом  разви ти и , 
то ч н о  так  же вы п ад ен и е  этого паттерна п оведени я  — в пользу ги потезы  о 
задерж ке. Гом осексуальная  н а п р авл ен н о сть  подобны х дей ств и й  в б о л ь ш и н 
стве случаев  так ж е  указы вает  эксп ерту  на пол предп очи таем ого  будущ его 
сексуальн ого  объекта . Н аим ен ее  угрож аем ы м и вы глядят и м и та ц и о н н ы е  
сексуальн ы е игры  без  эр о ти ч еск о й  о к р аск и  п ереж иваний .



Ролевы е игры. С ледует учиты вать  к ак  предп очтен ие детей другого  пола в 
качестве п артн еров  по играм , так  и отсутствие предп очтен и я  по полу. Д аж е 
если  исп ы туем ы й  утверждает, что о б щ ен и е  с д евоч кам и  в играх слож и л ось  
п о  не з ав и ся щ и м  от  него  обстоятельствам , сам ф а к т  д остаточн о  д л и т е л ь н о 
го такого  о б щ е н и я  с и склю ч ен ием  или огран и ч ен и ем  о б щ ен и я  с м ал ь ч и к а - 
м и -с в е р с т н и к а м и  долж ен  бы ть учтен. М н оги е  п одэксп ер тн ы е  с р асстр о й ст 
вами п оло во й  иден тич ности  играли в куклы и наряду с этим  — в м аш и н к и ,  
к он структоры , кубики . В ролевы х играх («дочки-м атери»  и др .)  и зображ али  
мам или бабуш ек , иногда в этих играх прослеж ивали сь  тен д ен ц и и  к  п а с с и в 
н ом у  полю су. Н ап р и м ер ,  один из б ольн ы х в играх в «больницу» всегда и зо 
бражал больн ого ,  которого  раздевали, осм атривали , лечили .

Второй ф а к т о р  — характер  игр: п р е дм етн о-и н струм ен тал ьн ы й  или  э м о 
ц и о н а л ь н о -э к с п р е с с и в н ы й .  И гры  в «больницу», «доктора», «папу-маму» 
ж елательно  ан ал и зи р о вать  в подробностях . И сп ы туем ы й  Г., н ап р и м ер , и зо 
бражал «вечно п ьян ого  папу» и при этом  «поколачивал» девочку , а и с п ы 
туем ы й К. не лю бил  так и е  игры и м ен н о  потому, что ему автом атич ески  
«присваивалась»  роль п апы , а  он  хотел изображ ать  маму. Т ак и м  образом , 
д аж е м о ти вы  и збегания  или . наоборот , увлечения  одной  и той же игрой 
могут б ы ть  к ар д и н ал ьн о  различны .

П ри аутисти ческих  играх и в ф ан тази ях  с возрастом п асси вн ая  роль 
могла м еняться  на активную : испы туем ы й Г. представлял  себя сн ачала  
м ал ьч и ко м , которого  наказы вает  «злая старш ая  сестра», затем м альчи ком , 
ко то р ы й  сам  н аказы вал  других. В подобны х сценах  н а к азан и й  со см ен о й  
ролей , оч еви д н о , и п роявляется  см е ш а н н ы й  характер  игр: соч етан и е  и н т е н 
си вны х  п ереж и ван и й  на уровне кин естетики  и м ан и п у л я ц и и  со своим  
телом и телом  другого.

В аж но такж е вы явлен и е  м ом ентов  отож дествления  с театральн ы м и  или 
л и тературн ы м и  п ерсон аж ам и  п роти воп олож н ого  пола, х ар актерн ы м и  для 
н а р у ш е н и я  ф о р м и р о в а н и я  м аскули н н ой  и ден тичности , при м ерам и  чего 
могут служ ить  случаи, когда один  из испы туемы х с удовольствием  и зо б р а
жал в ш ко л ьн ы х  сп ектаклях  «барыню», другой в воображ ен и и  представлял 
себя К р асн о й  Ш ап оч кой .

В заим оот нош ения с окруж аю щ ими. П ериод  агресси вн ого  о т н о ш ен и я  к 
дево ч кам  в возрасте 8— 11 лет считается  характерн ы м  для  н о рм ати вн ого  
стан о в л ен и я  м аску л и н н о й  идентичности . О стается воп росом , н аско л ько  
этот  п ериод  м ож ет ам н ези роваться ,  как  и период  лю бопы тства  к половы м  
орган ам  девочек.

В п ериод  пубертата контакты  со сверстн и кам и  при обретаю т реш аю щ ее 
зн ач ен и е ,  всякая  и зо л я ц и я  чревата искаж ен ием  д ал ьн ей ш его  развития. И з 
бегание подви ж н ы х  игр соревн овател ьн ого  характера (ф угбол , хоккей  и 
т .п .) ,  н еум ен и е  налади ть  контакты  в группе, хотя бы в зави си м о й  роли , т я 
готение к о б щ ен и ю  с д ево ч кам и  с о щ у щ е н и е м  больш его  п сихологического  
ком ф о р та  п р я м о  указы ваю т на и скаж ен и е  стан овлен и я  н о р м ати вн о й  и д е н 
ти ч н ости . П о д о бн ы е  проблем ы  в бол ьш и н стве  случаев п ац и ен там и  с сексу 
альной  сф ер о й  не свя зы ваю тся ,  а иногда в качестве о б ъ я сн ен и я  вы двигает
ся  отвр ащ ен и е  к грубо м аскули н н ы м  стандартам  п оведени я , характерны м  
для подростков  — курен ию , ц и н и ч н ы м  разговорам , о с о б ен н о  о  девочках .

С тр ем л ен и е  общ аться  с детьм и , м ладш и м и по возрасту, интерес к играм 
с н и м и ,  стр ем л ен и е  с пубертатного  возраста к п роф ессии  учителя (о с о б е н 
но м ладш и х классов) такж е  д о л ж н о  обращ ать  на себя в н и м ан и е  эксперта. 
Часто это  свидетельствует  о задерж ке психического  разви ти я , о д н а к о  я вн о е  
и стой кое  п р едп очтен и е  этих и н тересов  кон тактам  со  сверстн и кам  является  
аргум ен том  в пользу гипотезы  о ф о р м и р о в а н и и  п едоф ильн ого  влечения.
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13 б о л ьш и н ств е  случаев при п едоф и ли и  о со зн ан и е  сексуальн ого  подтекста 
п одобн ы х  у стрем лен и й  приходит вследствие вы ш еуп ом ян утой  задерж ки 
позж е 16— 18 лет.

П р и н ц и п и а л ь н о  важ н ы м  для ди агн о сти ки  расстрой ств  половой  и д е н 
ти ч н о сти  представляется  устан овление  предп очтен ия  о б щ е н и я  с ж е н щ и н а 
ми. Н ек о то р ы е  и спы туем ы е четко  различали  свое стрем лен и е  к о б щ е н и ю  с 
ж е н щ и н а м и  вне сексуальн ой  сф еры  и стрем лен и е  к половы м  кон тактам  с 
н и м и ; в подавляю щ ем  больш и н стве  случаев эти  объекты  не совпадали . 
Д руги м  вари ан том  явл яю тся  утверж дения п о д эксп ертн ы х , что с ж е н щ и н а 
ми им  общ аться  легче, чем с м уж чинам и ; часто о н и  им ею т «подруг» (реже 
р о вес н и ц ,  ч ащ е ж е н щ и н  старш е по возрасту). И ногда  этот  ф е н о м е н  имеет 
ф о р м у  д а в н и ш н е й  п р и в я за н н о с ти  к одном у человеку  — восп итательниц е  
д етского  сада, уч и тел ьн и ц е ,  с которой  на п ро тя ж ен и и  м ноги х  л ет  п оддер
ж и ваю тся  д о в ер и те льн ы е  о тн о ш ен и я .

У спеваем ост ь и проведение досуга, увлечения . П редпоч тение  тех или 
ины х п редм етов  в ш коле  представляет  интерес в асп екте  п о н и м а н и я  с т а 
н о в л е н и я  м еж п олуш арн ы х  взаи м о о тн о ш е н и й . И сп ы туем ы й  Д . с трудом ус
ваивал  м атериал  п о  м атем атике , ф и зи к е ,  хи м и и , а русски й  язы к  и л и терату 
ра д авал и сь  отлично : хорош о писал  со ч и н ен и я ,  и м п р о ви зи р о вал  стихи , мог 
разговари вать  стихами. С читаю т, что это  п редп очтен ие  гум ан итарны х пред-  / 
метов (и ск лю ч ая  русский  я зы к  и литературу) и больш и е успехи в них о б ы ч -  (. 
н о  с в я зан ы  с л у чш и м  ф у н к ц и о н и р о в а н и е м  правого  п олуш ария  и о б разн ы м  
м ы ш лен и ем  (первая  си гн ал ьн ая  система).

П асси в н о сть ,  послуш ность , д и с ц и п л и н и р о в а н н о с т ь  с х орош и м и  к о н 
тактам и  с у ч и телям и  наряду  с неумением  общ аться  с р о в ес н и к а м и  такж е 
д олж н ы  н а п р ави ть  м ы сль  эксп ерта  в сторону  п р едп ол ож ен и я  о  р асс тр о й ст 
ве п оло во й  и д ен ти ч н о сти . У таких м альчи ков  такж е отм ечается  увлечение 
т р а д и ц и о н н о  ж ен ск и м и  зан яти я м и  — соби р ан и ем  ф о то гр аф и й  кин озвезд , 
ш итьем  и т .п .,  у д евоч ек  — увлечение точн ы м и  наукам и , п о д ви ж н ы м и  
с п о р ти в н ы м и  играми.

У влечение п р и готовлен и ем  пи ш и является  д остаточн о  р асп р о с т р а н е н 
ны м  среди  с о вр е м е н н ы х  подростков  и, очевидн о , в больш ей  степ ен и  д о л ж 
но рассм атри ваться  как  культуральны й сдвиг.

Д аж е п р и н и м а я  во в н и м ан и е  культуральны е в л и я н и я ,  вея н и я  моды, 
у порн ое  п р едп очтен и е  д л и н н ы х  волос или , наоборот, утр и р о ван н о  ко р о т 
кой стр и ж к и ,  стрем лен и е  я рко , н ео бы ч н о  одеться или, н ап роти в ,  к р ай н я я  
в н еш н я я  зап у щ ен н о сть  и н еряш ли вость ,  о с о б ен н о  если они  сохран яю тся  
дли тел ьн ое  врем я и по  выходе из пубертата, — все это  д о л ж н о  при вл екать  
в н и м ан и е  врача. В отличие  от естественн ы х для  этого  этапа  р азви ти я  ва
р и а ц и й  здесь  речь идет не о п одраж ани и  каком у-то  к о н к р е тн о м у  л и ц у  или 
группе. И ногда  это  аб со л ю тн о  н еосозн аваем ы е  п редп очтен и я , иногда о т 
четливо  деклари руется  борьба  с вн еш н ей  ж ен ствен н о стью , м илови дн остью .

Э п и зо д ы  п ереодеван и я  в ж ен скую  одежду в этом  возрасте такж е п р о 
гн ости чески  н е б л аго п р и я тн ы . У всех без  и склю ч ен и я  л и ц  с тран свести зм о м  
четко  ф и к с и р у ется  в п ам я ти  м ом ен т  первого  переодеван ия  с м н ож еством  
п одробн остей  и четко  осозн аваем ы м  чувством удовлетворен ия, которое 
позж е м ож ет  п ри обрести  сексуальн ую  окраску.

С е к с о л о г  до л ж ен  такж е уметь д и ф ф е р е н ц и р о в а т ь  н о р м ати в н ы е  в а р и а н 
ты ги п ер р о л ево го  поведен и я  в пубертате с эл ем ен там и  ги п ер м аску л и н н о го  
п ов ед ен и я , обу сл о вл ен н о го  ги п ер к о м п е н сац и ей  т р ан с ф о р м ац и и  и о тр аж а
ю щ его, к ак  прави ло , п оверхностное  усвоение половой  роли и потом у  чащ е 
и м и ти рую щ его  то л ьк о  в н еш н и е  п ри зн аки : у м уж чин — увлечение с и л о в ы 
ми ви дам и  сп орта ,  стр ем л ен и е  к ещ е больш ей  м аск у л и н и зац и и  ф игуры ,
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ран нее  курен ие, у ж ен щ и н  — употребление алкоголя , курен ие, н а ркоти ки , 
грубость, ж естокость  (м уж ская  роль). Гетеросексуальны й п ром и ску и тет  у 
обоих п олов  при этом  служ ит в о сн овн ом  подтверж дением  н а в я за н н о й  о б 
щ еством  п оловой  роли, о д н ак о  л и ч н о ст н ы е  п редп очтен ия , как  по объекту, 
так  и по  ак ти в н о с ти ,  могут не совпадать  с этой ролью  и проявляться  в др у 
гих видах сексуальн ого  или несексуального  поведения.

П роф ессия и м ест о  работ ы . В литературе часто указы вается  на  с в о е о б 
разие вы бора п р о ф есси и  у гом осексуальны х л и ц  — актера, д и зай н ер а ,  м о 
дельера и т .п . О б щ и м  элем ен том  для всех этих п р о ф есси й  является  ф и к с а 
ци я  (в психологич еском  см ы сле)  на вн еш н ем  о бли ке  человека, что может 
р асц ен и ваться  к ак  п р и зн ак  особой  вы раж енн ости  ф и зи ч е ск о го  «Я* в с а м о 
с о зн ан и и .

Р ассм о тр ен и е  п роф есси й , в д ан н о й  культуре о тн о ся щ и х ся  к ж ен ски м  
(повар , педагог, п ари км ахер  и др .) ,  им еет  оп ределенное  зн а ч ен и е  для  д и а 
гн ости ки  расстрой ств  половой  идентичности .

Д ругой  ти п и ч н ы й  п ри м ер  — стрем лени е  лиц а  с педоф илией  к работе  с 
детьм и , а н е к р о ф и л а  — к работе с трупами. Встречаются такж е ф акты , 
когда л и ц а  с п а р аф и л и я м и ,  в частности  с сади зм ом , сп ец и ал ьн о  устраи ва
ются на работу, свя зан н у ю  с ком ан ди ровкам и  в разн ы е места. Д аж е п си хи 
ч ески  б о л ьн ы е  могуг проявлять  в этом  см ы сле высокую  сообрази тельн ость . 
Т ак ,  один  исп ы туем ы й , работая  в И Т К , использовал  ночны е деж урства для 
с о в е р ш ен и я  убийств , что затрудняло  раскры ти е  преступлени й . С в е р х ц е н - 
ное  о т н о ш е н и е  к ж и в о тн ы м , о котором  речь пойдет ниж е, такж е может 
обусловливать  с п е ц и ф и ч еск и й  вы бор места работы. Т ак , се р и й н ы й  с ек с у 
альн ы й  убий ца  Г. («Ф иш ер») работал на к о н н о м  заводе. В практи ке  работы 
одн ого  из авторов  часто встречались случаи увлечения к о н н ы м  сп ортом  у 
ж ен щ и н  с м аск у л и н н ы м и  чертам и характера.

О д н ак о  речь  идет не только  о  вы боре определенны х  п р о ф есси й , что, 
кстати , в обследуем ой поп ул яц и и  встречается нечасто , возм о ж н о , вследст
вие в н еш н ей  «гиперсоциальности»  испытуемых. Больш ее значен и е  им ею т 
вн утрен н и е , во м ногих  случаях не реал и зо ван н ы е , п редп очтен и я ,  о со б ен н о  
в пубертате.

П сихопатологические феном ены . Д ля л и ц  с п ар аф и л и я м и  вообщ е харак
терн а  с к л о н н о с т ь  к сверхц ен н ы м  обр азо ван и я м , содерж ание которых о п р е 
деляется  этап ом  о н тоген ети ч еского  разви ти я ,  на котором  находится  и с п ы 
туем ы й, и в этом  план е  сверхц ен н ость  сексуальн ой  сф еры  м ож н о  рассм ат 
ривать  как  реликт  пубертата. Разн ови дн остью  сверхц ен н ости  является  
такж е н егати вн ое  восп ри яти е  собствен ного  телесного  облика . Д ля  пуберта
та естеств ен н о  подчеркнутое  вн и м ан и е  к  своей  вн еш н о сти , о д н ак о  о д и н а 
ково  д о л ж н ы  настораж ивать  как  ее переоц ен ка  с сам ол ю б о ван и ем , так и 
сто й ко е  убеж дение в своем  уродстве. С одерж ан ие  подобного  рода п е р еж и 
ван и й  м ож ет  бы ть  разли ч н ы м : у мужчин — неудовлетворенность  м а л е н ь к и 
ми разм ерам и  полового  ч лена , ростом , тел осл ож ен и ем , вн еш н остью  в 
целом , у ж е н ш и н  — негативное о тн о ш ен и е  к росту груди, п о я в л ен и ю  м е 
сячны х.

И м е н н о  эм о ц и о н ал ьн ая  н асы щ ен н о сть  таких п ереж иваний , а не о б яза 
тельная  ф и к с а ц и я  на половых органах характерна для л и ц  с расстройством  
половой  иден тичности . В отличие от д и см орф ом ан и ч ески х  и д и см о р ф о ф о -  
бических  расстройств  эти си м п том ы  нестойки , чащ е по времени не выходят 
за рам ки  пубертата, н и к ак  не вы сказы ваю тся  испы туем ы м  в тот период  и 
могут вообщ е п рям о  не отраж аться в его поведении, не подвергаю тся д ал ь 
ней ш и м  тр ан с ф о р м ац и ям  в бредовом  плане. Главное же отличие оп ределяет
ся о тн о ш ен и ем  содерж ания  этих переж иваний  к полоролевы м  стандартам.
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Разн о ви д н о стью  сверх ц ен н о сти , встречаю щ ейся  у л и ц  с п а р аф и л и я м и ,  
явл яется  ко л л ек ц и о н и р о в ан и е .  Ч асто  встречается со б и р а н и е  оруж ия , к л ю 
чей, д о к у м ен то в  или ли ч н ы х  вещ ей ж ертв  у сер и й н ы х  правонаруш ителей . 
Н ередки  к о л л ек ц и о н и р о в а н и е  ф о то гр аф и й  предп очи таем ы х сексуальны х 
о б ъ екто в  (о со б ен н о  часто  при гом осексуальн ой  п ед о ф и л и и )  или в и де о 
съем ка  соб ств ен н ы х  сексуальны х м ан и п у л я ц и й  с ними.

В н и м ан и е  э к сп ер т а  д о л ж н о  при вл екать  и о тн о ш е н и е  и сп ы туем ого  к ж и 
вотны м . К ром е д о стато ч н о  известны х м учений  и и с тязан и й  к о ш ек  и собак , 
возм ож ен  о б р ат н ы й  вари ант  — вы раж енн ая  п р и в я за н н о с ть  к ж и в о тн ы м  с 
п р едп очтен и ем  о б щ ен и я  с н и м и ,  а не с лю дьм и. Д ругим и сл о вам и , речь 
идет о  сверхцен  н о м  о т н о ш е н и и  к ж и в отн ы м , которое, зар о д и в ш и сь  в р а н 
нем детстве , м ож ет  сохран яться  всю ж и зн ь  и при обретать  сексуальн ую  о к 
раску  — от я в н о  зо о ф и л ь н ы х  актов  до  м ногочасового  наблю ден и я  за р аз 
м н о ж е н и е м  ры бок . И нтересн о , что нередко  отм ечается  н ен ави сть  к к о ш 
кам (в п си хоан ал и зе  — си м в о л  ж е н щ и н ы )  и край н е  редко  — к собакам .

С ледует уп ом ян уть  о  м одны х в н астоящ ее  время увлечениях  о к к у л ь ти з 
мом, сат а н и зм о м  и прочей  м исти кой . Если ран ее , в советскую  эпоху, такие  
ф ак ты  д о стато ч н о  си льн о  н астораж и вали  эк сп ерта  в п лан е  ш и зо ф р е н и и ,  то 
сей час  это  в больш ей  мере характеризует  степ ен ь  вн уш аем ости  и с п ы ту ем о 
го, уровень  его кри ти чн ости . Н екоторы е л и ц а  с р ассгрой ствам и  половой  
и ден ти ч н о сти  или ан о м альн ы м  сексуальн ы м  влечением  при э го д и сто н и -  
ч еском  о т н о ш е н и и  к нему по сути получаю т своеобразную  п си хотерап ев
ти ч ескую  п о м о щ ь  в различны х  сектах или зан и м ая сь  сам о сто я тел ьн о  изуч е
нием  трудов К астанеды  или д и ан ети к и . И нтересн ы  случаи «сам о и злеч е
ния». У о д н о го  испы туем ого  сади сти чески е  тен д ен ц и и  д езактуали зи рова-  
л и сь  после его увлечени я  н ей р о л и н гви сти ч ески м  п р о гр ам м и р о в ан и ем , у 
другого к у п и ровалось  стрем лени е  к о б н аж ен и ю  половы х о р ган ов  после 
того, к ак  он  посетил  н уди стский  пляж . О дн ако  у третьего увлечение н уди з
мом вы текал о  из п едо ф и л ьн о го  и н цестуозн ого  влечения.

Э ксперту  такж е н еобходи м о  об ращ ать  вн и м ан и е  на н али чи е  в ан ам н езе  
аутоагрессивн ы х актов , а такж е своеобразие  реакц и и  на вид крови , причем  
на св о ю  и чужую  о н а  м ож ет бы ть  разн ой . У л и ц  с п а р аф и л и я м и  вид крови 
м ож ет  вы зы вать  не только  возбуж дение, что считается  не редкостью  у с а 
дистов , но и слабость , тош н оту , головокруж ение.

Вредны е привы чки . С ексуальн ое  п равон аруш ен и е  соверш ается  чаш е 
всего в н етрезвом  виде, о дн ако  для сер и й н ы х  сексуальны х п ресту п н и ко в  
это  м енее  характерн о . В последних  случаях это  п равило  или соблю дается  
для всех без  и с к лю ч ен и я  эп и зо д о в ,  или  ни для  одного . С о с т о я н и е  а л к о 
гольного  о п ь я н е н и я ,  безусловн о , способствует  реал и зац и и  ан о м альн о го  
сексуальн ого  влеч ен и я  или и зн аси ло в а н и я .  Реже встречаю тся см е ш а н н ы е  
ал к о го л ь н о -н а р к о ти ч е с к и е  и н т о к с и к а ц и и  и как  казуи стика  — чисто  н а р к о 
ти ч еско е  о п ь я н е н и е .  Х ро н и ч еск и й  алкоголи зм  или н а р к о м ан и я  к ак  х р о н и 
ч еские  и н т о к с и к а ц и и  в целом не сп особствую т реал и зац и и  сексуальн ого  
в л еч ен и я , а если  и встречаю тся у л и ц  с ан о м аль н ы м  сексуальн ы м  пов ед е
н и ем . то  чаш е как  к о м о р б и д н ы е  расстрой ства  с другим и  п с и х и ч еск и м и  з а 
б о л еван и я м и .  О д н ак о  адд и кц и и  разн ого  сод ерж ан и я  д о стато ч н о  часто  н а 
блю даю тся  у л и ц  с сексуальн ы м и  п р авон аруш ен и ям и . О ч ев и д н о , это  с в я за 
но  с р асстрой ствам и  половой  и д ен ти ч н ости  у таки х  л и ц ,  о д н ак о  среди  с е 
р и й н ы х  сексуальн ы х  п ресту п н и ко в  алкогольн ой  и н ар к о ти ч е ск о й  адд и кц и й  
почти  не бывает.

О собое  в н и м а н и е  следует обратить  на к ли н и ч ескую  карти н у  ал к о го л ь 
ного  о п ь я н е н и я  у л и ц  с ан о м а ль н ы м  сексуальн ы м  поведени ем . В б о л ь ш и н 
стве случаев уже по ан ализу  м атериалов  дела м ож н о  убедиться , что о н о
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п ротекает  ати п и чн о : характерны  указан и я  на д и ф ф у зн у ю  н е м о ти в и р о в а н 
ную агресси ю , вы раж ен н ое  психом оторное возбуж дение с деструктивн ы м и 
д ей с тв и я м и ,  расстрой ствам и  в осп ри яти я ,  н еузнаван ием  окруж аю щ их, слу
ховы м и о б м ан а м и .  В некоторы х  случаях эп и зод ы  н е м о ти ви р о ва н н о й  агрес
сии  могут см ен яться  хаотическим  возбуж дением  или состоян и ем  р а с т е р я н 
ности , или преры ваться  цепью  вн еш н е четких, ц е лен ап равлен н ы х  д е й с т 
вий, иногда даж е с сохран ени ем  речевого  контакта  с о к р у ж аю щ и м и , п р е ж 
де  всего с ж ертвой , что вн езап н о  вновь  см ен яется  со сто я н и ем  обы чного  
о п ь я н е н и я  с последую щ ей ам незией  периода и м ен н о  вн еш н е ц ел е н ап р ав 
л е н н о го  поведени я . П редставляется , что подобная  картин а  не уклады вается  
в рам ки  ати п и ч н о го  о п ь я н е н и я ,  в то  же время она  не соответствует и кар 
ти н е  п атологи ческого . И сп ы туем ы й  Г., опи сы вая  свои «странствия» в п о 
исках ж ертв , кон стати ровал  п р и зн ак и  о п ь я н ен и я  при выходе из дом а , о д н а 
ко на п р о тя ж ен и и  «охоты», которая начи н алась  с м ом ента , когда он видел 
ж ен щ и н у , и могла продолж аться  н еско л ько  часов, он не чувствовал ни 
о п ь я н е н и я ,  ни голода, ни усталости — все эти  ощ у щ ен и я  возвращ али сь  к 
нему после завер ш ен и я  нападен ия . Т ак и е  п р оявлен и я  свидетельствую т о 
своеобразн ом  и зм ен ен н о м  состоян и и  со зн ан и я .

Р азвит ие либидо. П ри н ятая  схема разделения  ли б и д о  на п л ато н и ч ес
кую. эр о ти ч еску ю  и сексуальную  стадии по сути отраж ает этапы  ф о р м и р о 
ван ия  о т н о ш ен и я  к п редп очи таем ом у  сексуальн ом у  объекту. В сексологии  
п р и н я т о  сч итать  о н тоген ети ч ески  н о рм ати вн ы м  соблю дени е  последова
тельности  этих  этапов , причем  у мужчин чащ е редуцируется второй , э р о т и 
ч ески й  этап , у ж ен щ и н  — третий , сексуальн ы й  (В аси льчен ко  Г.С. и др., 
1983].

П лат оническое либидо. Н еобходимо вы ясн и ть  возраст первой вл ю б лен 
ности , со д ер ж ан и е  ф ан та зи й ,  наш ла л и  о н а  отраж ен ие  в поведени и , д л и 
тельность  о т н о ш е н и й  и  п ри чи н у  их разрыва. Главное на этом  этапе — л и ч 
ностн ое  о тн о ш ен и е  к  объекту, которое проявляется  прежде всего на э м о ц и 
он альн о м  уровне. И м ен н о  эм п а ти й н о сть  страдает прежде всего у л и ц  с а н о 
м ал ьн ы м  сексуальн ы м  повелением . Ц елесообразно  попы таться  получить у 
испы туем ого  характери сти ку  объекта первой  влю бленности : в ряде случаев 
им  вы ступаю т д ево ч ки , которы е отличаю тся  м аску л и н н ы м и  о со б ен н о стя м и  
поведения.

О тн о ш ен и е  к п р о ти воп олож н ом у  полу у испы туемы х с расстройствам и 
половой  иден тич ности  колеблется  от отчетливой м и зо ги н и и  («все ж е н щ и 
ны ш лю хи») д о  н е о бъ я сн и м о й  для сам ого  пациента  зависти  («ж ен щ и нам  
легче ж ивется»),  а один  п одэксп ертн ы й  вы сказы вал  откры тую  зависть  к 
ж е н щ и н а м , сутью  которой  бы ло  то, что они  могут вступать в половы е к о н 
такты  с н е ск о л ьк и м и  м уж чинам и  в теч ен и е  одн ого  дн я .

Н ередко  встречается ам б и вален тн ое ,  д вой ствен н ое  о тн о ш ен и е  («трево
ж и т  и привлекает»). П одобн ая  д во й с тв ен н о с ть  иногда сво ео бр азн о  с о о т н о 
си тся  с р азн ы м и  ф азам и  развития  ли б и д о  и соответствен но  с р азл и ч н ы м и  
объектам и: п латон и ч еская  влю бленность  в одну ж ен щ и н у  («первая  л ю 
бовь») сочетается  с негативны м  о тн о ш ен и ем  к объектам  сексуальн ого  л и 
бидо; отсутствие  эр оти ки  («не п он и м аю , зачем  лю ди целуются») — с п р о 
м искуитетом ; целом удрен ное  о тн о ш ен и е  к объекту  «первой лю бви» — с н а 
си л ь ств е н н ы м и  п о ловы м и  актам и со  случайн ы м и ж ертвами. О д н ак о  и к 
одном у  объекту  о т н о ш е н и е  может бы ть д вой ствен н ы м : наиболее  часто  с о 
четается  сексуальн ое  влечение с презрени ем  за «доступность».

Эрот ическое либидо. В больш и н стве  случаев вы раж ено  слабо. П ри за 
держ ке психосексуальн ого  развития  м ож ет наблю даться  его ги пертроф и я : в 
сексуальн ы х контактах  для  таких испы туем ы х л аск и , доведен ие  ж ен щ и н ы
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до  оргазм а  стан ови тся  сам оц елью , со бствен н ы й  оргазм  при этом  не важен. 
П одобн ое  «сам оотречение», как  бы трогательно  о н о  ни вы глядело, является  
сл и ш к о м  зн ачи тельн ы м  отступлением  от  н орм ати вн о й  м уж ской  сексуаль 
ности , чтобы оставаться  без в н и м ан и я  врача-сексолога , и д о л ж н о  р а с ц е н и 
ваться к ак  сдви г  к ф е м и н и н н о м у  полюсу.

Сексуальное либидо. Д ля  л и ц  с расстройствам и половой  иден тич ности  
характерн о  такж е негативное восп рияти е  ф и зи ологи ч ески х  п р о я в л ен и й ,  е с 
тествен ны х для  своего  п аспортного  пола. Часто встречается у три рован н о  
негативн ое  о т н о ш е н и е  к м астурбации: так , один  из испы туем ы х, будущий 
се р и й н ы й  убий ца, п ри вязы вал  на ночь  свою  (левую! — хотя л ев ш о й  не был) 
руку, чтобы  «не впасть в искуш ение».

Н ередко  наблю дается  и отриц ательн ое  о тн о ш ен и е  к сексуальн ости  
(«грязь»). Н екоторы е  испы туем ы е с видим ы м  удовольствием  и даж е гордос
тью  р ассказы вал и , как  о н и  сдерж и вали  свое сексуальное  влечение. И ногда 
это  д ости гало  степ ени  курьеза: один из них в течени е 5 лет  не вступал в 
сексуальн ы й  к он такт  с соб ствен н ой  ж ен ой , хотя спал с ней в одной  посте
ли. О н отказы вал  ей в близости , мотивируя тем . что не знает , проч н ы е и 
долгие  л и  о т н о ш е н и я  слож атся  у них в дальней ш ем  («не хочу порти ть  ей 
ж изн ь , л и ш и в  девственности»).  В беседе с врачом н екоторы е  доходят  д о  а б 
сурда, отр и ц ая  не только , нап ри м ер , м астурбацию , но  и утренн ие эр ек ц и и , 
н оч н ы е  п оллю ци и .

О дн ако  при п араф и ли ях  вопрос о развитии  сексуального  л и б и д о  в о о б 
ще представляется  не о ч ен ь  кор р ектн ы м , особ ен н о  при стан о вл ен и и  а н о 
м ального  сексуальн ого  влечения  уже в пубертате, так  к ак  сексуальн ое  л и 
бидо  в его о б ы ч н о м  п о н и м ан и и  (стрем лени е к  оргазму) п одм ен яется  ст р ем 
лен и ем  к п олуч ени ю  особого  со сто я н и я ,  которое обозначается  как  «психо
ло ги ч еско е  удовлетворение».

О тсутствие «психологического  удовлетворения» при норм ати вн ы х  с е к 
суальны х контактах , несм отря  на вн еш н ю ю  их усп еш ность  — нали чи е 
эр е к ц и и ,  э я к у л я ц и и  и оргазм а, — ф ен о м ен ,  которы й претендует на роль 
п а то гн о м о н и ч н о го  при  расстройствах  половой  и ден тичности . Т ерм и н  
«психологическое  удовлетворение» не очень  удачны й , о д н ак о  более точное  
словесное  об о зн ач ен и е  этого  ф ен о м ен а  представляется  пока  затрудни тель
ны м. П ац и ен ты  о п и сы ваю т  его по-разном у: р азоч арован и е  после первого 
полового  кон такта  («ждал больш его»), неудовлетворенность  половой  ж и з 
нью  («чего-то  не хватает»), субъективн ая  н е н асы щ аем о сть  («на к ак о е-то  
время н ем н о го  усп окаиваю сь, но  все равн о  хочется чего-то  ещ е, чего — не 
знаю»). Тем более пораж аю т «находки» этого о щ у щ ен и я , которы е иногда 
переж иваю тся  как  «озарения» («это м н е  и нужно»).

Э рот ические сны  и ф ант азии. О тдельно  долж н о  бы ть  п р о а н ал и зи р о ван о  
содерж ан и е  эроти ч ески х  снов. Ч резвы ч ай н о  характерн ы м  для  л и ц  с р ас 
строй ством  половой  иден тич ности  и краевы х транссексуалов  является  
сю ж ет  ви ден и я  себя со сторон ы  или в зеркале в одежде п роти воп ол ож н ого  
пола, а такж е сю ж ет половой  м етам орф озы  — ж ен щ и н ы  п ревращ аю тся  в 
муж чин, в о дн ом  случае — в кош ек  (символ  ж е н щ и н ы ) ,  иногда отмечается  
н ево зм о ж н о сть  определи ть  пол п р и сн и вш егося  лица. С трем лен и е  ф и з и ч е с 
ки походить на  п р о ти во п о л о ж н ы й  пол иногда обнаруж ивается  только  в п о 
вторяю щ ихся  снах , где испы туем ы й видит себя в зеркале в ж ен ск о й  одежде 
или без  нес «особен но  красивым».

Н еобходим  ан ал и з  содерж ан и я  ф ан тази й . Н еп од ви ж н ы е , засты вш ие 
ж ен ски е  ф и гуры , о с о б ен н о  без  л и ц а ,  без вклю чения  реальны х ж ен ски х  п ер 
сон аж ей  д о л ж н ы  такж е не остаться  без вн и м ан и я . Д ля  л и ц  с задерж кой  
психосексуальн ого  разви ти я  характерно  представление только  эротически х

141



ласк  с  ж е н щ и н а м и ,  без  половы х актов. П оявлен и е  в ф ан тази я х  о б о н я те л ь 
ных раздраж и телей  наблю дается  у л и ц  с орган и ч ески м  п ораж ен и ем  Ц Н С . а 
преобладан и е  слуховых образов  над зри тельн ы м и  — при ш и зо ф р е н и и .  О с о 
б е н н о  д о л ж н а  настораж ивать  сексолога  пози ц и я  наблю дателя в ф а н т а зи р о 
ван ии  — при всей возм ож н ой  м н огозн ачн ости  этого  ф ак та  в о зн и к н о в е н и е  
его в пубертате ч ащ е всего патологично.

М астурбаци я . Ф р у стр ац и о н н ая  и тем более р а н н я я  доп убергатн ая  м ас
турбаци я  д о л ж н ы  рассм атри ваться  как  патологи ческие, хотя м еханизм  р аз 
вития  первой  м ож ет  бы ть  не связан  н еп осредствен н о  с сексуальн остью  и 
отраж ать  д е п р и в а ц и о н н ы е  наруш ен и я . Н аличие оргазма при отсутствии 
э я к у л я ц и и  при р ан н ей  доп убсртагн ой  м астурбации свидетельствует  о  с н и 
ж ен и и  судорож н ого  порога и более характерно  для р ан н его  орган и ч еско го  
п о р аж ен и я  Ц Н С . О братн ы й  вари ан т  — нали чи е э я к у л я ц и и  при отсутствии 
оргазма — в возрасте до  11 — 12 лет  говорит о  преж деврем ен ном  со м ато сек -  
суальном  разви ти и . Тот  же си н дром  в пубертате часто  встречается при ш и 
з о ф р е н и и ,  а в зрелом  возрасте — при зап ущ ен н ом  простатите (верн ее ,  при 
осл аб л ен и и ,  п о б л ед н ен и и  оргазма).

В ы чурны е вари анты  м астурбации (катан ие  члена в руках, ф р и к ц и и  
между подуш ек, ан альн ая  и уретральная мастурбация с введением  и н о р о д 
ны х тел) характерн ы  для  ран н и х  п ораж ен и й  гипоталам уса с ги перлиби де- 
м и ей , о д н ак о  в больш и н стве  случаев о н и  наблю даю тся позж е, в пубертате. 
Ч р е звы ч ай н о  н ебл аго п р и ятн ы м  представляется  в о зн и к н о в е н и е  в препубер- 
татн о м  возрасте сексуальн ы х ф ан та зи й ,  н езави си м о  от со д ер ж а н и я ,  п о 
скольку  л и б о  о н и  бы стро  при обретаю т черты патологических , л и б о  о тр аж а
ют зн а ч и те л ьн ы й  горм он альн ы й  сдвиг.

П ри ан ал и зе  этого  ф ен о м ен а  в пубертате возраст начала  им еет  м еньш ее 
зн ач ен и е ,  чем другие ф акторы . И сточн и к  и н ф о р м а ц и и  — как правило , 
с в е р ст н и к и ,  о д н а к о  даж е начало о н а н и зм а  совм естн о  с к ем -л и б о  из них не 
м ож ет р асц ен и ваться  как  п роявл ен и е  патологии , если  в д ал ьн ей ш е м  п о д 
росток  зан и м ается  им  в одиночестве. П редпочтение взаи м н ой  или со в м ес т 
ной  м астурбац ии  со л и тар н о й  отмечается  при стан о вл ен и и  гом осексуальн ой  
о р и е н т ац и и .  П ериод  ф р у стр ац и о н н о й  псевдом астурбации  в пубертате д л и 
тел ь н о сть ю  свы ш е м есяца  о д н о зн ач н о  говорит о задерж ке сом атосек суаль -  
ного  разви ти я .  С ам и  по себе м аетурбаторны е эксц ессы  д о  2—3 в сутки не 
им ею т о собого  зн а ч ен и я ,  если их п ериод  не затягивается  более года. О тсут
ствие  ф ан та зи й ,  «механистичность»  м астурбации  такж е не всегда п а то л о 
ги чн ы  и могут бы ть  обусловлены  н и зк о й  реп резен тац и ей  в со зн а н и и  ви зу
альны х о б разов  при  преобладан ии  слуховых, и н аоборот , и н те н с и в н о е  ф а н 
тази р о в а н и е  или м астурбация  перед зеркалом  с ф о т о гр аф и р о в ан и ем  себя в 
эти м ом ен ты  говорят  о  чрезм ерн ой  аутоэротич еской  ф и к с а ц и и  на  своем 
теле. Т ак и е  л и ц а  находят или доби ваю тся  пози рован и ем  перед зеркалом  
сходства ф и гуры  с ж е н с к о й ,  прибегаю т при мастурбации к п ереодеван ию , 
о б ы ч н о  ч асти ч н ом у  (колготы , обувь) и н естойком у , в отличие  от т р ан с в ес 
ти зм а , когда о н о  стан ови тся  ед и н ствен н ы м  сп особом  получени я  п с и холо
ги ческого  и сексуальн ого  удовлетворения.

Возраст  и обст оят ельст ва первой эякуляции . Больш ое зн а ч ен и е  для 
о ц е н к и  сом атосек суальн ого  развития  им еет  возраст, если  ойгархе п р о и сх о 
ди т  при  н о ч н о й  поллю ц и и . П ервое сем яи звер ж ен и е  при адекватн ой  д н е в 
ной  п о л л ю ц и и  или при о н а н и зм е  м ал о и н ф о р м ати в н о ,  при неадекватн ой  
д н е в н о й  п о л л ю ц и и  — почти всегда явл яется  ф е н о м е н о м  п ер в и ч н о й  патоге
нети ч еско й  д ези н тегр ац и и  (си н дром а п арацен тральн ой  дольки ).

И н терес  для  сексолога  представляет  содерж ание сн а  как  при первой, 
так  и при п овторн ы х  н оч н ы х  поллю циях . И н ц естуозн ое  или четко  пара-



ф и л ь н о с  сод ер ж а н и е  — весом ы й аргум ент  при ди агн о сти ке  ан о м а льн о го  
сексуальн ого  влечения.

П ервы й половой акт  или  конт акт . Возраст сексуальн ой  и н и ц и ац и и  
им еет  зн а ч ен и е  больш е для характери стики  ко м м у н и к ати в н о сти ,  если , к о 
н еч н о . речь  не идет  о  начале половой  ж изн и  д о  12 или позж е 25 л ет  с уче
том  возм о ж н ы х  со ц и ал ьн ы х  ф акторов . П ри этом  иногда уже возраст  п а р т 
нера отраж ает  п р едп очтен и я  объекта  влечения. Важна к о н статац и я  ф акта  
а л к о го л ь н о го  о п ь я н е н и я ,  что, безусловн о , часто при водит  к случ ай н ом у  
вы бору п а р тн ер ш и , о к азы в а ю щ и м ся  несоответствую щ им  п одсозн ательн ом у  
вы бору  объекта  п о  полу или возрасту, что м ож ет  прояви ться  в неудаче — 
отсутствии  э р е к ц и и  или эя к у л яц и и . Д о стато ч н о  ти п и ч н ы м  для  л и ц  с п ар а
ф и л и ей  в этих случаях явл яется  о щ у щ е н и е  н еудовлетворенности , р азо ч ар о 
ван н о сти , н есбы вш и хся  о ж и д ан и й . О п ределен н ое  зн ач ен и е  имеет и поведе
ние ж е н щ и н ы ,  о с о б е н н о  ее р еакц и я  на  неуспех, о д н ак о  роль последую щ его  
р азви ти я  н евроза  о ж и д а н и я  неудачи п ереоц ен и вать  не стоит.

Д и н а м и к а  половой ж изни. О бязательна  поп ы тка  ан али за  дл и тельн ости  
свя зей ,  ск л ад ы ваю щ и х ся  эм о ц и о н ал ьн ы х  в заи м о о тн о ш е н и й , сексуальн ой  
у довлетворен н ости  с обеих сторон  и п ри чи н  разрыва. Н еобходим о  такж е по 
во зм ож н ости  составить  детальное  представление о техни ке  п редп очи таем ой  
б ли зости , соответстви и  ф ан тази й  и  реальной  сексуальн ой  ж изн и .

О тк л о н е н и я  от стан дартн ой  в д а н н о й  культуре м а ск у л и н н о й  сек с у ал ь 
ной роли  так ж е  могут бы ть разн о о бр азн ы м и : от  п асси вн ого  п оведен и я  в 
п остели  (п р и ч е м  эя к у л я ц и я  наступает  бы стрее  или  и с к лю ч и тел ьн о  при 
таком  п ов ед ен и и ) до  предп очтен и я  поз, при которы х  осущ ествляется  хотя 
бы ч асти ч н ая  д е п е р с о н и ф и к а ц и я  объекта  (не видят л и ц а ) ,  н а п р и м ер  поза 
сзади. П редп оч тен и е  ф е л л я ц и и ,  возм ож н о , обусловлено  не только  эти м  о б 
стоятельством . но и сам и м  характером  ак ти в н о сти , реали зую щ ей  и ерархи 
ч еское  пов ед ен и е  в д о м и н и р у ю щ е й  роли. Другая  д еви ац и я  — ан ал ьн ы й  к о 
итус — к ак  культурально  более осуж даемая, чем ф е л л я ц и я ,  реализуется  
реж е, о д н ак о  иногда в ф ан тази я х  удается проследить  ее предпочтение.

П р и н ц и п и а л ь н о  важ н о  такж е вы явлен и е  и н терм и тти рую щ и х  ф у н к ц и о 
нальны х сексуальн ы х  расстрой ств  при н орм ати вн ы х  гетеросексуальны х 
контактах , к  которы м  отн о ся тся  наруш ен и я  э р ек ц и и  и эя к у л я ц и и .  Р ас
стройства  э р ек ц и и  вы раж аю тся  в частых неудачах при введении  полового  
ч лена  во влагалищ е, ин огда  это  отмечается  уже в начале половой  ж и зн и , 
когда первы й  половой  ак т  удается только  после нескольки х  поп ы ток .  О дин 
из н аблю давш ихся  нами п ац и ен тов  м ог добиться  э р е к ц и и  только  тогда, 
когда сади лся  голы м и ягоди ц ам и  в сн ег  (случайная  находка). Д остато ч н о  
ти п и ч н ы  затруднен ие или отсутствие эя к у л я ц и и ,  несм отря  на д ли тел ьн ы й  
период  ф р и к ц и й .  В сексологи ческой  литературе и ранее  отм ечалось , что , 
п од о б н ы е  н а р у ш е н и я  св я зан ы , н ап р и м ер , с л атен тн ы м  гом осексуализм ом  
(К ратохвил  С .,  1992. и д р . | .  I

О собого  в н и м а н и я  заслуж и ваю т сексуальн ы е кон такты  в со с т о я н и и  а л 
когольн ого  о п ь я н е н и я ,  гак как  в этой  си туации  (в отличие  от и н и ц и а ц и и )  
могут п р о я вл я ть ся  скр ы ты е  п редп очтен ия . Следует отличать  естественн ую  
для б о л ьш и н ств а  м уж чин задерж ку эя к у л яц и и  при о п ь я н е н и и  от х арактер 
н о й  д л я  о ш и б о ч н о го  вы бора объекта при расстройствах  половой  и д ен ти ч 
ности. Э к с п е р т  долж ен  такж е попы таться  составить  «портрет» идеального  
сексуальн ого  партн ера  (вн е ш н о сть  и п сихологич ески е  черты ), что м ож ет 
п ом оч ь  в у стан овл ен и и  черт м аскули н н ости  или сходства с м атерью  или 
сам и м  соб ой  (аутоэротизм ).

В заим оот нош ения в  сем ье. В опреки часто вы сказы ваем ом у  м н ен и ю , 
л и ц а  с п а р а ф и л и я м и  в браке со сто я т  ничуть не реже, чем здоровы е. Не
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* всегда такж е в этих случаях правом ерен  вывод, что брак  используется  как 
«прикры тие» своих н аклон н остей ; чаще встречается вариант , когда и н д и 
вид вступает в брак , не осозн ав  их или в надежде избавиться  от них. К р ат 
ко вр ем ен н о сть  брачны х  сою зов  или их частота д олж н ы  такж е н асто р аж и 
вать эк сп ерта  в план е  сексуальны х проблем у испытуемого. Н аличие или 
отсутствие детей  п рям о  ни о  чем не говорит. О днако  известны  случаи, 
когда п е доф и лы  сп ец и ал ьн о  ж ен и ли сь  н а  ж сн ш и н ах  с детьми , чтобы  иметь 
к последн и м  доступ.

Роль в семье часто м ож ет бы ть  подч ин яем ой , контрасти ровать  со  стр ем 
лени ем  к лидерству  на работе или зеркально  наоборот.

Н уж но такж е располагать  и н ф о р м ац и ей  о  в заи м оотн ош ен и ях  в семье, 
чтобы  срав н и вать  их с тем и идеалами взаи м о о тн о ш ен и я  полов, брачной  
ж и зн и  и о т н о ш ен и я  к детям , которы е им ею тся у испытуемого.

Д еви а ц и и  и параф илии. При расспросе важ но определить  возраст  начала 
ф о р м и р о в а н и я  ан ом альн ого  сексуального  влечения, о со б ен н о  если ему 
предш ествовал  период  вн еш н е н орм ати вной  гетеросексуальной а к т и в н о с 
ти. Следует учиты вать, что возраст  появл ен и я  ф ан тази й  я в н о  п араф и льн ого  
содерж ания  и возраст  п ри обретени я  ф ан тази р о ван и ем  патологических  черт 
могут не совпадать.

В задачу о н тоген ети ч еского  анализа  входит о п и сан и е  тр ан с ф о р м ац и и  
как  сексуальн ого  ф ан та зи р о в ан и я  п араф и л ьн ого  содерж ан и я ,  так  и  п о п ы 
ток  реали заци и  ан ом альн ого  сексуального  влечения. Н еобходима д и н а м и 
ческая  характери стика  последних  с детальны м  о п и сан и ем  субъективны х 
п ереж и ван и й  испы туем ого  во время ф ан та зи р о ван и я , до , во время и после 
реали зац и и  деви ан тн ого  акта для сбора достаточн о  доказательны х ар гу м ен 
тов с целью  к л и н и ч еск о й  к вал и ф и кац и и  характера ан ом альн ого  влечения 
(н авязч и вого ,  ком п ульси вн ого  или импульсивного).

5.4. Особенности оценки психического статуса 
при сексологическом исследовании
И збегая  п овторен и я  общ еизвестн ы х  и сти н  о правилах суд еб н о -п си х и ат 

р и ч еского  осви детельствовани я  и о п и сан и я  психопатологи ческого  с о с т о я 
ни я  испы туем ого , остан о ви м ся  на тех м оментах , которы е редко  о св е щ аю т 
ся в д оступ н ой  литературе.

Задаваем ы е вопросы  долж ны  бы ть  по возм ож ности  кр атки м и , п р о с ты 
ми и п о н я т н ы м и  п одэкспертном у , од н о зн ач н ы м и , т.е. содерж ать  л и ш ь  одну 
м ы сль. Д осту п н о сть  воп росов  определяется  совп адени ем  их л ек си к и  с р е 
чевой п р акти ко й  подэксп ертн ого ,  которая зави сит  от словарн ого  (л и н гв и с 
ти ч еского ) ,  образовательного , культурного уровня, а такж е культуральных, 
язы ко вы х , н ац и о н ал ьн ы х  и  этн и чески х  ф акторов ,  что требует от эксп ерта  
точн ой  о ц е н к и  соответствую щ его  статуса опраш и ваем ого .

Э ксперту  не следует злоупотреблять  суггестивны м и (вн у ш аю щ и м и ) в о 
п росам и , которы е уже содерж ат определенную  и н ф о р м ац и ю , подсказы ваю т 
ответ и подразум еваю т л и ш ь  подтверж дение или отриц ани е . П одобн ы е во 
п росы  отн о сятся  к р и ск о ван н ы м  прием ам , их п ри м ен ен и е  оп р авд ан о  то л ь
ко при п о стан о вке  особы х задач (определение степ ени  внуш аем ости , готов
ности  откли каться  на психопатологически  зн ачи м ы е вопросы  п р едп о л о ж и 
тельно  си м ули рую щ его  п одэксп ертн ого  и н екоторы е другие).

Н евербальное поведение. П ри первом  взгляде на испы туем ого  м о ж н о  за 
м етить п роявл ен и е  всех характерны х невербальны х ком плексов , затем  они 
исчезаю т и  во зн и каю т  при утом лении  или стрессе.
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Д ля  п р а в и л ь н о й  о ц е н к и  н евер б ал ьн о го  п оведен и я  и сп ы туем ого  ж е л а 
тельн о  п р о и зв о д и ть  о см о тр  в п о м е щ е н и и  п ло щ ад ью  не м енее  7 м 2, п о с а 
д и в  его так ,  ч тобы  л и ц о  и передняя  часть  тела бы ли  д о ст а т о ч н о  о св е щ ен ы  
(К о р н е т о в  А .Н .,  С ам о х вал о в  В.П. и др .,  1990|. П ри беседе важ н о  со б л ю д е
ние р а с с то я н и я  между эк сп ер то м  и и сп ы туем ы м  не м ен ее  1,5 м. Следует 
учиты вать , что у агр есси в н ы х  л и ц  и н ди ви дуальн ое  р асс то я н и е  (зо н а ,  
вто р ж ен и е  в которую  п о д со зн ател ьн о  р асц ен и в ает ся  как  а гр есси я )  бы вает  
р а с ш и р е н а  д о  3—4 м. поэтом у  при п о я вл ен и и  у испы туем ого  н е в е р б а л ь 
ных п р и зн а к о в  агресси и  (сж и м ан и е  челю стей , игра ж ел в ак а м и ,  вы д в и н у 
тая вп еред  н и ж н я я  челю сть, взгляд  и сп о д л о бья )  н еобходи м о  увели чи ть  
д и стан ц и ю .

Н еж ел ател ь н о , к ак  о тм ечает  3. С тарови ч , в заи м н о е  р асп о л о ж е н и е  э к с 
перта  и и сп ы туем ого  п о д  п р ям ы м  углом или через стол л и ц о м  к л и ц у  ( п о 
зи ц и я  к о н ф р о н т а ц и и ) .  О п ти м ал ь н о  р асп о л о ж ен и е  с о б е с е д н и к о в  под  уг
л о м  45 °.

Д и агн о с ти к а  д и сси м ули руем ого  с о сто я н и я  а ф ф е к та  и л ю бого  э м о ц и о 
нальн ого  с о ст о я н и я  м ож ет бы ть  более т о ч н о й  вне речевого  к он такта ,  с п о 
м ощ ью  и зучен ия  к о р реляц и й  отдельны х кан алов  к о м м у н и к ац и и  [С ам о х ва
л о в  В .П., 1993).

Визуальные кан алы  коммуникации: м и м и к а ,  поза , ж есты  и др.
М им ика . О б едн ен и е  м и м и ки  достаточн о  часто  встречается при о р г а н и 

ческих  п о р а ж ен и ях  Ц Н С . Следует отличать  его от и зм е н е н и й  при ш и з о 
ф р е н и и .  П о возм ож н ости  нуж н о  сравн и ть  участие в м и м и чески х  д в и ж е н и 
ях м ы ш ц  правой  и лево й  п олови н  л и ц а ,  верхней и н и ж н ей  части. П ри ш и 
зо ф р ен и и  д и с с о ц и а ц и я  м и м и к и  верха и низа  л и ц а  отраж ает  н арастан и е  
п родуктивной  с и м п то м ати к и ,  правой  и лево й  — негативн ой  (Таннус А.,
1987). Н адувание щ ек  и губ, оп у щ ен н ы е  уголки рта свидетельствую т о п о д 
ч и н е н и и  собеседнику .

И м ею т зн а ч ен и е  и о со б ен н о сти  взгляда: пол н ое  отсутствие п р и стал ь н о 
го взгляда при  аутизм е, а при д еп ресси и  он н аправлен  в о к н о  или на  руки.

Поза. Н ап р я ж ен н о сть ,  ск о в а н н о с ть  поз т и п и ч н а  для  си туации  э к с п е р т 
ного о б сл ед о в ан и я ,  поэтом у  в начале беседы отсутствие так о во й  д о л ж н о  
н астораж и вать  врача. К и ван и е ,  съ еж и в ан и е  вы раж аю т п о д ч и н ен и е ,  т о л ч к о 
вые д в и ж е н и я  тазом  у м уж чин — п р и зн ак  скры того  д о м и н и р о в а н и я ,  у ж е н 
щ и н  — у м и р отворен и я . При истерическом  неврозе о п и с а н а  кам пт окор- 
м ия  — д л и т ел ь н о  ф и к с и р о в а н н а я  после вставания , со гб ен н ая  поза , а  такж е 
«истерич еский  кивок»  — зап р о к и д ы ван и е  головы с хоботком  — п одставле
ние горла к ак  вы раж ен и е  п од ч и н ен и я . Н ак л о н ы  туловищ а вперед  — частый 
п р и зн ак  н еврозов  и деп ресси й . С тереоти п и и  в виде тр я с ен и я ,  м отан и я  г о 
л о во й , телом  — всегда п р и зн ак  патологии.

С в о ео б р азн ы  п о л о ж ен и я  н о г  у транссексуалов: для ж е н щ и н  характерны  
р асставл ен н ы е  ноги с р азведен н ы м и  сту п н ям и , для м уж чин — сом кн уты е 
колени  и  ступн и , п ри чем  это  не зави сит  от пола врача.

Ж ест ы . Р азличаю т ж есты  «эгоцентрические»  — н ап р ав л ен н ы е  к  телу, 
которы е наблю даю тся  при н е вроти ч еской  и эн д о ге н н о й  д еп ресси ях , и 
« эксц ен три ч ески е»  — н ап р ав л ен н ы е  от тела, отм еч аю щ и еся  при  ги п о м а
н и и , и стери ч еской  и аф ф е к т и в н о й  психопатиях . У н евр о ти ко в  м ож ет  часто 
наблю даться  сж атие пальц ев  о д н ой  руки другой (о б ы ч н о  д о м и н а н т н о й ) ,  
при д еп р есси я х  — склад ы ван и е  руки лодочкой .

В ы сокая  и н т е н с и в н о с т ь  грум м ин га  (о х о р аш и в а н и я )  н аблю дается  у 
м уж чин — г и н е к о м о р ф о в  (см. ни ж е) и гом осексуалов  с п а с си в н о й  о р и е н 
тац и ей  и м ож ет  я вл яться  п р и зн а к о м  п е р ен е с е н н о го  в детстве  пери ода  
д е п р и в а ц и и .
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П о м н е н и ю  М.А. Д е р я ги н о й  (1987), стереоти п и и  поз (тр ясен и е ,  м о та 
ние головой , телом ), ж естов (трение л адон ей , судорож ное сж атие  рук, авто- 
грум м и н г,  м а н и п у л я ц и и  с ки стям и  и телом ) могут расц ени ваться  к ак  п р о 
я в л ен и я  с м е т е н н о й  акти в н ости . П оскольку  о сн о в н ая  ф у н к ц и я  этих  д в и ж е 
н и й  — эм о ц и о н а л ь н а я  сам орегуляц и я , то  частота их п о я вл ен и й  отраж ает  
степ ен ь  э м о ц и о н а л ь н о й  устойчивости  индивида.

С д ерж и ван и е  ж ес ти к уляц и и  характерно  для п оп ы ток  со к р ы ти я  и н ф о р 
м а ц и и  ̂ от^эксперта (С ам охвалов В.П.. 19931, поэтом у  следует отм ечать , при 
^ к а к и х  воп росах  о н о  возникает . В ни м ани я  заслуж ивает  и с р ав н ен и е  поз, м и 

м ики  и ж естов  в си туации  воп росов , касаю щ и хся  сексуальной  сф еры  и о с о 
б е н н о  си туации  п раво н ар у ш ен и я . И ногда  при этом  удается увидеть и зм ен е 
ние м и м и чески х  д в и ж е н и й  и усиление со к р ащ ен и й  м ы ш ц  п о л ови н ы  л и ц а ,  
у си ление  ж ести куляц и и  левой  рукой.

С ущ ествую т половы е различия  в и с п ользов ан и и  кан алов  к о м м у н и к а 
ции: пси хи ч ески  здоровы е м уж чины  предпочитаю т м ан и п ули ровать  пред
м етам и, а ж е н щ и н ы  — одеж дой. В этологии известно, что у сам о к  п реобла
даю т позы , у сам ц ов  — жесты.

Т а к т ш ш ш й  канал. В редких случаях, когда требуемая довери тельн ость  
почти достигн ута  и э к сп ер т  видит колебан и я  испы туем ого  перед п о п ы тко й  
достаточн о  о тк р о вен н о го  рассказа  о п ереж иваниях , допусти м ы  к ак  бы 
с п о н т а н н ы е  п р и к о сн о в ен и я  к правой руке (левое полуш арие),  которы е 
иногда о к азы ва ю т  «растормаживающее)» воздействие на речь.

О льф акт орны й канал. Э ксп ер ту -ж ен ш и н е  необходи м о  учиты вать, что 
м ногие м уж ч и н ы  бессозн ател ьн о  чувствуют запах м енструации  у ж ен щ и н , 
и в это  врем я им  н уж н о  использовать  более закры ты й  тип  одеж ды  (рукава, 
д л и н а  ю бок),  так  к ак  у агрессивны х л и ц  вероятность  соответствую щ его  п о 
ведения  в такой  си туации  усиливается .

Д ля  у сп еш н ого  во сп ри яти я  о собен н остей  н евербального  п оведени я  и с 
пы туем ого эксп ерту  реком ендуется  осущ ествить  так  назы ваем ую  п одстр о й 
ку. На первом  этапе о н а  заклю чается  в н еявн ой  и м и тац и и  поз, м и м и к и  и 
ж естов  испы туем ого . В озм ож но прям ое и перекрестное  «отзеркаливание*, 
ум естность  одн ого  из вари антов  лучш е определять  методом проб  и ош и бок . 
У силен ие аутогрум м ин говы х  д в и ж е н и й , ерзан ия  по си де н ью  стула, отведе
ние взгляда в сторону  — п ри зн аки  несоответствия  и зб р ан н о го  врачом в ар и 
анта «отзеркаливания» . Н ельзя «отзеркаливать* закры ты е позы  (со св е д е н и 
ем рук и ног). С ледует избегать того , чтобы испы туем ы й заметил «отзерка- 
ливанис» , так  к ак  это  чаш е всего вы зы вает  р еакц и ю  раздраж ения . П о мере 
и зм ен ен и я  н евербального  поведения  в процессе беседы необходи м о  «отзер
каливать» те его эл ем ен ты , которы е вы являю тся  в ситуации  «безобидных» 
воп росов ,  когда у испы туем ого  нет  о с н о в ан и й  для н еи скр ен н о сти .

С луховой канал . Э ксперту  необходим о обращ ать  в н и м ан и е  на н е в ер 
бальны е к о м п о н ен ты  речи: увеличение продолж ительности  пауз в ходе б е 
седы  свидетельствует  о близости  скры ваем ой  и н ф о р м а ц и и ,  ум ен ьш ен и е  
продолж ительности  пауз — о близости  вы сказы ван и я  о тк р о в ен н о й  и н ф о р 
мации .

Голос, речь , м ы ш ление , вним ание. З асты в ш и й , «зачарованны й* взгляд с 
р ас ш и р е н и е м  зрач ков , разглаж и ван ие  л и ц а  с ум еньш ен ием  его аси м м етри и  
при в о с п о м и н а н и я х  о  зн ачи м ы х переж и ван и ях  — п ри зн аки  и зм ен ен н о го  
с о сто я н и я  с о зн ан и я .  Ч асто  при этом  испы туем ы й зам олкает , если  же п р о 
д ол ж ает  говори ть , то  у него  м еняю тся  построение ф р аз ,  л ек си к о н .

В п роц ессе  беседы  эксп ерту  стоит  осущ ествлять  и вербальное «отзерка- 
ливание»  — усвоение  и исп ользован и е  в речи характерны х для  испы туем ого  

> оборотов  и н абора  слов , что усиливает  довери тельн ость  контакта.
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М есто  р о ж д ен и я  и уровен ь  о б р азо ван и я  вли яю т  на л е к с и к о н  и п о н и 
м ан и е  зн а ч е н и я  и см ы сл а  ф а к т о в  со б ст в ен н о й  сексуал ьн ой  ж и зн и . Тем 
более  уди ви тел ьн ы м  представляется  тот  ф ак т ,  что при беседе  на «бол ь
ные» тем ы  у н е к о то р ы х  испы туем ы х п о р ази тел ьн о  м ен я ю тся  не т о л ьк о  
н е вер б ал ьн ы е  р е а к ц и и ,  но  и и с п ользуем ы й  сл о вар н ы й  набор . П о н я тн о ,  
что когда речь  идет  о сек се ,  он  взят из  н а у ч н о -п о п у л я р н о й  и реж е с п е ц и 
ал ьн о й  л и тер ату р ы , которую  часто  в б ольш и х  количествах  ч и таю т  л и п а  со 
с в е р х ц е н н о с ть ю  сек с у ал ьн о й  сф ер ы . О д н ак о  часто  м ен я ю тся  и п о с тр о 
ен и е  ф р а з ,  гр ам м ати ч еск и е  о б ороты , которы е п редставляю тся  н е т и п и ч н ы 
ми для  д а н н о й  л и ч н о с т и  и не явл яю тся  о ж и д аем ы м и  исходя и з  с о ц и а л ь 
ного  статуса.

У л и ц  с расстрой ствам и  половой иден тич ности  нередко  отм ечается  ф е-  
м и н и н н о с т ь  н евербального  поведени я: кокетство , м ан ерн ость ,  плавн ость  
д в и ж е н и й  с п р еобладан и ем  п о з  и м и м и к и  над ж естам и , вы соки е и н то н ац и и  
голоса, а такж е п ро явл ен и е  си м ультан н ой  и н кон гр у эн тн о сти  — н есо о твет 
стви я  н евербального  п оведени я  вербальному: нап ри м ер , при беседе с и с п ы 
туем ы м  о гом осексуализм е  при вербальном  отр и ц ан и и  или осуж ден ии  го 
м осексуальн ы х  к о н так то в  отм ечается  п олож и тельн ая  эм о ц и о н а л ь н а я  р е а к 
ц и я .  преж де всего  м и м и к и . Все эти  п р о я вл ен и я ,  как  правило , усиливаю тся  
в стрессовой  си туации .

О т нош ение к  беседе на  сексуальны е т ем ы , ст епень от кры т ост и. 
О ч ен ь  часто  встречаю тся  случаи , когда исп ы туем ы й  вследствие  н и зк о го  
культурн ого  и о б щ ео б р азо в ател ьн о го  уровн я  сч и тает  для себя  наиболее  
б е зо п а с н ы м  о тр и ц ать  даж е н о р м ати в н ы е  п р о я вл ен и я  сек су ал ьн о сти  (п о л 
л ю ц и и ,  м асту р б ац и я) .  О д н ак о  то т  же результат  м ож ет  п ро и стекать  и от 
н е гати в н о го  о т н о ш е н и я  к ф и зи о л о ги ч еск и м  п р о я в л ен и я м  сексуальн ости  
своего  б и о л о ги ч е с к о го  пола, т.е. бы ть п роя вл ен и ем  расстр о й ства  половой  
и д е н ти ч н о сти .  Э к сп ер ту  к р ай н е  важ но развести эти  вари анты . П о м о ч ь  в 
э том  м ож ет  я в н о  н егати вн ая  н еверб альн ая  р еакц и я  и сп ы туем ого  на с о о т 
ветствую щ ие в о п р о сы , в то  время как  обсуж дение этой  тем ы  воо б ш е, без 
о т н о ш е н и я  к д а н н о м у  л и ц у  с ним  же м ож ет  ее не вы звать  в случае у стан о 
во ч н ого  п о в ед ен и я .  У д о стато ч н о  разви того  в и н тел лектуальн ом  о т н о ш е 
н и и  и сп ы ту ем о го  с расстрой ством  половой  и ден ти ч н о сти  о щ у щ е н и е  н е 
п р и я ти я  или  н е ад ек ватн о с ти  соответствен н ы х  п р о я в л ен и й  сек с у ал ьн о сти , 
д л и тел ь н о  су щ ествуя ,  всегда обрастает  за щ и т н ы м и  о б р а зо в а н и я м и  (р а ц и 
о н а л и за ц и я )  т и п а  к о н ц е п ц и и  н егати вн ого  о т н о ш е н и я  к ж е н щ и н а м  в о 
общ е. у б еж д ен н о сти , что секс  — это  грязь, свер х ц ен н о сти  аск е ти зм а ,  в о з 
д е р ж а н и я  и т .п .  П ри  и зл о ж ен и и  п одобн ого  «м и ро во ззр ен и я»  о б р ащ аю т  
на  себя  в н и м а н и е  х арактерн ы е голосовы е и н т о н а ц и и  (в ы с о к и й  т о н к и й  
тем б р),  п р и п о д н я т о -п р о п о в е д н и ч е с к и й ,  л и б о  к л и к у ш е с к и й ,  л и б о  хан ж ес-  
к и -н р а в о у ч и т е л ь н ы й  то н ,  чего не наблю дается  при у стан о во ч н о м  пов ед е
нии.

Н ео б х о д и м о  сделать  н е ск о л ьк о  зам ечани й  по с о д ер ж а н и ю  беседы . Е с 
теств ен н о ,  что э к с п е р т  до л ж ен  категори чески  воздерж и ваться  не только  
от о ц е н о ч н ы х  суж д ен и й , н о  и от н еверб ал ьн ой  реакц и и  даж е на сам ы е  н е 
п р и я тн ы е  ем у  о п и с а н и я  п о в ед ен и я  и п ер еж и в а н и й  и сп ы туем ого .  Другая  
с л о ж н а я  п роб лем а  — о тн о ш е н и е  к у стан о во ч н о м у  п оведени ю . Ч асто  п р и 
ходится  стал ки в аться  с просты м  о тр и ц ан и ем  с о в е р ш ен и я  п р а в о н а р у ш е 
н и я .  С ледует  п о м н и т ь ,  что в задачу э к сп ер т а  не входит доказател ьство ,  
со вер ш и л  л и  и сп ы ту ем ы й  д ан н о е  п р о ти во п р авн о е  д ея н и е .  Р ассм о тр ен и е  
в о зм о ж н о с ти ,  что он  его не соверш ал , т а к  же к ак  и о п р еделен и е  в е р о я т 
н ости  того , что  он  мог бы  его соверш и ть ,  такж е не входят в задачи  э к с 
перти зы .
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5.5. Неврологический статус

П о ско л ьку  у больш и н ства  испытуемых, проходящ их эксп ерти зу ,  в ы я в 
ляю тся  п р и зн а к и  о р ган и ч еского  п ораж ен и я  Ц Н С  той  или ин ой  степ ени  
вы раж ен н о сти ,  н е врол оги ч еская  си м п то м ати к а  у них м ож ет бы ть р азн о о б 
р азн ой  и почти  всегда при этом  требуется закл ю чение  к в а л и ф и ц и р о в а н н о 
го н европатолога . В то  же время исследовани е  таких ф е н о м е н о в ,  как  и н 
версия  р еф л ек с о ген н о й  зон ы  (И Р З )  ахиллова реф лекса ,  к авер н о зн ы й  р е ф 
л ек с ,  остается  делом  врача-сексолога . П оследний  долж ен  пом н и ть ,  что 
И Р З  (разн ой  степ ен и  на правой  и левой  ноге) в соч етан и и  с а н и зо к о р н е й ,  
с той ки м  эн у р езо м  и преж деврем ен н ы м  сем я и звер ж ен и ем  п озволяет  пред
полагать  у исп ы туем ого  первичную  патогенетическую  д ези н тегр ац и ю  (с и н 
дром  п арац ен тр ал ьн о й  дольки ).  П оследний  при водит  к п реж деврем ен ной  
э я к у л я ц и и ,  на почве которой  ф орм ируется  невроз  о ж и д ан и я  неудачи. 
В э к с п е р т н о й  п р акти ке  встречаю тся случаи, когда его разви ти е  предш ест
вовало п р а в о н ар у ш ен и я м  в виде и зн аси ло ва н и я  и ин цестуозн ы х  дей стви й , 
о д н ак о  его роль в патогенезе  п а р аф и л и й , п о -ви д и м ом у , незначительна . 
В о дн ом  случае наблю далось  закреп лен и е  условн ого  реф л екса ,  когда н е 
п рои звольн ая  эя к у л я ц и я  у испы туем ого  возни кла  в м ом ен т  со вер ш ен и я  
краж и из сум ки  ж е н щ и н ы  в автобусе, что п овлекло  за собой разви ти е  с в о е 
о б разн ого  п о л и м о р ф н о го  п ар аф и л ьн о го  си ндром а.

5.6. Соматический статус

Врач д о л ж ен  осм атр и в ать  п олн остью  раздетого  исп ы туем ого  не т о л ьк о  
для  о ц е н к и  тип а  тел о с л о ж е н и я ,  но и с целью  вы я в л ен и я  р азли ч н ы х  м о р 
ф о л о ги ч еск и х  д и зо н то ге н ети ч еск и х  п р и зн ак о в .  Д ля  эк сп е р та -с е к с о л о га  
в аж н о  н али ч и е  ги н ек о м асти и ,  тип  о тлож ен и я  ж ира. Б ольш ой  и н терес  в 
этом  п лан е  п редставляю т РМ Д , которы е п редставляю т со б о й  ф е н о т и п и 
ч еск и е  м ар к ер ы  п р ен атал ьн о го  д и зон тоген еза .  К л и н и ч е с к о е  зн а ч е н и е  их 
с о ст о и т  в том , что  о н и  соп ровож даю т: I) задерж ку и и с к аж ен и я  со м ато -  
психического  развития; 2) ф у н к ц и о н а л ь н ы е  сдвиги  и с н и ж е н и е  адап тации ;
3) м о д и ф и к а ц и ю  п р о я в л ен и й  в с ен си ти в н ы е  периоды  о н то ген еза  или при 
болезнях .

О д н ак о  не все Р М Д  явл яю тся  д о ст о в ер н ы м и  м ар к ер ам и , для  отли ч и я  
случ ай н ы х  от зн а ч и м ы х  учиты вается  так  н а зы ваем ы й  п о р о г  зн ач и м о сти  
РМ Д: 5—7 п р и зн ак о в ;  3 группы  с разн ой  р еги о н ар н о й  л о к а л и за ц и е й ;  
3 в ы р аж ен н ы х  малы х а н о м а л и й  разви ти я ,  одна  из которы х  яв л яется  п о р о 
ком.

П р и м ер ам и  зн а ч и м о й  Р М Д  являю тся  ги поплази я  и  п р и р ащ ен и е  м очки  
уха, уко р о ч ен и е  м и зи н ц а  и гнездное оволосен и е  п о я сн и ч н о -к р естц о в о го  
отдела, со п р о во ж д аю щ и еся  эн урезом , зам едлением  тем п о в  полового  со зр е 
ван и я  и а стен и ч еск и м  прем орби дом .

В ы деляю т следую щ ие т и п ы  РМ Д : 1) альтернати вны е: есть  или нет (д о 
б аво ч н ы е  со с к и ) ;  2) ги перпласти ческие  (удлинение , утолщ ен ие , увели че
ние); 3) ги п о п л асти ч еск и е  (укороч ени е ,  ум ен ьш ен и е , и стон чен и е); 4) д и с 
гар м о н и ч еск и е  (и с к р и в л ен и я ,  аси м м етрии).

Р М Д  надо со о тн о с и т ь  с со м ато ти п и ч еск о й  патологией: при а с т ен и ч ес 
ком со м ато ти п е  л егк и е  ги п оп лази и  являю тся  к о н сти ту ц и о н ал ьн ы м  в ар и ан 
том  и зм ен ч и в о сти ,  при п и к н и ч ес к о м  — д и сп л аст и ч еск и м и  п р и зн акам и . По 
д ан н ы м  ан троп ологов ,  у 20—30 % психически  больны х отм ечаю тся  РМ Д  
[К орн етов  Н .А ., 1996).
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Н екоторы е Р М Д , имею щ ие значение для эк сп ер та-сек солога
П лагиокеф алия —  аси м м етр и я  сторон  черепа , «косоголовие» вследствие 

о д н о сто р о н н ей  о стан о вк и  роста костей  или развития  мозга.
Гиперортогнат изм лба  — вы ступаю щ ий лоб , с глаж ен н ость  или  отсутст

вие надбровн ого  валика — п с и х о ф и зи ч е ск и й  и н ф а н ти л и зм ,  ги дроц еф алия .
Асим мет ричная посадка уш ей  — м аркер  к о н с ти туц и он альн ы х  м и к р о а н о 

малий в н утрен н ей  структуры  мозга, сочетается  с плаги океф али ей .
Несоразмерные уш и  — разная  величина уш ей — п р и зн ак  аси н х р о н и и  р аз 

вития  м озговы х структур.
Несоразмерно корот кие р ук и  — к о н ч и к и  пальц ев  своб од н о  сви саю щ и х  

рук л и ш ь  н а п о л о в и н у  их д л и н ы  заходят за л и н и ю , п роведен н ую  п о  н и ж н е 
му краю  сед ал и щ н о го  бугра, — ги п ергон ад  и зм.

Гипоплазия м изинца  — м и зи н ец  укорочен  и не дости гает  сустава н огте 
вой ф ал ан ги  IV пальц а  — задерж ка пубертата вследствие ги п о ф у н к ц и и  ги 
п о ф и за  — гипоталамуса.

Пышные волосы — то н к и е ,  ш елкови сты е  с п ы ш н ы м  ростом  — «волосы 
худож ника» — ги н ек о м о р ф и я  и евнухоидизм .

Гирсутизм  — т ем н ы е  волосы  на ногах, п р о к с и м ал ьн ы х  ф алан гах  п аль 
цев, вокруг с о с к о в  у ж ен щ и н  — п р еж деврем ен н ое  сексуальн ое  развитие.

Гнездное оволосение пояснично-крест цового от дела — эн урез , sp ina bifida.
Н евусы цент ральной част и ли ц а  — задерж ка психического  разви ти я ,  су 

дороги .
С кладчат ая гиперплазия кож и волосистой част и головы  — п р е и м у щ ест

вен н о  в т ем ен н о й  и заты лочн ой  областях, кож а утолщ ен а  и глубоко и зб о 
рож ден а , н а п о м и н а я  по вн еш н ем у  сходству мозговы е и зви л и н ы  — задерж ка 
пси хи ч еского  развития.

5.7. П оловая система
Главная цель  этого  вида обследован ия  для  эксп ер та -сек с о ло га  — в ы я в 

л ен и е  п о р о к о в  разви ти я ,  которы е могут, с одной  с то р о н ы , при водить  к н е 
сп о со б н о сти  с о в е р ш ен и я  полового  акта, с другой — стан ови ться  не столь 
часто  п р и ч и н о й ,  ск о л ь к о  поводом  для разви ти я  убеж дений  в своей  сексу 
альной  н е п о л н о ц е н н о с т и .  К ром е того , пороки  р азви ти я  уроген итального  
ап парата с л у ж а т  м аркером  н а р уш ен и я  сом атосексуального  разви ти я .

В опреки  р асп р о стр ан е н н о м у  м н е н и ю  нет четких дан н ы х , сви детельст
вую щ их о  то м .  что п ороки  разви ти я  половы х орган ов , к ак  и л ю б и м о е  п с и 
хиатрам и «убеж дение в м аленьки х  размерах полового  члена», зн ач и тельн о  
влияю т на в о зн и к н о в е н и е  ан о м а ли й  полового  влечения. О казы вая  вли ян и е  
на п си хи ч ескую  сф еру , в сексуальн ой  сф ере о н и  часто п р и во д ят  п росто  к 
отказу  от половой  ж и зн и  или предельн ом у  ее о гр ан и ч ен и ю . П о -ви д и м о м у , 
д остато ч н ая  со х р ан н о сть  п сихич еской  деятельн ости  обусловливает  в то р и ч 
ную д езак ту ал и за ц и ю  сексуальн ой  сф ер ы . О дн ако  в некоторы х  случаях 
ф и к с а ц и я  на ген и тал ьн ы х  пороках разви ти я  при водит  к своео бр азн о м у  п а 
тологи ч еском у  р азви ти ю  ли ч н о сти  (гиперролевое  поведение).

Испытуемый В ., 33 лет. Отец злоупотреблял алкоголем, повесился, когда испы
туемый учился в I-м классе; со слов сестры испытуемого, мать психически больна. 
Кроме В., в семье еще лвое детей, которые воспитывались матерью. Семья была 
очень малообеспеченная, испытуемому одежда оставалась от старшего брата или ее 
выдавали в школе. В детстве часто болел простудными заболеваниями, пневмония
ми, нередко подвергался насмешкам со стороны сверстников из-за своей внешнос
ти и бедной одежды. Как говорит испытуемый, все время был высоким, худым,
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каким-то «несуразным». В подростковом возрасте заметил, что сильно отличается 
от свсрстников-мальчиков: не так выражено оволосение, высокий голос, «дискант»; 
обратил внимание на отсутствие обоих яичек, и как ему казалось, молочные железы 
развиты больше, чем у сверстников. С 16—17 лет пытался утвердиться в мужском 
коллективе и старался, хотя бы внешне, выглядеть более мужественным; начал ку
рить самые крепкие сигареты, чтобы голос был ниже; активно стал бриться, чтобы 
стимулировать рост волос на лице, «а то пушок какой-то растет». Пошел занимать
ся в спортивные секции борьбы, бокса только для того, чтобы научиться драться. В 
17 лет совершил кражу и сделал это только дтя поднятия авторитета и чтобы как-то 
объяснить, почему его не взяли в армию. Находясь в заключении, очень боялся, что 
кто-то обнаружит у него отсутствие яичек и что будут считать гомосексуалистом «со 
всеми вытекающими отсюда последствиями». Опять-таки старался поднять свой 
авторитет всеми возможными способами, вплоть до конфликтов и драк. В 23 года 
совершил изнасилование несовершеннолетней в извращенной форме (через рот), 
был осужден на 5 лет лишения свободы. Впоследствии, чтобы завершить формиро
вание своего «мужского имиджа», решил жениться, хотел, чтобы ребенок был запи
сан на его фамилию. Для это нашел молодую женщину и заключил с ней брак с ус
ловием, что она будет поддерживать его имидж мужчины и родит ребенка от того 
человека, которого он выберет; при этом он будет содержать ее и ребенка и не ста
нет предъявлять претензий к ее личной жизни.

Со слов В., он впервые по поводу кригггорхизма был прооперирован в 5 лет, 
вторая операция была в 1979 г. Согласно протоколу операции, был вскрыт левый 
паховый канал. Общая влагалищная оболочка доходит до дна мошонки, соединяет
ся с брюшной полостью, яичка в ней нет. Выделена влагалищная оболочка, вскры
та брюшная полость. Яичко находится в малом газу, около яичка — рудиментарная 
маточная труба. Яичко проведено в мошонку и фиксировано к правому бедру. Пра
вое яичко также находится в малом тазу. Клинический диагноз: двусторонний внут- 
рибрюшинный крипторхизм.

На экспертизу поступил в связи с тем, что изнасиловал несовершеннолетнюю 
(15 лет) в естественной форме. При обследовании заявлял, что половых актов ни
когда не совершал, влечения к женщинам не было. При осмотре: яички в мошонке 
отсутствуют, половой член длиной 11 см, окружность 7 см, предстательная железа 
уменьшена в размерах, распластана, при пальпации безболезненна.

Х ро н и ч еск и й  простатит  м ож ет  при водить  к п реж деврем ен н ой  э я к у л я 
ц и и ,  на почве которой  ф орм и руется  невроз  о ж и д ан и я  неудачи. В э к с п е р т 
ной практи ке  бы ли  случаи, когда развитие последнего  предш ествовало  п р а 
во н ар у ш е н и я м  в виде и зн аси ло ван и я  и ин цестуозн ы х  д ей ств и й , о д н ак о  его 
роль в п атогенезе  п а р аф и л и й , по-ви ди м ом у , незначительна.

5.8. П оловая конституция

П од п о л о в о й  к о н с ти ту ц и е й  в сексо ло ги и  п о н и м ается  « совокуп н ость  
у стойч ивы х би о л о ги ч ески х  свой ств , ск л ад ы ваю щ и х ся  под в л и я н и ем  н а 
с лед ствен н ы х  ф ак т о р о в  и условий  р азви ти я  в п р ен атал ьн ом  периоде и 
р ан н ем  о н то ген езе ;  половая  кон сти туц и я  л и м и ти р у ет  д и а п а зо н  и н д и в и д у 
альн ы х  п о тр еб н о стей  и характери зует  ин ди ви дуальн ую  со п р о ти в л я ем о с ть  
в о т н о ш е н и и  п ато ген н ы х  ф ак то р о в ,  обладаю щ и х и зб и р ател ьн о стью  к п о 
ло во й  сф ере»  [В аси л ьч ен ко  Г.С. и др .,  1990J. И н теграл ьн ая  о ц е н к а  п о л о 
вой ко н с ти ту ц и и  о п и р ается  на  ф у н к ц и о н а л ь н ы е ,  сек с о л о ги ч еск и е  и о б ъ 
е к ти в н ы е  ан тр о п о м е т р и ч е с к и е  п оказатели . С о гл асн о  ш кал е  векторн ого  
о п р е д е л е н и я ,  учиты ваю тся  следую щ ие показатели : 1) возраст  п о я вл ен и я  
сексу ал ьн о го  л и би до ; 2) возраст  первой  эя к у л я ц и и ; 3) Т И ; 4) ти п  о в о л о с е 
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н и я  л о б к а  (р ед ки е  п у ш к о вы е , гори зон таль ,  т ен д ен ц и я  к го р и зо н тал и ,  
м уж ской  т и п ,  м уж ской  тип  с ги п ертри хозам и );  5) м ак си м ал ьн ы й  э к сц есс ;
6) врем я  вхож ден ия  У Ф Р  после  ж ен и тьбы ; 7) аб со л ю тн ы й  возраст  вхож де
ни я  в У Ф Р.

И сходя  из этого  перечн я  показателей , вы числяю тся  зн а ч ен и я  векторов  
для каж дого  показателя  и определяется  ти п  консти туции : слабы й  (1—3), 
средн и й  (4—6) и си льн ы й  (7 и вы ш е). К роме того , вы ч исляю тся  п о к а зате 
ли: Кг — ген о ти п и ч ески й  индекс  (средн яя  ар и ф м ети ч еск ая  векторов  1—4), 
Ка — и н д екс  половой  акти вн ости  (средн яя  ар и ф м ети ч еск ая  векторов  5—7) 
и К ф  — ф е н о т и п и ч е с к и й  и н д екс  (средняя  ар и ф м ети ч еск ая  векторов  1—7).

С  и сп о л ьзо в ан и ем  показателей  ш кал ы  половой  кон сти ту ц и и , по  м н е 
н и ю  авторов , во зм о ж н а  д и агн о сти к а  видов д и зон тогенеза : задерж ки пубер
тата (ср ед н яя  ар и ф м ети ч еск ая  векторов  1—4 меньш е 3,5), т о р м о ж ен и я  п у 
бертата (1—2 м ен ьш е 3,5; 3—4 — больш е 3,6) и д и сгар м о н и и  пубертата (р аз 
н и ц а  между двум я векторам и  больш е 3). П одобн ая  ш кала  (естественно , с 
соответствую щ им и п о п р авк ам и )  бы ла составлена и  для ж е н щ и н .

Следует подчеркнуть, что половая конституция «отражает соматобиоло- 
ги ческий  преморбид»  (В аси льчен ко  Г.С. и др .,  1990J и не м ож ет  характе
ризовать  психосексуальное развитие. Даж е абстрагируясь от возмож ного ус
тан о в о ч н о го  поведения испытуемого, надо признать, что в практике 
сексологической  эк сп ер ти зы  приходится  сталкиваться  с тем , что во многих 
случаях о п ределен и е  половой  консти туции  стан ови тся  п росто  н еадекват
ны м  и з -за  д о стато ч н о  слож ны х вариантов дизонтогенеза, с которыми сексо
лог имеет дело.

О пределен ие  первого  показателя  (пробуж ден ие сексуальн ого  ли би до , 
т.е. влечени я  к оргазму) у л и ц  с ан о м альн ы м  сексуальн ы м  влечением , о с о 
б ен н о  в о зн и к ш и м  в пубертатном  возрасте, часто затрудняется  тем , что э к с -  
п ерту-сексологу  бы вает  непросто  разобраться: а к чему со б ст в ен н о  в о з н и к 
л о  влечение — к оргазм у, получаемому, к прим еру , при м астурбации  с ф а н 
тази я м и  п а р аф и л ьн о го  сод ер ж ан и я ,  или к тому чувству «психологического  
удовлетворения» , которое испы ты вает  ф ети ш и ст ,  о н а н и р у ю щ и й  с детской  
обувью ? У л и ц  с задерж кой  психосексуального  развития  ин огда  ф и к с а ц и я  
на эр о ти ч еск о й  стадии л и б и д о  настолько  вы раж ена, что, несм отря  на н а л и 
чие б и о л о ги ч еско го  оргазм а, которы м  о н и  часто просто  пренебрегаю т, го 
ворить  о  сексуальн ом  л ибидо  в полном  см ы сле этого п о н я ти я  н ек о р р ек тн о . 
Те же со о б р аж е н и я  отн о ся тся  и к ф е н о м ен у  психического  оргазма.

Н ельзя  думать о  р авн о ц ен н о сти  и второго показателя  (возраст  первой 
э я к у л я ц и и )  в случае н о ч н о й  п олл ю ц и и  и при ран н ей  доп убертатн ой  м а с 
турбаци и , не говоря уже о  случаях п ерви ч н ой  патоген ети ч еской  д е з и н т е 
грации.

В еличина м акси м альн ого  эксц есса  (5-й  показатель) н астолько  зависит 
от п о р аж ен и я  п си хи ч еской  состав ляю щ ей , что во м ногих  случаях п о л н о с 
тью  п роти вореч и т  о стальн ы м  показателям . П оказатели  6 и 7 у л и ц  с а н о м а 
л и я м и  сексуальн ого  влечени я  чаш е всего учиты вать  вообщ е н ец ел есо о б р аз
но, п о с к о льк у  даж е в случае сохран ен и я  сп осо б н о сти  к н о р м ати вн о м у  гете
р осексуальн ом у  половом у  акту частота половой  ж и зн и  безусловн о  и с к а ж а 
ется за  счет  п араллельн ой  д ев и ан тн о й  акти в н ости .

Более 80 % испы туем ы х, обследован ны х за 3 года в лаб о р ато р и и  судеб
ной  сек со л о ги и , им ели  так о й  разброс показателей , что по предлагаем ой  м е 
тодике  м о ж н о  бы ло  установить  только  один  вид д и зон тоген еза  — д и с г а р м о 
н и ю  пубертата, что, к о н е ч н о ,  свидетельствует о  ее неадекватности .

У чи ты вая  все в ы ш еи зл о ж ен н ы е  со о б р аж ен и я , в практи ке  судебной  с е к 
сологи ч еско й  эк сп ер ти зы  ш кала  половой  консти туции  используется  только

151



для о р и е н ти р о в о ч н о й  оц е н к и  сом атосексуального  развития. С  целью  более 
п одробной  оц е н к и  последнего  нами учиты вались  ещ е два показателя — и н 
д екс  полового  д и м о р ф и зм а  T an n e r  и индекс  консти туции  Rhyes— Eysenck.

И н декс  Т ан н ер а  вы числяется  по  ф орм уле И Т  =  ЗВа—Вс, где Ва — б и а 
кро м и альн о е  р асстоян и е .  Вс — б и кристальное. И Т  более 93,1 свидетельст
вует об а н д р о м о р ф и и ; 93—83,7 — о  м езом орф и и ; менее 83,7 — о ги н ек о -  
м о р ф и и ; д л я  ж е н щ и н : менее 73,1 — о ги н еко м о р ф и и . 73 ,1—82,1 — о м езо 
м о р ф и и ,  более 82,1 — об ан дром орф и и .

И н декс  Р и са—А йзен ка объективизирует  сом атотип  к ак  со о т н о ш ен и е  
д л и н н и к а  и п о п ер еч н и к а  тела и определяется  по  формуле:

P k  Рост, см х 100
6 х (макс. вдох) '

где Д поп — п оп ер еч н ы й  разм ер  грудной клетки  в состоян и и  м акси м альн ого  
вдоха.

Д ля  м уж чин п и к н и ч ес к и й  тип  диагностируется  при зн ач ен и и  РЕ <96.2, 
н о р м о стен и ч еск и й  — в интервале 96,2— 104,8, астен и чески й  — >105. Д ля  
ж ен ш и н  соответствую щ ие зн ачен и я  РЕ: п и к н и ч ес к и й  — <95,9, н о р м о ст е 
н и ч ески й  — 95 ,9— 104,3, астен и ч ески й  — >104,3.

С о о тн о ш ен и е  между ти п ам и  консти туции  и ан о м альн ы м и  ф о р м ам и  п о 
ведения [С ам охвалов  В .П., 1993J п о к а зан о  в табл. 5.1.

Т а б л и ц а  5.1. Типы соматоскопии, аномальные формы поведения и течение болезни

Соматоскопия. тип Аномальные формы поведения Течение

Астенический Шизоидные Хроническое
Нормостенический Аффективно-неустойчивые, 

взрывчатые, иаранояльные
П риступообразное

Пикнический Циркулярные Периодическое

К ром е вы ш еуп ом януты х  показателей , эк сп ер т -сек со л о г  долж ен  д и а 
гности ровать  о сн о в н ы е  тип ы  дисп ластически х  консти туций  [Строев- 
ск и й  В.А., 1988|, п р и зн ак и  которых приведены  в табл. 5.2.

Т а б л и ц а  5.2. Диспластические варианты конституции

Тип Рост Конеч Оволосение Половые Ведущий 
канал ком
муникациителосложения ности лобка лииа органы

Астено-
евнухоидный

Выше
среднего

Длинные 
(высокий 
и широ
кий таз)

Женское Юношес
кое

Слабая пиг
ментация и 
складчатость 
мошонки

Жесты

Низкорослый
атлетико-дис-
пластический

Ниже
среднего

Короткие Мужское Мужское Норма Поза

Инфантильно-
грацильный
микросомати-
чсский

Малень
кий

Тонкие
короткие

Тенден
ция к 
горизон
тали

Слабое Маленький 
половой член

Мимика
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А стен и ч еск и -евн у х о и д н ы й  вари ан т  развивается  вследствие ги п огон а -  
д и зм а , н и зк о р о сл ы й  атлети ко-д и сп ласти ч ески й  связан  с ускорен и ем  т е м 
пов п олового  со зр ев ан и я ,  и н ф а н т и л ь н о -г р а ц и л ь н ы й  м и к р о с о м а ти ч е ск и й  — 
с ги иоп и туи тари зм ом .

5.9. Семиотика юридически значимых 
сексуальных расстройств

В к о н е ч н о м  счете структура и содерж ан и е  кл и н и ч еск о го  интервью  
д о л ж н ы  бы ть  п о д ч и н ен ы  цели вы я вл ен и я  предп очти тельн ого  круга ком ор- 
бидны х  расстрой ств , им ею щ и х  ю ридическое  зн ач ен и е ,  поэтом у  п редстав
л яется  н еобходи м ы м  о п и сан и е  их сем и оти ки . О н о  склады вается  из  д и зо н -  
тоген сти чески х  расстрой ств  и к л и н и ч еск о й  к арти н ы  н а руш ен и й  половой  
и д ен ти ч н ости  и п араф и л и й .

У словн ость  разделен ия  этих двух групп определяется  их н е р а зр ы в н о с 
тью  и в заи м ообусловленностью . П о  сути здесь н е я в н о  подразум еваю тся  две 
оси: 1) д и ах р о н и ч еск ая  — последовательное  о п и сан и е  психоп атологи чески х  
и сексо ло ги ч ески х  ф ен о м е н о в ,  наблю даю щ ихся  у испы туем ы х на р азл и ч 
ных этапах онтоген еза ; 2) си н х р о н и ч е ск ая  — о п и сан и е  к л и н и к и  п ар аф и л и й  
как  р асстрой ств  психосексуальны х о р и ен тац и й  в соч етан и и  с ком п лексом  
н а руш ен и й  с а м о с о зн а н и я  и п оведени я, вы являем ы м  на м ом ен т  о см отра  и 
п редставляю щ и м  собой  как  бы результирую щ ую  всего преды дущ его и с к а 
ж ен н о го  разви ти я .

5.9. /. Дизоптогенетические расстройства
С и звестн ой  д олей  условности  указан ны е расстройства  м ож н о  разделить 

на н а р у ш е н и я  пси хи ч еского  и сексуальн ого  онтогенеза .
Н аруш ения психического онтогенеза (дизон тоген ез сам осозн ан и я). П а р а - 

аут ист ические сост ояния. Д оводя  до  логи ч еского  заверш ен и я  свои  рассуж 
д е н и я  о  п редрасполагаю щ и х к н е к р о ф и л и и  о соб ен н остях  л и ч н о стн о го  
склада , Э. Ф р о м м  указы вает  на подобие этих черт картине д етского  аутиз
ма. О с н о в ы в а я с ь  на о п и с а н и я х  этого  расстройства  К ан н сром  и М алером , 
он особ о  вы деляет  характерн ы е для таких  детей  неум ение различать  ж ивую  
и неж ивую  м атерию , н е сп о со б н о сть  к человеческим  о т н о ш е н и я м  и о б щ е 
н и ю . и с п о л ь зо в ан и е  речи в м а н и п у л я ти вн о й  ф у н к ц и и ,  преобл адаю щ ий и н 
терес к н еодуш ев лен н ы м  предм етам , т.е. п р и зн ак и ,  п ракти ч ески  и д ен ти ч 
н ы е таковы м  п р и  н е к р о ф и л и и .

К л и н и ч е с к и е  х арактери сти ки , сво й ствен н ы е  аутисти ческим  ф о р м и р о 
в ан и я м , наиболее  часто  встречаю тся у л и ц  с н ар у ш ен и я м и  половой  и д ен 
ти ч н о сти  и п а р аф и л и я м и .  К  3—4-м  годам о б ы ч н о  стан овятся  оч еви д н ы м и  
н е р ав н о м ер н о ст ь  п с и хом оторн ого  развития  и задерж ки речи, недостаточ 
ная э м о ц и о н ал ь н о с ть ,  ск л о н н о с т ь  к ритуальном у поведен и ю  и стрем лен и е  
к со х р ан ен и ю  и поддерж ан и ю  н еи зм ен н о сти  о круж ен и я . О д н ак о  о с н о в н ы 
ми являю тся  трудности  о б щ ен и я . Во многих случаях все эти  к л и н и ч еск и е  
п р и зн ак и  скл ады ваю тся  в т и п и ч н ы й  к ом п л екс  детского  аугизм а, не и м е ю 
щ его, о д н ак о ,  психотич еской  тр ан с ф о р м ац и и .  Требуемы е стереоти п ы  п о в е 
д ен и я  усваиваю тся  м ехан ически  при м алой и н тер н ал и зац и и  к о м м у н и к а 
тивн ы х устан овок . Д аж е ви ди м ая  легкость  о б щ ен и я  на поверку  оказы вается  
л и ш е н н о й  и сти н н о го  взаи м одействи я  и п о н и м ан и я  в контактах.

С реди  л и ч н о ст н ы х  о со б ен н о стей  проявляю тся  м едлительность , о сто 
рож н ость ,  п р и вер ж ен н о сть  устоявш и м ся  трад и ц и ям , вплоть  д о  край н его
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кон сервати зм а , ск л о н н о с т ь  придерж иваться  ж и зн ен н ы х  стереоти пов  с 
трудностям и  п р и н я ти я  нового. Э то  гарм он ич но  сочетается со  св о й с т в е н н ы 
ми трудностям и  м еж личностн ы х контактов  при вы сокой  значи м ости  о ц е 
нок  окруж аю щ их, с вы раж енн ой  неуверенностью , н ереш ительн остью  и 
тревож н остью .

Х арактерны  невропатич еские  проявлен и я , причем  ригидны е страхи 
часто сочетаю тся  с полн ы м  отсутствием чувства опасности  в других сферах 
поведени я , которое нередко  стан овится  ри скован н ы м . В детском  возрасте 
наиболее  часто наблю даю тся  невротические  эпизоды  сн охож д ен и я ,  сного- 
ворен и я , н оч н ы х  страхов, энуреза , заи кани я . Их исти н н ая  при рода на д а н 
ном этапе развития  с трудом поддается д и ф ф е р ен ц и ал ь н о й  диагностике . 
П редставляя  в этот  период  некий  сп ектр  однородны х ф ен о м ен о в , о н и  л и ш ь  
впоследствии при обретаю т более отчетливую  ф орм у и с ти н н о  н евроти ч ес
ких, и стероподобны х или пароксизм альны х п р оявл ен и й , оставаясь  сход н ы 
ми по своему содерж анию . И ногда  отмечается  тран сф о р м ац и я  п ер во н а
чально, казалось  бы , очевидно истерических  п ри п ад ков  со сп азм ам и  в 
горле, трудностям и  речи, характерны м и фугами с их психоген ны м  в о з н и к 
н о вен и ем  в судорож н ы е приступы , о б ы чн о  ночны е, со  сп ец и ф и ч еск о й  а ф 
ф ек ти в н о й  д и сф о р и ч еск о й  и д еп е р со н ал и зац и о н н о -д ер е ал и зац и о н н о й  
аурой. О б щ и м и  же остаю тся  стерж невы е для этих п роявлен ий  — п о в ы ш е н 
ная тревож н ость, легкость  возн и кн о вен и я  реакций  страха и испуга.

П ри отсутствии полн ой  картин ы  детского  аутизма наблю даю тся р еак 
ции и л и ч н о стн ы е  развития  в сторону  огран ичени я  и сверты ван и я  о б щ е 
н и я .  Ч аш е всего это  мальчики с невротическим и  расстройствам и и ш и зо 
идны м  радикалом . Еше одним  из условий, предоп ределяю щ им  трудности 
о б щ е н и я ,  явл яю тся  сом атич еские  наруш ения  и лю бы е деф екты , оп р еде
л яю щ и е  п робл ем н ы й  характер о б щ ен и я ,  ценностн ую  переориен таци ю , 
п е р еф о р м и р о ван и е  телесного  и психического  «Я». В этих случаях речь  идет 
о  пссвдоаутистических  ф о р м и р о ван и я х  в силу сохран ности  п редп осы лок  
сп осо б н о сти  к общ ени ю .

П ат ологическое ф ант азирование. П ервоначально  ф ан та зи р о в ан и е  о т л и 
чается к он кретн остью , образностью , целенап равленн остью , реальностью , 
п рои звольн остью ; представления возн и каю т на ф он е  я сн о го  с о зн ан и я ,  что 
в о сн о вн о м  свидетельствует о  некотором  усилении детской  мечтательности. 
Т ак и е  дети  мечтаю т о поездке с родителями на море, путеш ествиях и  т.д. 
П ом и м о  этих достаточн о  невин ны х представлений, параллельно  входят в 
роль ги пер- и псевдоко.мпенсаторны е м еханизмы ф ан тази р о ван и я  с уходом 
в м ир  грез от  реальности  с неотдели м ы м и от нее к о м м у н и к ати вн ы м и  труд
н о стя м и , н едо о ц ен ко й  или даж е насм еш кам и  и о ско р б л ен и ям и , м н и м ы м и  
или дей стви тельн ы м и . О бы чн о  в препубертатном  возрасте происходит  к о 
рен н ая  тр ан с ф о р м ац и я  ф ан тази р о ван и я ,  заклю чаю щ аяся  в том , что его 
п ро и зво л ьн ы й  характер  уступает место н еп рои звольн ости  и даж е н е о до л и 
мости п р и вы ч н ы х  представлений . Ф ан тази рован и е ,  имея свой  н еп атологи 
ческий  ан ал о г  в н орм альн ой  психике  подростка, п остеп ен н о  приобретает  
п атологи ческий  характер: вы м ы слы  становятся  более зн ач и м ы м и , чем с о 
бы тия реальн ой  действительности , переходят на свсрхцен ны й уровень с п о 
степ ен н ы м  ф о р м и р о ван и ем  готовности и стрем лени я  к реализации  ф ан та с 
тических  п остроений . Под влиянием  опосредованн ы х  психогенны х ф а к т о 
ров, ф орм и рую щ и хся  отдельны х д и см о р ф о ф о б и ч еск и х  переж иваний  о б н а 
руж ивается  тен ден ц и я  к уси лению  и н арастани ю  черт аутохтонности  с 
вклю чением  агресси вн о-сади сти чески х  элементов.

В озни каю щ ие представления сопровож даю тся  и ллю зорны м  в о сп р и я ти 
ем действительности , д и сф о р и ч еск и м  оттенком  настроен и я; их продолж и -
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тельность  дости гает  нескольки х  часов. В этот  период ф орм и руется  « зр и 
тельны й  образ» будущ ей ж ертвы -объ екта , согласн о  н ам ечаю щ ей ся  сексу 
альн ой  о р и е н т а ц и и  с представлением  себя в роли «ф аш иста» , палача, сцен  
пы ток  над о д н о к л асс н и к а м и  и  т.д. В период ф ан та зи р о в ан и я  наблю дается  
и зм ен ен и е  а ф ф е к ти в н о го  ф о н а  — от зл о б н о -н а п р я ж е н н о го  до  с о сто я н и я  
«внутреннего  усп окоени я* . П оследний  ф ен о м ен  означает , что ф а н та зи р о 
вание взяло  на себя своеобразную  роль эм о ц и о н ал ь н о й  регуляции .

В пубертатном  возрасте, а  иногда и зн ачи тельн о  позж е в си лу  ретарди- 
р о ван н ого  стан о в л ен и я  сексуальн ости , уже сф о р м и р о вавш ееся  а гр е сси в н о 
сади сти ч еское  ф ан та зи р о в ан и е  начи нает  вклю чать элем ен ты  п л ато н и ч ес 
кого  и эр о ти ч еск о го  либидо . И м ен н о  в этот  м ом ент  стереоти п н ость  и н е 
п р о и зво л ьн о сть  ф ан та зи р о в ан и я  с соответствую щ им  содерж анием  создаю т 
к л и н и ч еск и  н еобходи м ы й набор  для ди агн о сти ки  п а р аф и л и й , поскольку  
н али чи е  подобн ой , даж е исклю ч ительно  идеаторной , акти вн ости  подразу
мевает захват сф ер ы  влечений. С  этого  м ом ента  ф ан тази р о ван и е  теряет  з а 
щ итную  ф у н к ц и ю , п ри обретая , н апротив , побудительную  силу. С ви детель 
ствуя о  незрелости  п си хи ки , си н дром  ф ан тази р о ван и я  о д н о в р е м е н н о  с т а 
новится  препятстви ем  на пути гарм он ич ного  развития  психосексуальн ой  
о р и е н тац и и ,  блокируя  на всех его ступенях переход ф азы  ф о р м и р о в а н и я  
устан овки  в р еал и зац и ю  полового  влечения.

К у к азан н ы м  осо б ен н о стя м  при соеди н яю тся  вы раж ен н ы е  д и ст и м и ч е с -  
кие и д и сф о р и ч еск и е  расстройства, характеризую щ иеся  б о л ям и  за груди
ной , о щ у щ ен и ем  ф и зи ч е ск о го  давлен ия  в области  легких , раздраж ением , 
«радостны м  посасы ван ием ». Т ак и м  образом , при ан ал и зе  аф ф е к ти в н ы х  
расстройств  ч етко  вы являю тся  витальны й и сом атоп си хи ч ески й  к о м п о н е н 
ты, к о н тр ас тн ы е  эм о ц и о н ал ьн ы е  переж ивания .

В пубертатном  возрасте с учащ ением  эп и зодов  ф ан та зи р о в ан и я  у си л и 
ваются и д и см о р ф о ф о б и ч е с к и е  п ереж и ван и я , на  ф о н е  которы х ф о р м и р у 
ются отдельн ы е сен си ти вн ы е  идеи о тн о ш ен и я ,  н о сящ и е  о тр ы во ч н ы й , н е 
развернуты й характер , а такж е свсрхц ен н ы с обр азо ван и я ,  оп ределяю щ и е 
о д н о н а п р а в л е н н ы й , стереоти п н ы й  характер активности . Н а сверхц ен н ом  
этапе п атологи ческое  ф ан та зи р о в ан и е  сближ ается  по структуре с другим и 
ф е н о м ен ам и  аутисти ческого  м ы ш лен и я . Э тому способствую т н арастаю щ ая  
о то р ван н о сть  от  реальной  о б стан овки , п асси вн ая  отдача себя во власть воз
н и каю щ и х  представлени й  с ф и к с ац и ей  на сам ом  процессе  ф ан та зи р о в ан и я ,  
которы й представляет  сам остоятельн ую  ц ен н ость  как  вид д еятельн ости  и 
доставляет  о с н о в н о е  удовольствие. В этом к о р ен н о е  отличие  ф е н о м е н а  от 
о б ы ч н о го  эр о ти ч еско го  ф ан та зи р о в ан и я ,  им ею щ его  ин струм ентальное , 
всп ом огательное  зн а ч ен и е  при д ости ж ен и и  оргасти ческого  п ереж и ван и я . 
И нтеллектуальн ая  деятельн ость  при этом  приобретает  не только  м о н отем а-  
т и ч е с к и й .  н о  и ст ер со ти п и зи р о ван н ы й , кл и ш и р о в а н н ы й  характер  с п о сто 
я н н ы м  возвратом  к уже п р и вы ч н ы м , о д и н ако вы м  образам  и п р е дс та вл ен и 
ям ,  к тем  сю ж етн ы м  кол л и зи я м , на которых бы ло  прерван о  ф а н та зи р о в а 
ние. Ф ан тази и  зан и м аю т  больш ую  часть ж изни  индивидуум ов, о н и  не 
могут сосредоточ и ться ,  зан им аться  о б ы ч н ы м и  делам и , не находят  себе 
места. Реальная  ж и зн ь  стан овится  только  неи збеж н ой  паузой между л ю б и 
м ы ми за н я т и я м и ,  которы е вы зы ваю т и зм ен ен и е  э м о ц и о н ал ь н о го  с о с т о я 
н и я  с п о в ы ш е н и е м  настроен и я  и д о сти ж ен и ем  известной  п сихич еской  раз
рядки.

С о д ер ж ан и е  ф ан та зи й  уже в начальном  периоде м ож ет сви детельство
вать о  ф о р м и р о в а н и и  патологи ческих  влечени й , чащ е всего  а гр е с с и в н о -с а 
д и сти ч еск о го  характера , п оскольку  сразу может вклю чать  представление 
соответствую щ их сц ен  и сю ж етов, в более или менее  явн о м  виде отраж ая
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нали чи е деструктивн ы х тенден ци й . Не менее показательны  увлечения и 
ин тересы , которы е в скры той  и см еш ен н о й  ф о р м е  отраж аю т те же у стан ов
ки . О гр ан и ч и вая сь  п реим ущ ествен но  игровы м и видами деятельн ости ,  так 
или иначе  св я за н н ы м и  с содерж анием  ф ан та зи й ,  они  вклю чаю т образы  
власти , д о м и н и р о в а н и я  или , напротив , подч ин ени я  и послуш ан и я ,  к о то 
ры е пон ачалу  не содерж ат эротических  ком пон ентов .

С одерж ан и е  представлений  приобретает  ещ е больш ую  агрессивность , 
исчезает  св я зь  с психотравм ирую щ ей си туацией, во зн и кает  потребность  в 
их реали заци и . О д н ак о  в конце подросткового  периода на ф он е  ф о р м и р о 
вания  сверхцен ны х одн он ап равлен н ы х  увлечений тенден ци я  к ф а н та зи р о 
ван ию  м ож ет редуцироваться , зам еш аться  вы бран ной  л и ч н о стн о й  страте
гией п оведени я  с ч астич ны м  воп лощ ен ием  ф ан тази й , в том  числе в с о ц и 
альн о  при ем лем ы х формах. Б олезнен ны е переж ивания  стан овятся  все б о 
лее скудны м и и даж е теряю т актуальность. О днако  в д альн ей ш ем  и н е зн а 
чительны е п с и хоген н о-травм и рую щ и е обстоятельства, несмотря на н е к о то 
рое улучш ение психического  состоян и я  (исчезн овени е  д и см о р ф о ф о б и ч е с -  
ких п е р еж и ва н и й , сен сити вны х идей о тн о ш ен и я ) ,  могут актуализировать  
ф ан та зи и  с агр е сси вн о-сади сти ческой  структурой. О ни характеризую тся 
малой вы раж ен н остью  эроти ч еского  и сексуального  ком п о н ен то в ,  глуби
ной  сади стических  переж иваний . И м ен н о  в этих условиях происходит  р еа 
ли зац и я  ф ан та зи й  — запоздалы й переход в ф азу  научения  и закреп лени я  
устан овки , к этом у времени о б ы ч н о  н е п оп рави м о  д еф о р м и р о в ан н о й .  
О  тесн ей ш ей  и н еразры вн ой  связи  ф орм ирую щ егося  п оведенческого  сте 
реотипа с патологическим ф антазированием  свидетельствует характер д еви 
антны х актов , которы е не только  полностью  соответствую т бы вш ем у ранее 
в воображ ен и и  сц ен ар и ю , н о  и часто представляю т собой целое театр ал и зо 
ван ное  дей ство  с к о н ц ен трац и ей  на  процессе  игровой деятельн ости , д е п е р 
со н и ф и к а ц и е й  объекта и собствен н ой  отстран ен н остью  от происходящ его.

В процессе  стан о вящ ей ся  стереоти пной  д еви ан тн ой  акти вн ости  н е п р о 
извольн ость  п араф и л ьн ы х  представлений и побуж дений см ен яется  их ж е-  
л ан н о сть ю , при ем лем остью , а параф илии приобретаю т эго си н то н и ч ески й  
характер. П редставлени я  при непроизвольном  ф ан тази р о ван и и  «обрабаты 
ваются» с каж ды м  д н ем , подвергаю тся творческом у  развитию . С оответст
вен н о  и м ею щ и м ся  ли ч н о стн ы м  о со бен н остям  эти представления н а сы щ а
ются прагм ати зм ом , расчетливостью , схем атизм ом , рац иональн остью . 
М ежду л и ч н о стью  и и м ею щ и м и ся  п редставлени ям и  исчезаю т к о н ф л и к т ,  
«борьба», ди сгар м о н и я . О дн овр ем ен н о  с этим  в каждом случае для ф а н т а 
зий требую тся «интенсивность»  ощ ущ ен и й , «эксперимент», «психологичес
ки й  подъем» достигается  уже л и ш ь  при реали заци и  представлений. П осле 
реали заци и , несм отря  на «полученны е полож и тельн ы е эм оц и и » , состояни е  
«покоя» бы вает  все более непродолж ительны м , ж елан ие «вспомнить» полу
ч ен н ы е о щ у щ е н и я ,  представить все в зрительны х образах во зн и кает  с 
преж ней  си ло й , что усиливается  аф ф е к ти в н ы м  к о м п о н ен то м , «ностальги
ческим и», по  вы раж ен и ю  одн ого  из испытуемых, п р оявлен и ям и . В с о зн а 
нии  п о с то я н н о  ф орм ирую тся  «новые сц ены  пыток», причем  если в первых 
случаях ф а н та зи р о в ан и я  удовлетворение наступает от ф и зи чески х  страда
ни й  потерп евш их , то в дальн ей ш ем  ф орм ируется  потребность  «подавлять 
их м орально» (своей  властью  разруш ать детскую  дружбу, сп особствовать  
предательству и т.д .). П ри этом  ощ ущ ение  собствен н ой  власти выраж ается 
в «возвы ш ен ны х чувствах», «электрическом  разряде» и других трудно вер
бализуем ы х переж иваниях . К аж дый еж едн евны й поиск  новой ж ертвы  с о 
провож дается  «анализом» полученны х ощ ущ ен и й , тогда к ак  преж ние и н те 
ресы  дезактуализирую тся. П роцесс  ф ан та зи р о ван и я  п остеп ен н о  стан овится
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все менее д о стато ч н ы м , для его эф ф е к ти в н о с т и  требую тся н екоторы е  с п е 
ц и ф и ч еск и е  стим улы , о б ы ч н о  в виде си м в о ли ч ески х  ф ети ш ей , в о п л о щ аю 
щ их образы  бы вш и х  жертв.

С верхценны е образования. О дно из наиболее ран н и х  вы являем ы х ф е н о 
м ен ов  — ск л о н н о с т ь  к различны м  по стойкости  сверхц ен н ы м  увлечени ям , 
о тр аж аю щ ая  о со б ен н о сти  психического  склада этих л и ц  с характерн ой  для 
них р и ги д н о стью  п с и хоф и зи ологи ч ески х  процессов . В последствии та же 
ри ги дн ость  обусловливает  как  л и ч н о стн ы е  характери сти ки  этих л и ц ,  т ак  и  
н екоторы е  психопатологи ческие  ф ен ом ен ы .

С реди  психопатологи ческих  о б разован и й  наблю даю тся р азли ч н ы е виды 
сверхцен ны х  об р азо ван и й  и увлечений , в том числе к о л л ек ц и о н и р о в ан и е .  
Зачастую  испы туем ы м и педантич но  систем атизирую тся  с о в е р ш ен н о  н е 
н уж н ы е и б есп олезн ы е  веш и, различны й хлам, т.е. проц есс  со б и р ан и я  
им еет  сам о ц е н н ы й  характер. О дин из испы туемы х подобны м  образом  хра
нил грязное  старое белье, б ан н ы е  вен и ки  и ш ап ки  из пари лки , кото р ы е  он 
п ри н о си л  из б ан и , где работал. Н ередко  эта деятельн ость  представляет  
собой  к ак  бы «застывш ие» интересы  аутичного  детства и часто сви детельст
вует о  потере всякой  брезгливости .

П отеря  чувства брезгливости , отраж аю щ ая  особую  и зм ен ен н у ю  э м о ц и 
о н альн о сть  с дези н тегр ац и ей  а ф ф е к ти в н ы х  п р оявл ен и й , вообщ е с в о й ст в ен 
на л и ц а м  с п ар аф и л и я м и .  В ряде случаев и м е н н о  те предметы  и вещ и, к о то 
рые в о б ы ч н ы х  условиях с вя зан ы с ощ у щ ен и ем брезгл и воет и . при обретаю т 
з н а ч е н ие сексуальн ого  стймула. Д а н н о е  отличие от"общ еп риняты х  э м о ц и о -  
нальны ^Г реакЩ пгм ож ет сказы ваться  и в о б ы д ен н о й  ж и зн и  и п р о являться  в

н ебр еж ен и и  к своей  одежде, чистоте. О дн ако  м ож ет  наблю даться  и о б 
ратная  к ар ти н а ,  когда при  эр о ти ч еск о й  м ан и п у л я ц и й  и м ен н о  п одобны м и 
предм етам и  в обиходе о со б ен н о  подчеркивается  стрем лени е  к а к к у р атн о с 
ти , тр ебован и е  которой  бы л о  педантично , а их несоблю ден ие с о п р о в о ж д а
ется р еак ц и я м и  раздраж ения.

О дн и м  из часто встречаю щ ихся ф ен о м ен о в  в детском  и подростковом  
возрасте л и ц  с п араф и ли ям и  является  их п ов ы ш ен н ая  тяга к контактам  с ж и 
вотны м и. Н аиболее известны м и в этом  плане являю тся  оп и сан и я  ж естокого  
о б ращ ен и я  с ни м и . Так , «ненависть и насилие по о тн о ш ен и ю  к кош кам » 
п ри чи сляли сь  к тем условиям , которы е оказы ваю тся  предикторам и сексу
ального  насилия  или сексуального  убийства | Revitch Е., Schlesinger L.B.,
1988). При обследован ии  лиц , соверш и вш и х  и зн аси лования , рекомендуется  
рассп раш и вать  их о  подростковом  д ели н квен тн ом  поведении , поскольку  
сади стические  н аси льн и ки  часто в этом  возрасте п р оявляю т «такое не явн о  
сексуальное» поведение, как  ж естокость  к  ж ивотн ы м  и нередкое участие в 
драках (G ro th  A .N .,  1979).

О д н ак о  п одобное  поведение м ож ет стан овиться  частью  более общ его  
ф е н о м е н а ,  заклю чаю щ егося  в явн о м  предп очтен ии  к он тактов  с  ж и в о тн ы 
м и, не всегда о к р аш ен н ы х  в агрессивно-деструктивн ы е тона . Н ередко  эти 
интересы  при бли ж аю тся  к сверхц ен н ы м , аф ф е к ти в н о  о к р аш и ва ю тс я ,  р е а 
л и зовы в аю тся  не только  без поддерж ки , но  и воп реки  ж елан и ям  родителей . 
Х арактерно , что в н и м ан и я  и эм о ц и й ,  о б р ащ ен н ы х  на ж и вотн ы х , ни когда  
не удостаиваю тся  б л и зк и е  и другие окруж аю щ ие , в о т н о ш е н и и  которы х эти 
дети остаю тся  холодны , б езразли ч н ы , а иногда и агрессивны . Т ак и е  и н тер е 
сы могут п о с те п ен н о  окраш и ваться  и в о тк р о в ен н о  сексуальн ы е тона. Н а 
при м ер , один  из больн ы х, и м ев ш и й  15 аквариум ов , мог п роси ж и вать  около  
них часам и , и сп ы ты вая  половое возбуж дение во врем я нереста. П о край н ей  
мерс, в этом  интересе  п роявляется  к о н ц ен тр ац и я  на биологи ческих  а с п е к 
тах су щ ествован и я  ж ивотны х.

157



Не всегда о ц е н к а  этих увлечений  окруж аю щ и м и  од н о зн ач н а ,  п о с к о л ь 
ку  лю б овь  к ж и в о тн ы м , гран и ч ащ ая  с зо о ф и л и ей ,  м ож ет  перерастать  в о т 
к р о в е н н о  сад и сти ч ески е  действия . В подобном  и зм ен ен и и  о т н о ш е н и я ,  
п о -в и д и м о м у ,  отраж ается  д и н а м и к а  увлечен и я , н ап р ав л ен н о го  на зам е 
щ аю щ и й  ч еловеч ески й  объект. В о дн ом  случае и сп ользов ан и е  ж ивотн ого  
(к о ш к и )  н о с и л о  даж е со зн ательн ое  зам ещ ен и е  сф о р м и р о в а н н о го  ч ел о ве
ч еского  объекта , в о т н о ш е н и и  которого , од н ако ,  в тот  п ериод  реали зац и я  
сади сти ч ески х  влеч ени й  бы ла н евозм ож на. Выбор ж и вотн ого  для р еал и за 
ции  эм о ц и о н ал ь н ы х ,  в том  числе эротич ески х , п отребн остей  м ож н о  о б ъ 
я с н и ть  и ж ел ан н о сть ю  д ан н о го  объекта в силу отсутствия у него  су б ъ ек 
ти вн ости .

С ад и сти чески е  действия  с ж ивотн ы м и  способствую т ускорен и ю  д и н а 
м и ки  влечени я, при водят  к реали зац и и  садистических  ф ан тази й  в о т н о ш е 
н и и  ч еловеческого  объекта, которы й нередко отож дествляется  с ж и вотн ы м . 
Так , у одн ого  из испы туем ы х первые в ж и зн и  действия  в о тн о ш ен и и  ж ен 
щ и н ы , н ап равлен н ы е  на продление ее мучений и вклю чавш ие тягч ай ш и е 
п овреж дени я  с отрезан ием  уш ей, вы бивани ем  глаз и т.д., почти полностью  
повторяли  его п реж н и е  м ногоч и слен н ы е м ан и пуляции  с к о ш к ам и ,  казнь 
которы х всегда доставляла  ему удовольствие и улучшала настроение. Во 
м ногом  д ей ств и я  с ж и в отн ы м и  объясн яю тся  аутистическим  характером  с о 
ответствую щ его садистического  ф ан тази р о ван и я ,  для «подпитки* которого  
использую тся п ереж и ван и я , возн и каю щ и е  во время их и стязан и я .  Т очно  
так  ж е, к ак  затем легко  осущ ествляется  переход к человеческом у объекту, 
это  ф ан та зи р о в ан и е  о д н о вр е м е н н о  насы щ ается  н арц и сси ч ески м и  э л е м е н 
там и  с м азохистской  направленностью . П ричем  представляем ы е мучения 
подчас п олн остью  иден тичны  тем, которы м  испы туем ы е подвергаю т ж и 
вотных.

И м е н н о  в этих ф ан тазиях  могут осущ ествляться  и сти н н ы е побуж дения, 
тогда к ак  в о т н о ш ен и и  другого человеческого  объекта п редп рин им аю тся  
л и ш ь  условны е, зам естительны е садистические  действия. И ногда переход 
от ж ивотн ы х  к человеку опосредуется этапом  зам ещ аю щ его  ф ети ш и стско го  
объекта , по о т н о ш ен и ю  к которому, однако , предп рин им аю тся  те же самые 
дей стви я .  Т ак  бы ло  в одном  из случаев садистического  поведени я , ко то р о 
му предш ествовало  истязан ие ж ивотны х с последую щ им их сож ж ением , 
см ен и вш еес я  затем тягой  к сж и гани ю  ж ен ского  белья. П араллельн о  могут 
осущ ествляться  элем ен ты  садистических  побуж дений , не о к р аш ен н ы е  в 
явн о  эроти ч ески е  тона, — укалы ван ие о д н о к л ассн и к о в  булавками, пачка- 
ние м елом  одеж ды , издевательства над девочкам и  и м ладш и м и ш к о л ь н и к а 
ми и др. Э то  свидетельствует о  том. что агресси вн о-сади сти чески е  действия  
при обретаю т собствен ную  значимость.

Готовность к п родуц ирован ию  сверхценны х о б разован и й  охватывает и 
чисто сексуальн ы е п р оявл ен и я  различны х стадий либидо , что проявляется , 
наприм ер , уже на п о н яти й н о й  стадии в си стем атическом  ш тудировании  
сп ец и ал ьн о й  литературы  по половы м  вопросам , п ри страстии  к  литератур
ной  и к и н о п р о д у к ц и и  агрессивно-садисти ческого  и п орн ограф и ческого  с о 
дер ж ан и я .  увлечении  ан атом и ей , п о в ы ш ен н о м  интересе к стр о ен и ю  тела, в 
особ ен н ости  ж ен ски х  половы х органов.

Д ля  последн их  двух кли н и ч ески х  ф ен о м ен о в  оказы вается  возм ож ны м  
вы деление кри тери ев  их патологичности , практически  идентичны х т а к о 
вым же критери ям  ан ом альн ости  параф ильного  поведения и закл ю ч аю 
щ ихся в совокуп н ости  следую щ их признаков: 1) аутохтонность; 2) стерео
тип н ость ,  кл и ш и р о в а н н о с ть  представлений и интересов; 3) исчезн овени е  
связи  с реальной  (н а п ри м ер , психотравм ирую щ ей) ситуацией; 4) асп о н тан -
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ность, п р о я в л я ю щ ая ся  в н е п рои звол ьн ости , неодоли м ости , отчуж дении ;
5) связь  с а ф ф е к т и в н ы м и  расстрой ствам и; 6) п ри обретен и е  д а н н ы м и  ф е 
н о м е н а м и  л и б о  акти в н остью , с н и м и  св я за н н о й ,  ф у н к ц и и  адци ктивн ой  
э м о ц и о н а л ь н о й  сам орегуляци и .

Д исм орф оф обические и дисм орф ом анические расст ройст ва . П о мере 
п р и б л и ж е н и я  к п убертатн ом у  периоду  на первое  м есто  вы ступ аю т р а с 
с трой ства ,  хар актер н ы е  для к р и зи са  и д ен ти ч н ости  и с в я за н н ы е  с к о м 
п лексом  н е п о л н о ц е н н о с т и .  П ер во н ач ал ьн о  в его структуре появляется  
п е р е ж и в а н и е  своей  н е достаточ н ости  и несоответстви я  о ж и д а н и я м  о к р у 
ж аю щ и х  с л е гк и м  в о зн и к н о в е н и е м  чувства тревоги  и н е в р о ти ч еск и х  рас 
стройств .

В д ал ь н ей ш е м  эти н е ясн ы е  о щ у щ е н и я  находят заверш ен и е  в различ ны х  
д и с м о р ф о ф о б и ч е с к и х  (д и см о р ф о м ан и ч еск и х )  образован иях . С п е к тр  их н е 
о б ы ч ай н о  ш и р о к , р азн ообразен  и вклю чает  как  отдельны е отр ы во ч н ы е  и 
н естой ки е  идеи , и м ею щ и е  более или менее  реальную  основу , так  и более 
глобальны е расстрой ства , отраж аю щ ие стой кое  убеж дение в н али чи и  несу
щ ествую щ его  деф екта . Часты м при этом  был «симптом  зеркала», когда и с 
п ы туем ы е подолгу см отрятся  в зеркало  в поисках ж елаемы х и зм ен ен и й . 
И ногда  этот  ф е н о м е н  «ан ти нарц иссизм а»  чисто  п оведенчески  н ап о м и н ает  
н а р ц и с си ч еск о е  п оведени е, хотя в своих переж иваниях  представляет  а б с о 
л ю тн о  п р о ти во п о л о ж н у ю  основу. Н ередко  эти  расстройства  сосущ ествую т 
с я в н о  н а р ц и с си ч еск и м  восп ри яти ем  своего  тела и вн еш н ости . Это п р и м е 
ч ательн о  тем  более, что о б ы ч н о  эти два ф ен о м ен а  рассм атри ваю тся  как 
ал ьтерн ати вн ы е и  п ро ти во п о л о ж н ы е  друг другу.

Будучи п р и ч а стн ы м и  к расстройствам  о со зн ан и я  «Я», в ч астн ости  т е 
л есн о го  «Я», д ан н ы е  п си хоп атол оги чески е  ф е н о м е н ы  см ы к аю тся  с депер- 
с о н а л и за ц и о н н ы м и  [Беззубова Е .Б .,  1993J. Я вляясь  о д н и м  из следствий 
слабой  или н а р у ш е н н о й  и д ен т и ф и к а ц и и  с м аскули н н ой  ролью , д ан н ы й  ф е 
н ом ен  рож дает  новы е, н а п р и м ер  р азли ч н ы е сен си ти вн ы е  идеи, которы е не 
только  п ереж и ваю тся ,  н о  и сказы ваю тся  на поведении . Н ап р и м ер ,  один  из 
испы туем ы х с гом осексуальн ы м  влечением  п о с то я н н о  увиливал  от м ы тья  в 
группе м альчи ков , не ж елая  обн аж ать  в присутствии све р стн и к о в  свое «де
ф ектное»  тело. Т ак ое  поведени е сближ ается  с п оведени ем  л и ц  с и зм е н е н 
ны м  половы м  с а м о с о зн ан и ем , несм отря  на  различную  в этих  случаях м о ти 
вацию .

Т ак и м  об р азо м , соч етан и е  патологи ческого  ф а н та зи р о в а н и я ,  сверхц ен - 
ных об р азо в ан и й  и расстрой ств  влечений  сближ ает  психопатол оги ческие  
о со б ен н о сти  группы  л и ц  с п а р аф и л и я м и  с к л и н и ч еск о й  к ар ти н о й  п а то л о 
ги ческого  (д и сгарм он и ч еского )  пубертатного  криза. В их осн ове  — р етарда
ци я  п си хи ч еского  разви ти я ,  наруш аю щ ая  в первую  очередь зако н о м ер н у ю  
этап н о сть  ф о р м и р о в а н и я  сам о с о зн ан и я  и о тн о ш ен и й : о тн о ш ен и е  к миру 
предм етов, вы деление ч еловека  из  м ира  предметов, о тн о ш ен и е  к другому 
человеку как  к субъекту  и, н ако н ец , и д ен ти ф и к а ц и я  себя как  субъекта и 
объекта п о зн а н и я ,  к ак  л и ч н ости . П р авом ерн ость  рассм отрен и я  и м ен н о  
этих психоп атологи чески х  ф ен о м е н о в  о б ъясн яется  не тол ько  тем , что они  
подготавли ваю т осн овы  кл и н и ч еско го  своеобразия  более зрелых в о зр ас 
тны х периодов , н о  и потому, что и м ен н о  о н и  во м ногом  сам и  его о п р е д е л я 
ют. а ин огда  и исчерпы ваю т.

Н аруш ения сексуального онтогенеза (ди зон тоген ез половой идентичнос
ти).  В о тли ч и е  от  п редлож ен н ого  J. M oney о п ределен и я  половой  и д е н т и ч 
ности  к ак  «ощ ущ ения  п ри н адлеж н ости  к о п ределен н ом у  полу», представ
ляется  более ц елесообразн ы м , рассм атри вая  ее к ак  асп ект  сам о с о зн а н и я ,  
учиты вать  к а к  субъективн ую  ф ен о м ен о л о ги ю , так  и поведенчески е  п р о я в 
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л ен и я  на различны х этапах психосексуального  развития. Отсутствие ц е 
лостности  полового  сам о со зн ан и я  вследствие незаверш енн ости  этап ов  его 
стан овлен и я  делает  необходимы м оценку  всех этапов  развития, не о гр а н и 
ч и ваясь  сф ер о й  психосексуальны х ориентаци й .

Т ак и е  ф е н о м е н ы  представляю т континуум  от кл ин ич ески  очерченны х 
патологических  вариантов, подпадаю щ их под содерж ащ иеся  в М К Б -1 0  
кри тери и , до  со сто я н и й  субкл и н и ч еского  уровня, я вляю щ и хся  п атоген ети 
ческой и патоп ласти ч еской  базой расстройств , леж ащ и х  вне сф еры  п о л о в о 
го с ам о с о зн ан и я .  В целом  клин ическая  картина наруш ений  базисной поло
вой идент ичност и  определяется  в первую очередь расстройствам и п си хи 
ческого  и  ф и зи ч е ск о го  «Я».

О н а р у ш ен и и  психического  «Я» свидетельствую т следую щ ие ф ен ом ен ы :
а) предп очтен ие игровой деятельности  в группе п роти воп олож н ого  пола 

с р ан н его  детства (ско л ько  себя пом нит); иногда м ож н о  говорить об отсут
ствии предп очтен и я  партнеров в играх по полу. И ногда и спы туем ы е отвер
гают ф а к т  п редп очтен ия , указы вая на то, что «так слож и ли сь  обстоятельст
ва», о д н ак о  это  о б ъ ясн ен и е ,  даж е если ему верить, очевидно , не имеет су 
щ ествен ного  зн ач ен и я  — только  в небольш ом  числе наблю ден ий  мож но 
констати ровать , что этот ф ен о м ен  не наш ел своего дальней ш его  отраж ен ия  
в особен н остях  психосексуального  развития;

б) см е ш а н н ы й  характер игровой деятельности  (п р едм етн о -и н стр у м ен 
тальны й и эм о ц и о н а л ь н о -эк с п р е с с и в н ы й )  или не соответствую щ ий полу. 
В литературе есть д ан н ы е ,  что предпочтение игр с другим полом в детстве и 
избегание соревновательны х  сп орти вны х  игр в пубертате связан ы  с рас 
стройствам и  половой  идентичности  jRekers G .,  M orey S.. 1989];

в) отож дествление с театральны м и или литературны м и персонаж ам и  
п р о ти воп олож н ого  пола.

О н аруш ен и и  ф и зи ч е ск о го  «Я» свидетельствуют:
а) предп очтен ие вн еш н их  атрибутов другого пола. Здесь  могут н аблю 

даться  две п р оти воп олож н ы е  тен д ен ц и и  — прям ое предпочтение и утриро
ванное проти воп оставлен и е .  П оследнее , очевидн о , носящ ее защ и т н ы й  ха
рактер, в больш и н стве  случаев на м ом ент  поведения  не осознается . О днако  
у достаточн о  ин теллектуально  сохранны х испытуемых при обследовании  
вы является  ретросп екти вн ое  созн ан и е  этого факта;

б) негативн ое  восп ри яти е  соб ствен н о го  телесн ого  об л и ка .  Х арактер 
ны м  явл яется  то , что о п и с а н н ы е  среди д и с м о р ф о м а н и ч е с к и х  (ф о б и ч ес -  
ких) ф е н о м е н о в  н ар ц и с си ч еск и е  п р о я вл ен и я  могут сочетаться  с т е н д е н 
ц и я м и ,  св о й с т в е н н ы м и  п роти во п о л о ж н о м у  полу и зак л ю ч а ю щ и м и ся  в 
особом  зн а ч е н и и  со б ствен н о й  п р и влекательн ости , ж ивом  о ткли ке  на п о 
хвалы своей  вн еш н о сти . Если учиты вать эти о со б ен н о сти ,  то  о д н о в р е м е н 
ное  в о зн и к н о в е н и е  д и с м о р ф о м ан и ч еск и х  и н арц и сси ч ески х  тен д ен ц и й  
вп олн е  за к о н о м е р н о ,  п оскольку  обе о н и  являю тся  о траж ен и ем  н е о с о з н а н 
ного  тяго тен и я  к некоем у  идеальном у образу  с ж ен ствен н ы м и  чертами 
н е зав и си м о  от созн ательн ого  стрем лен и я  к соответствию  м аскули н н ы м  
стандартам .

К л и н и ч еская  картина полоролевой т рансф ормации  такж е определяется  в 
первую  очередь  расстройствам и психического  и ф и зи ческого  «Я».

О н аруш ен и и  психического  «Я» свидетельствую т следую щ ие ф ен о м ен ы :
а) п ереж и ван и е  психологического  д и ск о м ф о р та  и н е п о н и м ан и я  св е р с 

т н и к о в  своего  пола. И .С . К он  (1998) пиш ет, что о щ ущ ен и е  непохож ести на 
свер стн и ко в  чрезвы ч ай н о  характерно  для гомоссксуалов. С о зн а н и е  своей 
непохож ести  вызывает чувство неловкости, напряж енности , которое С. Бем 
назы вает  н е сп ец и ф и ч ес к и м  автон ом н ы м  возбуж дением , впоследствии э р о 
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ти зи р у ю щ и м ся . Гетеросексуальны е дети чащ е испы ты ваю т его в общ естве 
представителей  проти воп олож н ого , а гом осексуальны е — в общ естве с в о е 
го пола.

П о н я тн о ,  что при аутистических  и парааутистических  вы ш ео п и сан н ы х  
рассгройствах , субъективн ы е п ереж и ван и я  подобного  рода могут отсутст
вовать, о д н а к о  о б щ и й  смы сл д ан н о го  ф ен о м ен а  — н е возм ож н ость  р е ф е р е н 
ции с ров ес н и к а м и  — остается  н еи зм ен н ы м ;

б) п редп очтен ие  интересов  и увлечений, в д ан н ой  культуре более с в о й 
ствен ны х другой роли. Сю да отн осятся  увлечение кулин арией , ш итьем , 
сверхц ен н ое  о тн о ш ен и е  к уходу за детьми или к ведению  д о м а ш н е го  х озяй 
ства и т.п . А.Я. П ерехов (1996) такж е о п и сы вает  у больны х ф ети ш н ы м  
тран свести зм ом  с си н д ром ом  отверган ия  пола а м ф и ф и л и ю  и ам ф и с о ц и а л ь -  
ность;

в) элем ен ты  гиперролевого  (ги п ерм аскули нного)  п оведени я , обуслов
л ен н о го  ги п ер к о м п е н сац и ей  тр ан сф орм ац и и .

О н а руш ен и и  ф и зи ч е ск о го  «Я» свидетельствует:
а) негативн ое  восп рияти е  ф и зи ол оги ч ески х  п р о я вл ен и й , естественны х 

для своего  п асп ортн ого  пола. В отличие от  случаев транссексуали зм а  речь 
идет о  менее  грубых расстройствах. И ногда  мастурбация носит  вы чурны й 
характер  (между подуш кам и , между ногами). О бъясн и ть  такое  п редп очте
ние м ож н о  бы л о  бы случайной  находкой , о дн ако  обращ ает  на себя в н и м а 
ние то, что при переходе к обы ч н ой  м ануальной мастурбации сем я и зв е р ж е
ние не наступает  или ощ ущ ен и я  «не такие сильные»;

б) стрем лен и е  ф и зи ч е ск и  походить на п р о ти воп ол ож н ы й  пол или ф оби я  
такого  сходства.

Н ередко  д и см о р ф о м ан и ч еск и е  переж ивания  охваты ваю т не к аки е-то  
части тела, а  все тело, которое, наприм ер , м ож ет  казаться более соответст
вую щ им стр о ен и ю  и фигуре п роти вополож ного  пола. Вследствие этих 
переж и ван и й  наступает  резкое ухудш ение ком м у н и кац и и  со сверстн и кам и  
своего  пола, хотя м ож ет не наступить адап тации  и в группе п р о ти в о п о л о ж 
ного пола, что ведет к н еди ф ф ер ен ц и р о в ан н о й  половой соц и али зац и и . 
Т ак и е  лиц а  оказы ваю тся  в полн ой  и зо л я ц и и , не будучи сп о со б н ы  п р и 
м кнуть  к к ак о й -л и б о  реф ерен тн ой  группе, о б о зн ач ен н о й  по половом у п р и 
знаку, и  нередко  проблем а ком м у н и кац и и  разреш ается  не в «гори зон таль
ном », а в «вертикальном» н аправлен ии , когда наиболее п р и ем л ем ой  с т а н о 
вится группа м ладш их по возрасту, причем  избранны х уже в соответствии  с 
ф о р м и р у ю щ и м ся  объектом  психосексуальной ори ен тац и и . В некоторы х 
случаях подобн ы е ф ен о м ен ы  были только  в п овторяю щ и хся  снах, где и с 
пы туем ы й видел себя в зеркале в ж ен ск о й  одежде или без нее «особенно 
красивым».

На этапе ф о р м и р о в а н и я  психосексуальны х ориент аций  для рассм атри ва
емого варианта  н а р у ш ен и й  половой  идентичности  характерны:

а) ген ерали зован н ое  негативное или ам бивалентное  о тн о ш ен и е  к п р о 
ти воп о ло ж н о м у  полу с сосущ ествовани ем  разн о н ап р авл ен н ы х  (негативны х 
и п о зи ти вн ы х) эм о ц и о н ал ьн ы х  установок. Враждебное о т н о ш ен и е  к ж е н 
щ и н ам  и  б сзл и ч н о стн ы й  секс чаще всего наблю даю тся у сексуальны х 
агрессоров  проти в  ж ен щ и н  [M alam uth  N., Linz D., Heavey С. et al., 1995]. 
N. C hodorow  (1978) в качестве ф акторов ,  влияю щ их на и скаж ен и е  п о л о 
ролевого  п ов елен и я , выделяет: 1) отсутствие муж ской и д ен ти ф и к а ц и и  
(с отц о м ) ,  без адекватной  модели м аскули нности  м альчи к  вынуж ден себя 
утверждать в м уж ской половой  роли путем о тклон ен и и  в себе черт «феми- 
нинн ости» . а такж е  путем п р и н яти я  культурных стереоти пов  м а с к у л и н н о с 
ти зачастую  по ги п ерм аскули и н ом у  типу; 2) потребность  в эм о ц и о н а л ь н о й
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зави си м ости , д еп р и в ац и я  которой при водит  к тому, что у л и ч н о ст и  ф о р м и 
руется страх близких  эм о ц и о н ал ьн ы х  контактов , сп особствую щ и й в о з н и к 
н о в ен и ю  тен д ен ц и и  к частой см ен е  партнеров  и  несп особн ости  к  у стан ов
л е н и ю  дли тельн ы х  связей , осн о ван н ы х  на чувствах, что ф орм и рует  э м о ц и о 
н альн ое  безразличие , дезин тегрирует  сексуальность  и сферу чувств. Т аким  
образом , поскольку  м уж чина стрем ится  иден ти ф и ц и ровать  себя с культур
ны м и этал о н ам и  м аскул и н н ости , он о тк л о н я ет  в себе все то, что в о с п р и н и 
мается им как  н аруш ение  этих эталонов. П отребность  подавлять эти черты 
при водит  его к  представлени ю  о  «порочны х и запретных*» ж ен щ и н ах , п ото 
му что о н и  кажутся ему во п лощ ен и ем  отвергаем ой «ф ем и н и н н ости » ;

б) предп очтен ие об щ ен и я  с ж ен щ и н ам и .  И .С . Кон (1998) отмечает , что 
ж есткое психологическое  д авлен и е  побуждает м альчи ков  искорен ять  в себе 
ж ен ствен н о сть  и больш и н ство  из них  с этой задачей более или м енее 
сп равляю тся . О дн ако  тем , у кого ф е м и н и н н ы х  задатков  и зн ачальн о  б о л ь 
ше, сделать это  значи тельно  труднее, проц есс  д еф ем и н и за ц и и  у них затяги 
вается, порож дая  устойчивы е, иногда п родолж аю щ иеся  всю ж и зн ь ,  с о м н е 
ни я  в своей  м аскули н н ости . Т ак и е  мальчики уютнее чувствуют себя в 
менее соревн овательн ом  ж ен ском  общ естве;

в) психологическая  неудовлетворенность  при сексуальны х контактах  с 
партнером  п р о ти воп ол ож н ого  пола (несм отря  на возм ож ность  ф и зи о л о ги 
ческих  реакц и й );

г) вы бор  со ц и ал ь н о й  роли, естественн ой  в д ан н о й  культуре для п р о т и 
во п олож н ого  пола;

д) вы бор  сексуальной  роли, более свой ственн ой  п роти вополож ном у 
полу (в сексуальн ы х  контактах  предоставление и н и ц и ати вы  ж ен щ и н е ,  п ас
си вн ая  роль или элем ен ты  д еп е р с о н и ф и к а ц и и  партнера, позы);

е) интермиттирую ш ие ф ункциональны е сексуальные расстройства (преж 
де всего в н орм ати вн ы х  гетеросексуальных контактах).

О п и сан а  «редуцированная» м аскули нность  у м уж чин с эректи льн ой  
д и сф у н к ц и ей  |W eiss P., Kozmikova Т ., U rbanek  V., 1995).

П ереч и сл ен н ы е п роявлен и я  наруш ений  половой  иден тич ности  по о с 
н овн ы м  характери стикам  приближ аю тся  к вариантам  расстройств  половой 
иден тичности  (G ID ) ,  предусм отренны м  М К Б -1 0 ,  и отличаю тся  от них 
преж де всего с н и ж ен и ем  осозн аваем ости  их субъектом , что п озволяет  гово 
рить  о  пат ологическол1 неосознаваемом вариант е  расстройства половой 
идентичности .

П оскольку  п роявлен ия  расстройств половой идентичности  возм ож ны  на 
разных этапах психосексуального развития, а  их д и агн ости ка  считается 
одной из о сн овн ы х  задач сексологического  обследования при судебной э к с 
пертизе, на базе вы ш еоп исан ны х  ф ен о м ен о в  бы ла создана Ш кала наруш е
ний  половой  идентичности  (табл. 5.3). О сновн ой  ее особен н остью  является 
эксп ер тн ы й  характер: оценку  ф ен о м ен а  и его вы раж енности  у испы туемого 
дает врач-сексолог  как  эксперт. Другая особен ность  этой ш калы — стрем ле
ние учесть к ак  статический, так и д и н ам и ч ески й  асп ект  проявлений .

С р ед н яя  степ ен ь  н аруш ений  квали ф ици руется  как  «искаж ение», вы ра
ж ен н ая  — к ак  «расстройство» половой идентичности.

Следует подчеркнуть , что ни один из п ри зн аков  ш калы  сам  по себе не 
м ож ет бы ть  о д н о зн ач н о  расц енен  как патологи ческий , поскольку  его п р о 
исхож дение м ож ет бы ть  различны м . Т олько  о ц е н к а  степ ени  вы раж енности  
(т.е. совокуп н ости ) предлагаемых п р и зн ако в  является  критери ем  «отдале
ния» от весьма условного  варианта норм ати вного  развития. Д ан н а я  ш кала 
не рассчи тана  на  резкое, «одном ом ентное» отделение норм ы  от патологии, 
но  п озволяет  характеризовать  континуум  переходов между ним и.
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Т а б

Нуме
рация

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.

1.1.3. 
1.2 . 

1.2. 1. 

1.2 .2 .

1.3.

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3. 
2 .

2.1.
2.1.1.

2 . 1.2.

2.1.3.

2 .2 .
2 .2. 1.

2.2.2.

2.3.

2.3.1.
2.3.3. 
3.
3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

и ц а 5.3. Ш кала оценки нарушений половой идентичности

Критерии

Этап формирования полового самосознания 
Психическое «Я»
Предпочтение игровой деятельности в группе противоположного
пола
Смешанный характер игровой деятельности (предметно-инстру
ментальный и эмоционально-экспрессивный) или не соответст
вующий полу
Отождествление с персонажами противоположного пола 
Физическое «Я»
Предпочтение внешних атрибутов другого пола
Негативное восприятие собственного телесного облика
Указанные проявления существуют (фиксируется отношение чис
ла актуальных на данный момент признаков к числу выявленных)
До 12 лет
До 18 лет
До настоящего времени
Этап формирования полоролевого поведения
Психическое «Я*
Переживание психологического дискомфорта и непонимания 
сверстников своего пола
Предпочтение интересов и увлечений, в данной культуре более 
свойственных другой роли
Элементы гиперролевого (гипсрмаскулинного) поведения (увлече
ние силовыми видами спорта, стремление к выращиванию маску
линной фигуры, раннее курение, промискуитет)
Физическое «Я»
Негативное восприятие физиологических проявлений, естествен
ных для своего паспортного пола
Стремление физически походить на противоположный пол или 
фобия этого

Указанные проявления существуют (фиксируется отношение числа 
актуальных на данный момент признаков к числу выявленных)
До 18 лет
До настоящего времени
Этап формирования психосексуальных ориентаций
Генерализованное негативное или амбивалентное отношение к 
противоположному полу с сосуществованием разнонаправленных 

(негативных и позитивных) эмоциональных установок
Предпочтение общения с женщинами
Психологическая неудовлетворенность в сексуальных контактах 
с партнером противоположного пола (несмотря на возможность 
физиологических реакций)
Выбор социальной роли, естественной в данной культуре для про
тивоположного пола
Выбор сексуальной роли, более характерной для противоположно
го пола (в сексуальных контактах предоставление инициативы 
женщине, пассивная роль или элементы деперсонификации парт
нера, позы)

Оценка,
баллы

0-21
0-12

4

5
0 - 9

4
5

0 - 3

0-1
0 - 1
0-1

0 - 1 8
0 - 9

4

4

2

0 - 9
4

5

0 -2

0 - 1
0 - 1
0-20

4

4
5

3

2
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Продолжение табл. 5.3

Нуме
рация Критерии Оценка,

баллы
1

3.6. Интермиттирующие функциональные сексуальные расстройства 
(прежде всего r нормативных гетеросексуальных контактах)

2

3.7. Указанные проявления существуют (фиксируется отношение числа 
актуальных на указанный момент признаков к количеству выяв
ленных)

0 - 1

3.7.1. До настоящего времени 0 - 1
4. Интегративная оценка степени статической выраженности
4.1. Выраженная степень 4 0 -5 9
4.2. Средняя степень 2 0 -3 9
4.3. Низкая степень 0 - 1 9
5. Интегративная оценка степени динамической выраженности
5.1. Выраженная степень 5 - 6
5.2. Средняя степень 3 - 4
5.3. Низкая степень 0 - 2

М еханизм ы  психосексуального ди зон тоген еза . Г.С. В аси л ьч ен ко  с 
соавт. (1977, 1983) вы деляю т три вида сексуальн ого  ди зо н то ген еза :  з а 
д ерж ку , п р е ж д ев р ем ен н о е  половое  разви ти е  и д и с г а р м о н и ю  (расхож ден ие 
п си хо-  и  со м ато сек су ал ьн о го  разви ти я) .  О д н ак о  используем ая  им и ш кала  
п ол о во й  ко н с ти т у ц и и  не учиты вает  м н о го к о м п о н е н т н о с т ь  п си х о сексу ал ь 
ного  разви ти я .

О б щ и е  зак о н о м е р н о сти  патологии психосексуального  развития  в ы тека
ют из н а р у ш ен и й  н орм ати вн ы х  его характеристик:

а) в  норм е ф аза  научен ия  долж на предш ествовать  фазе  реали заци и . П ри 
об ратн ом  с о о т н о ш е н и и  (как  бы вает, н ап р и м ер , при со вр а щ ен и и  детей с

, р ан н и м  половы м  созрев ан и ем ) п родем о н стр и р о ван н ая  м одель сек с у ал ьн о 
го п о в ед ен и я , си туати вн о  свя завш аяся  с эм о ц и о н а л ь н ы м  стрессом  по меха- 
н изму и м п р и н т и н г а, стер ео ти п н о  восд^6|^водитс51_Орс.1<..iylouieм . б л о к и 

р у я  н ор м ати в н ы е  п ро явл ен и я . С ам ы й часты й п ри м ер  — ко п и р о в ан и е  акта 
гом осексуальн ого  н аси ли я  ж ертвой в роли агрессора. Если же ф а за  р еали 
зац ии  по  к а к и м -т о  п р и ч и н ам  вы пала на своем этапе , то  о н а  м ож ет п е р ен о 
си ться  на более поздн и е ,  приобретая  регрессивную  ф орм у , п ри м ером  чего 
является  ти п и ч н а я  сексуальн ая  ак ти в н о сть  педоф и ла  (разгляды ван и е  и 
о щ у п ы ван и е  половы х органов);

б) при  н а р у ш е н и и  развития  сексуальн ости  на ран н и х  стадиях  о сл аб л е
ние б и о л о ги ч ес к о й  д етер м и н ац и и  полового  поведения  вы раж ен о  в м и н и 
м альной  степ ен и , что п роявляется  в п ов ы ш е н и и  «удельного веса» а гр е сси в 
ных д ей ств и й  и частой н еди ф ф ер ен ц и р о в ан н о сти  сексуальн ого  объекта  при 
параф и ли ях ;

в) к л и н и ч еск ая  картин а  н аруш ений  психосексуальн ого  развития  будет 
скл ады ваться  из  п р о я в л ен и й  расстройств  на этапе воздействия  патогенного  
ф ак то р а  (во зм о ж н о , в ходе развития  ч астич но  ко м п е н си р о в ан н ы х )  и ф е н о 
м енов  и с к аж ен н о го  ф о р м и р о в а н и я  последую щ их этапов.

В то же врем я м о ж н о  говорить  и об о тн о си тел ьн о й  н езави си м о сти  
н а р у ш е н и й  на разн ы х  этапах. Т ак , у тран ссексуалов  с и н в ер си ей  п о л о 
вой роли  м ож ет  н аблю даться  н а п р ав л ен н о сть  влеч ен и я  на лю дей  такого

164



же п си х и ч еск о го  пола или сади зм , а вы р аж ен н ая  полоролевая  т р а н с 
ф о р м а ц и я  м ож ет  сочетаться  с гетеросексуальной  н а п р ав л ен н о сть ю  л и 
бидо.

О тсутствие или н аруш ение  ран н и х  этап ов  психосексуального  развития 
п ри водят  к грубым д е ф о р м ац и я м , затрагиваю щ им  ядро  л и ч н о сти ,  которы е 
по ан ал о ги я м  с психопати ям и  м ож но  назвать «ядерными». Если же воздей
ствие п атоген н ы х  ф акто р о в  приходится  на заверш аю щ и й  этап , то  р азв и в а 
ются «краевые» — п оверхностны е, легки е  расстройства.

Р асст ройст ва ф орм ирования базовой половой идент ичност и. Н а р у 
ш е н и я  ф а з ы  н а у ч е н и я .  Расстройства базовой  половой и д ен ти ч 
ности  могут оп ределяться  разли ч н ы м и  п атогенны м и м ехан изм ам и , затраги
ваю щ и м и  обе ф азы . Т ак ,  н ар у ш ен и я  ф азы  научения могут бы ть  свя зан ы  с 
и с к аж ен н о стью  усвоения  половы х различий . Ч резвы ч ай н о  вели ка  в этом  
роль родителей .

Еще Ф р ей д  указы вал  на сем ей н ы е  ф акторы , сп особствую щ и е разви ти ю  
гом осексуальн ости . В одном  случае это  властная, автори тарн ая  мать и со 
слабы м  характером  отец , т.е. имеется  д е ф и ц и т  м уж ского  начала , — м ал ьч и 
ку не с кем  и ден ти ф и ц и р о ваться ;  в другом случае, н аоборот , сл и ш к о м  
с и л ь н ы й  и ж есткий  отец , подавляю щ и й  ребен ка , вы зы вает  у м альчи ка  э ф 
ф е к т  оттал ки ван и я  и психологическую  ф ем и н и зац и ю . О дн ако  такая  п о л я р 
ность  вари ан тов  заставляет  задуматься над тем , что они  не являю тся  н е п о 
сред ствен н ы м и  п ри ч и н ам и  гом осексуальн ости , а обусловливаю т развитие 
со сто я н и я ,  которое  стан овится  п реди сп ози и и ей  к ней.

Роль отсутствия отца в семье в генезе расстройств  половой  и д ен ти ч 
ности  неоднократно  подтверждалась многими исследователями |Rekers G ., 
M ead S.. Rosen A.. Brigham S.. 1983. и д р . | .  В сем ьях  без отцов  достоверн о  
чаш е встречаю тся расстройства  половой  иден тичности  у м альчи ков  (Re- 
kers G .,  Swihart J., 1989]. О тсутствие отца обедняет  м аскули н н ость  са- 
м ообраза  и м еж п ерсон альн ы е о т н о ш ен и я  у м альчи ков  (Beaty L., 1995]. 
О д н ак о  н е обязательн о  речь идет о ф и зи ч еск о м  отсутствии — главную 
роль играет э м о ц и о н а л ь н а я  близость , которой нет  в сем ьях  гом осексуа- 
лов  | H arry J .,  1989]. П репятствием  к этой близости  может являться  ал к о го 
л и зм , и даж е возраст, в котором  отец  оставляет  сем ью , п о -р а зн о м у  с к а з ы 
вается на стан о вл ен и и  гом осексуальной  о р и ен тац и и  (Андреев А .С .. 19931.

Роль матери представляется  другой. Д аж е ж елан и е  матери во время 
б ер ем ен н о сти  им еть  девочку , а не м альчи ка , коррелирует  с ф е м и н и н н о е  - 
тью  м ал ьчи ков ,  если  в сем ье уже бы ли м альчики  (Z ucker  К, G reen  R., 
G a ro fan o  С. et al., 19941. S. M aran tz .  S. C oates  (1991) о п и сал и  о со б ен н о сти  
м атерей м ал ьч и ко в  с расстрой ствам и  половой  и ден ти ч н ости : у них чаш е, 
чем у здоровы х, встречались  д еп р е сси в н ы е  расстрой ства  и п о гр ан и ч н ы е  
расстрой ства  л и ч н о сти ;  чащ е наблю дался  си м б и о з  с детьм и  и п оп ы тки  
огр ан и ч и ть  а вто н о м н о сть .  М. Forgatch , М. S toolm iller  (1994) сч и таю т , что 
э м о ц и о н а л ь н ы е  реакц и и  м атерей  более важ н ы , чем отц ов ,  — это  п р е д и к 
тор  о т к л о н я ю щ е го с я  поведен и я  в п одростковом  возрасте.

С р авн ен и е  групп л и ц  с п а р аф и л и я м и  и л и ц .  соверш и вш и х  и зн а с и л о в а 
н и я ,  п оказы вает , что л и ц а  с п а р аф и л и я м и  восп и ты вали сь  без  отца почти в 
2 раза чаш е, чем л и ц а  без  таковы х, а более 20 % л и ц  с п е доф и ли ей  п о л у ч и 
ли во сп и тан и е  в детском  доме (В веденский Г.Е., 20001.

Д л я  л и ц  с а н о м а л и я м и  сексуальн ого  влечени я  о к азы вается  х ар ак тер 
ной  э м о ц и о н а л ь н а я  б ли зость  с м атерям и , о с о б е н н о  это  при сущ е э к с г и б и 
ц и о н и ст ам .  В случае со х р ан ен и я  эм о ц и о н а л ь н о й  близости  (и тем  более 
си м б и о ти ч е ск и х  о т н о ш е н и й )  ж естки е ,  властны е матери ф о р м и р у ю т  у р е 
б ен к а  и с к а ж е н н о е  о б о б щ е н н о е  п редставлени е о  ж ен щ и нах . Т ак ,  исп ы туе
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м ы й А. утверж дал , что все ж е н щ и н ы  — ж естоки е ,  р еш и т ел ьн ы е ,  что с о б 
с т в е н н о  бы л о  х ар ак тер и сти к о й  его  матери. С е р и й н ы й  убий ца  С. даж е 
о с о зн ав ал ,  что вы брал  себе жену, похож ую  на мать, и их о т н о ш е н и я  п о 
вторяли т а к о в ы е  с матерью . Д ля  т а к о й  и д е н т и ф и к а ц и и  и хар актер н о  
д в о й с тв е н н о е ,  ам б и в а л е н т н о е  о тн о ш ен и е  к ж ен щ и н ам : со ч етан и е  п р и в я 
зан н о сти  с н ен ав и стью , что в н е которы х  случаях с о п р о во ж д ал о сь  и н ц ес -  
ту о зн ы м и  с н а м и  с п о л л ю ц и ям и .

Т ак и м  образом , наруш ен и я  ф азы  научения  определяю тся  двум я ф а к т о 
рам и: 1) э м о ц и о н а л ь н о й  близостью  с матерью , которая стан ови тся  особо  
п атоген н ой  в отсутствие отца при нали чи и  у м атери  м аскули н н ы х  черт; 
2) для  л и ц  с педоф и ли ей  оказы вается  зн а ч и м ы м  отсутствие родительских  
образов .

Н а р у ш е н и я  ф а з ы  р е а л и з а ц и и  могут бы ть с в я зан ы  с отсут
ствием  игр, удовлетворяю щ их лю бо п ы тство  к стр о ен и ю  половы х орган ов , 
что в д ал ьн ей ш е м , в о зм ож н о , получает отраж ен ие в т и п и ч н о  п е доф и льн ом  
поведении .

А.С. А ндреев  (1993) о п и сы вает  при варианте  гом осексуальн ой  о р и е н т а 
ции с н и зк и м  вкладом  биологи ческих  ф ак то р о в  ран н и й  ин терес  к  сексуаль 
ны м  играм . У детей  с аутизм ом  отм ечены  особен н ости  половой  и д е н т и ф и 
кац ии  |К а г а н  В.Е., 19811: первы е вопросы  о  р азли чи и  полов, п рои схож д е
нии детей  отчетли во  запазды ваю т, и д ен т и ф и к а ц и о н н о е  п редп о ч тен и е  игр 
вы раж ен о  слабо . П р акти ч ески  п олн остью  отсутствую т игры в «доктора», 
«папу и маму». Вместе с тем уже в д о ш к о л ь н о м  возрасте могут бы ть м ан и - 
пуляторн ая  м астурбац ия , условно  сексуальн ы е п р о я вл ен и я ,  «оргастические 
ритуалы». И ногда  при грубоорганических  картинах  это  н оси т  характер  с е к 
суального  ин тереса  к л ю д ям  при отсутствии о б щ е н и я  как  такового .  При 
аутизме встречаю тся и предп очтен ия  игруш ек  и игр п ро ти во п о л о ж н о го  
пола (Williams P., Allard A., Sears L., 1996J.

Д ля  л и ц  с ан о м а ль н ы м  сексуальн ы м  поведением  характерно  вы п адени е 
и гр  с р азгляды ван и ем  и о щ у п ы ван и ем  орган ов  п р о ти во п о л о ж н о го  пола. 
О д н ак о  у л и ц  с ан о м а л и я м и  сексуальн ого  влечения  пам ять  на собы тия  р а н 
него  детства  в больш и н стве  случаев сохран ена  плохо, а з а п о м и н а н и е  п о 
добн ы х  соб ы ти й  часто связан о  и м ен н о  с а ф ф е к ти в н о й ,  чаш е всего несексу
ал ьн о й , о к р а ш е н н о с т ь ю  подобны х собы ти й , которая  тем не менее вп о сл ед 
стви и  м огла  о ц е н и в аться  к ак  эроти ч еская .  Более того, иногда в пубертате 
или после н а ч и н ал и  восп рои зводи ться  и м ен н о  такие эп и зоды . П ри п о след 
нем  варианте  к л и н и ч е с к и  прослеж ивается  стрем лени е  к восп рои зведен и ю  
отдельны х сти м улов  п ер ви ч н о й  си туации  («задорны й д етски й  смех» и с 
пы туем ого Е., стрем лен и е ,  чтобы  м альчик п ом оч ился  в рот — и сп ы ту е
м ы й  К.).

О ц ен к а  ран н ей  сексуали зац и и  п оведени я  д о л ж н а  бы ть о сто р о ж н о й  — 
сексу ал ьн ы й  ин терес  в п ер ви ч н о й  ситуации  часто  п р и п и сы вается  ретр о 
сп ек ти вн о . О д н ак о  даж е при  таком  подходе р ан н я я  допубертатная  м астур
баци я  и сек су ал и зац и я  п оведени я  д остоверн о  чаш е встречаю тся в группе 
л и ц  с п а р аф и л и я м и .  П ри ш и зо ф р ен и и  д остаточн о  т и п и ч н а  мастурбация  с 
эя к у л я ц и ей  без  оргазм а, а при о рган и ч еском  п ораж ен и и  Ц Н С  чащ е н а б л ю 
дается  о б р атн ы й  вари ан т  — оргазм  без эя к у л яц и и . Т акж е д о сто в ер н о  чаш е 
ли ц а  с п а р а ф и л и я м и  н ачи н али  половую  ж и зн ь  до  12 лет  или с н е н о р м а ти в 
ны х сексуал ьн ы х  контактов .

Т ак и м  об р азо м , для  л и ц  с н ар у ш е н и я м и  половой  и д ен ти ч н ости  в о с н о в 
ном  характерн ы  вы п ад ен и я  этапа  лю боп ы тства  к половы м  орган ам  п р о т и 
во п о ло ж н о го  пола, о д н ак о  р ан н яя  допубертатная  м астурбац ия  и сек с у ал и 
зац и я  п о в ед ен и я  более при суш и  ли ц ам  с п а р аф и ли ям и .
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Р асст ройст ва половой роли . Л .М . В аси лен ко  (1995) о п и сы в ае т  при 
м уж ском  вари ан те  тран ссексу ал и зм а  этап  л атен тн о й  п оло во й  и д е н т и ф и 
кац ии : п о в ед ен и е  в духе «нейтрального  пола», когда усвоен и е  п р о т и в о п о 
ло ж н ы х  п олоролевы х  качеств  бы ло  зам едлено , наблю далась  п р о т и в о п о 
л о ж н а я  к о м п е н сат о р н а я  ак ти в н о сть  на и деаторн ом  уровне (м ечтах , ф а н 
тазиях . сн о в и д е н и я х ) ,  тран свести зм  был ч асти ч н ы м  и эп и зо д и ч н ы м . Д л и 
тел ьн о сть  это го  этапа  бы ла разл и ч н о й . У 70 % м уж чин он  затяги вался  до  
16— 17 лет ,  п олор о л евы е  о т к л о н ен и я  носили  скр ы ты й  характер  и п р о я в 
л я л и с ь  и зб и р ател ьн о , в п р и ем лем ой  о бстан овке .  Д алее  р азви вал и сь  п р о 
т и в о п о л о ж н ая  ролевая  к о м п е н сац и я  и актуали зац и я  в и утри ли чн остн ого  
ко н ф л и к та .

А.С. А ндреев  (1993) о п и сы вает  при т и п и ч н о м  к о н сти туц и он альн ом  ва
рианте  гом осексуальн ой  о ри ен тац и и  гетеросоциальность  и гетероф и ли ю  с 
детства, тран свести зм  (с целью  ком ф орта) ,  ф ан тази и  отож дествлени я  с 
ж е н щ и н о й  (с сексуальн ы м  о ттен ком  без  п ри м ерки  со ц и ал ьн о й  ж ен ской  
роли); при т и п и ч н о м  варианте патосексуального  развития  с вы соки м  вкл а
дом б и ологи чески х  п р е д и сп о зи ц и о н н ы х  ф акто р о в  наблю дались  а м ф о ф и л и я  
и ам ф о со ц и ал ьн о с ть ,  после н ак о п л ен и я  опы та п о н яти й н о й  стадии и п о с л е 
дую щ ей гом осексуальн ой  и н и ц и ац и и  — этап с о м н е н и й  в соб ствен н ой  с е к 
суальной  и ден ти ч н ости ; при варианте с н и зки м  вкладом биол оги ческих  
ф ак то р о в  отм ечали сь  со ц и ал и за ц и я  по м аскули н н ом у  типу, ф о р м и р о в а н и е  
муж ской п оло во й  роли.

Среди сексуальн ы х  п реступ н и ков  наруш ен и я  ф а з ы  н а у ч е н и я  
п роявляю тся  в со х ран ен и и  равн озн ач н ости  п р и зн ако в  пола. П ри этом  
в н еш н и е  п р и зн ак и  пола в последую щ ем  н ачи н аю т  играть роль о сн о в ы  для 
ролевой с а м о и д е н т и ф и к а ц и и  (одежда — при трансвестизм е, отдельны е т а к 
ти льн ы е  стим улы  или запах — при ф ети ш и зм е )  или обусловливаю т поверх
н остн ое  (в н е ш н ее )  усвоение половой роли. (И сп ы ту ем ы й  В.: «Раз я нош у 
ш тан ы , зн ачи т, я мужчина».) Х арактерно  такж е отсутствие п о н и м ан и я  о т 
л и ч и я  ж ен ск о й  психологии  от муж ской.

Н аруш ен и я  ф а з ы  р е а л и з а ц и и  характеризую тся отсутствием р о 
левы х игр («дочки -м атери»  и др .) ,  что при водит  к недостаточном у  усвое
н и ю  и п о н и м а н и ю  половы х стереоти пов  поведения  как  в общ ем  плане 
(асо ц и ал ьн о е  п оведени е),  так  и в сексуальном  (нет  ф и к с и р о в а н н о го  сексу 
альн ого  с ц е н а р и я ,  вы раж ено  сексуальное эксп ер и м ен ти р о в ан и е  в виде д е 
ви аци й).  При этом  ф орм ирую тся  гиперролевое поведение и тр ан с ф о р м ац и я  
п оловой  роли  как  варианты  к о м п е н сац и и  неосознаваем ого  несоответствия  
идеалу м аскули н н ости  или ф ем и н и н н о сти .

Т ак и м  образом , характерн ы м и для н аруш ений  половой  иден тич ности  
представляю тся  со х ран ен и е  равн озн ачн ости  п р и зн ак о в  пола и вы падение 
ролевы х игр или этапа  д и сти н к ц и и .

Р асст ройст ва психосексуальной ориент ации. Л .М . В аси ленко  (1995) 
отм ечает  при  м уж ском  варианте  тран ссексуали зм а  со х р ан ен и е  п о р я д ка  
стадий  п си х о сексу ал ьн о го  разви ти я  с удли н ен и ем  ф а з  п л ат о н и ч еск о го  и 
эр о ти ч еск о го  л и б и д о ,  зап оздалы м  ф о р м и р о в а н и е м  сексу ал ьн о го  л и б и д о  
в 60 % случаев  м уж ского  тран ссексуали зм а . П ри  ф о р м и р о в а н и и  го м о 
сексуальн ой  о р и е н т а ц и и  в случае ти п и ч н о го  вари анта  патоссксуальн ого  
разви ти я  с в ы со ки м  вкладом  би о л о ги ч ески х  п р е д и с п о зи ц и о н н ы х  ф а к 
то р о в  «пубертат о тср о ч ен , п л ато н и ч еск о й  стадии  нет», наблю дается  м а с 
турбац и я  б ез  э я к у л я ц и и  и оргазм а, далее  « у ти ли тарн о-гед он и сти ч еская  
м о ти вац и я , п р о м и ску и тет ,  безл и ч н ы й  секс , эп и зо д и ч еск и е  гетеросек 
суал ьн ы е  с в я зи ,  всегда с сексу ал ьн ы м и  н аруш ен и ям и »  [А ндреев А .С ., 
1993|.

167



Л.Я. П срехов  (1996) п од ч ерки в ает  при  ф ет и ш и с т с к о м  т р ан свести зм е  
отсутствие  п л ато н и ч е с к о го  и п реобл ад ан и е  э р о т и ч еск о го  ли би до . У с ек с у 
альн ы х  п р е с т у п н и к о в  часто  вы являю тся  н ар у ш ен и я  п с и хосексуальн ого  
р а зв и ти я ,  р асстрой ства  сексуальн ой  ж и зн и ,  сексуальн ы е д е в и а ц и и  и а т и 
п и ч н ая  Э Э Г  |R a b o c h  J.,  H ynek К. W em ischova  М., 1991].

С реди  сексуальн ы х  п реступ н и ков  наблю дается  чащ е не только  о тстава
ние по вр ем ен и  стадии психосексуальны х о р и е н тац и й ,  н о  и и зм ен ен и е  п о 
рядка  ч ер ед о ван и я  этап ов  развития.

П лат оническое либидо. Н аруш ени е ф а з ы  н а у ч е н и я  п роявляется  
в редукции  этого  к о м п о н е н т а  либидо . М ноги е  испы туем ы е при рассказах  
о своих сексуальн ы х  партнерш ах не могут оп и сать  их как  п ерсон , д ать  им 
л и ч н о с т н у ю  характеристику . П ри  этом  обращ ает  на себя в н и м ан и е  отсутст
вие соп ср еж и в ател ьн о го ,  э м п а ти й н о го  ком п он ен та ; в вы раж ен н ы х  случаях 
отм ечаю тся  н есп особ н ость  д и ф ф е р е н ц и р о в а т ь  п оловое  влечение от  э р е к 
ции.

При отсутствии на этом этапе ф а з ы  р е а л  и з а ц  и и она  п ерен оси т
ся на более  п о зд н и е ,  часто  зам ещ ая  с о б ст в ен н о  эр о ти ч еск у ю  и с ек с у ал ь 
ную ак т и в н о с т ь  и при обретая  гр о тескн ы й , ги п е р т р о ф и р о в а н н ы й  вид. Это 
п р о я в л я е тс я ,  н а п р и м ер ,  в «обож ествлении»  ж е н ш и н ы  (к о м п л ек с  М ад о н 
ны ) при  п с и х о л о ги ч еск о й  неудовлетворен н ости  в сексуальн ы х  контактах . 
В п оследую щ ем  у таки х  п а ц и е н то в  н аблю даю тся  сад и сти ч еск и е  действия  
по о т н о ш е н и ю  к ж е н щ и н а м  (сохран ен и е  стереоти п а  путем  «п еревер ты ва
ния»).  Ф а к т и ч е с к и  это  не ф аза  ли би до , а  п о д со зн ател ьн ы й  вы бор  р е ф е 
р ен тн о й  группы  в рам ках  ау т о и д ен ти ф и к а ц и и .  С о в п ад ен и е  объ екта  р е ф е 
р ен ц и и  и объекта  сексуал ьн ого  влеч ен и я  ведет к д в о й с т в е н н о м у  э м о ц и о 
н ал ьн о м у  о т н о ш е н и ю  к нему — «лю бовь  и ненависть» , сексу ал ьн ая  п р и 
тяга те л ьн о сть  и враж дебность.

С реди  л и ц  с п а р аф и л и я м и  по с р а в н ен и ю  с с о в е р ш и в ш и м и  и зн аси л о в а 
ние чащ е встречается  ги п ертроф и я  платон и ч еской  ф азы  л и б и д о  с редук
ци ей  сексуального .

Э рот ическое либидо. О тсутствие у ряда  п ац и ен то в  эроти ч ески х  ф а н т а 
зи й . ин тереса  к литературн ы м  о п и с а н и я м  и визуальном у ряду соответству
ю щ их сц ен ,  н е п о н и м а н и е  необходим ости  ласки , поцелуев  или отвращ ен и е  
к ни м , п р е н еб р еж е н и е  к прелю дии полового  контакта  п редп олагаю т н ару
ш ен и е  ф а з ы  н а у ч е н и я .

П ри н а р у ш е н и и  ф а з ы  р е а л и з а ц и и  эр о ти ч еск и е  ф а н та зи и  при 
р ан н ем  со м ато сек су ал ьн о м  с о зр ев ан и и  могут получать оргасти ч еско е  п о д 
к р еп ле н и е ,  что в отсутствие к о н так то в  с другим  полом  м ож ет  при водить  
л и б о  к ау то эр о т и ч еск о й  ф и к с а ц и и ,  л и б о  к вн ед р ен и ю  в сод ер ж а н и е  ф а н 
тази й  д ев и а н т н ы х  п редставл ен и й  с последую щ им  п ри о б р етен и ем  ими п а 
то л о ги ч е с к о й  ф о р м ы  и п о я вл ен и ем  сн о в  и н ц есту о зн о го  характера  с п о л 
л ю ц и я м и .  У м уж чин ф а н та зи и  стан о вятся  более си ль н ы м  сексуальн ы м  
сти м улом , чем р еал ьн ы й  объект, иногда наблю дается  п с и х и ч еск и й  о н а 
низм .

Л а с к и  с оргазм ом  могут при вести  к задерж ке  ф о р м и р о в а н и я  с ек с у ал ь 
н о го  к о м п о н е н т а  ли би до . Н аблю дается  м астурбац ия  с аутоэроти ч еской  
н а п р а в л е н н о с т ь ю  или об р аз  партн ера  в ф ан тази я х , что п р и во д и т  к ф и к с а 
ции на п о д о б н ы х  ф о р м ах  ак ти в н о сти ,  п о луч ен и ю  п си х о л о ги ч еско го  удов
л е т в о р е н и я  в о с н о в н о м  при л асках  с о б е сц ен и в ан и ем  с о б ст в ен н о  п о л о в о 
го акта.

Сексуальное либидо. О тсутствие психологического  удовлетворен ия , н е 
см отря  на оргазм  при стан дартн ы х  гетеросексуальны х контактах , а такж е 
э п и зо д и ч еск о е  или п ерм ан ен тн о е  изм ен ен и е  акти вн ости  представляется
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св я за н н ы м  с наруш ен и ем  ф а з ы  н а у ч е н и я .  Х арактерны  отсутствие 
э р ек ц и и  или э я к у л я ц и и  при первом  половом  акте, и спы туем ы е не видят 
р азн и ц ы  в о щ у щ е н и я х  между м астурбацией , гом о- и гетерокон тактам и ; 
часто  м астурбация  сосущ ествует  с брачн ы м и  о т н о ш ен и я м и  или гетеросек
суал ьн ы м и  связям и .

Н ар у ш ен и е  ф а з ы  р е а л и з а ц и и  п роя вл я ется  в о с о б ен н о ст я х  
вы бора объекта . Ч асто  п редп очти тельн ы м  оказы вается  го м о сек с у ал ьн ы й , 
о с о б е н н о  при  условии  о с о зн а н и я  н ап р ав л ен н о сти  влечени я . П ри отсутст
вии его  о с о зн а н и я  т ак о й  вы бор  м ож ет  п р о являться  н е о ж и д ан н о  для  субъ 
екта, часто  в со с т о я н и и  о п ь я н е н и я  наблю даю тся  и м п у льси вн ы е  акты  го 
м осексу ал ьн о го  н а си л и я  с сад и сти ч еск и м и  д ей с тв и я м и ,  что вступает  в 
р езкое  п р о ти во р еч и е  с деклар и р у ем о й  в о б ы ч н о м  со с т о я н и и  го м о ф о б и е й .  
П ри б и се к су ал ьн о м  вы боре наблю даю тся  б езл и ч н о стн ы е  эп и зо д и ч е с к и е  
ко н т ак т ы , что сходн о  с с и н д р о м о м  н е р азл и ч ен и я  сексу ал ьн о го  объекта . 
П ри  гетеросексуал ьн ом  объекте у мужчин иногда осущ ествляется  герон то-  
ф и л ь н ы й  вы бор . Н ео с о зн а н н ы й  вы бор  объекта  п роявляется  в н али чи и  э я 
к уляц и и  или  ее о б легч ен и и  при контактах  со  свои м  полом . П ар ц и ал ьн о е  
со х р ан ен и е  р ав н о зн а ч н о с ти  п р и зн а к о в  пола п ри во д и т  к ф и к с а ц и и  на них 
сексу ал ьн о го  л и б и д о ,  т.е. о н и  могут стан ови ться  объектам и  влеч ен и я  (ф е 
ти ш и зм ) .

Т ак и м  о б р азо м ,  для р асстрой ств  п оловой  и ден ти ч н о сти  при п а р а ф и л и 
ях х ар ак тер н ы  д ва  вари анта  н а р у ш ен и й  этапа  п си хосексуальн ы х  о р и е н т а 
ций: ги п ер тр о ф и я  п л ато н и ч еск о го  л и б и д о  с редукци ей  сексу ал ьн о го  и 
о п е р еж ен и е  сексу ал ьн ы м  л и б и д о  других к о м п о н ен то в  при их редукции .

Ш кала  сексуа.1ьного дизонт огенеза  (табл. 5.4). На базе  в ы ш ео п и сан н ы х  
п р о я вл ен и й  сексуальн ого  дизон тоген еза  бы ла создан а ш кала , в которой  о т 
д ельн о  о ц е н и в аю тс я  ф е н о м е н ы  о п ереж ен и я  или задерж ки со м ато -  и п си хо
сексуальн ого  разви ти я ,  дается  более подробная  характери стика  к ак  психо-.  
так  и сом атосек суальн ого  разви ти я . О д н ак о  главное отличие  предлагаем ой 
ш калы  от ш калы  половой  консти туции  — эк сп ер тн ая  о ц ен ка .  П ред ставля 
ется , что при всей ви ди м ой  объекти вности  последней  б о л ьш и н ст в о  ее п о 
казателей  о с н о в а н о  на и н ф о р м ац и и ,  получаем ой от  пациента . П ри сверх- 
ц ен н о м  о т н о ш е н и и  к сексуальн ой  сф ере  и скаж ен и е  их п ракти ч ески  н е и з 
беж н о . поэтом у  при составлен и и  ш калы  д и зон тоген еза  возраст  п о я в л ен и я  
к ак о го -л и б о  ф е н о м е н а  учиты вается  в рам ках  достаточн о  ш и роки х  и н тер в а 
лов . и м ею щ и х  тем не менее  о п ределен н ое  о н то ген ети ч еское  зн ач ен и е  (п е 
риоды  ф о р м и р о в а н и я  полового  с ам о с о зн ан и я ,  половой  роли, п си х о сексу 
альны х о р и ен тац и й ) .  В то же время для каж дого п р и зн ак а  гран и ц а  и н тер в а 
ла оп р еделял ась  с учетом и ф акти ч еск о й  расп р о стр ан ен н о сти  в к о н т и н г е н 
те, п роходи вш ем  эксп ертизу , т.е. та величина, за пределы которой  вы ход и 
ли только  о ч е н ь  редкие , казуистические случаи. П ереход к эк сп ер т н о й  
о ц е н к е  в баллах, естественн о , не гарантирует о б ъ екти вн о сть  эксп ер та ,  о д 
нако  обесп ечи вает  по край н ей  мере п р и м ер н о  о ди н аковую  степ ен ь  и с к аж е
ни я  для  всех обследован ны х.

О ц ен к а  п сихосексуальн ого  развития  часто представляет  собой  слож ную  
проблему, которая ,  естественн о , не м ож ет исчерп ы ваться  п ри м ен ен и ем  
ш калы . Т ак , иногда встречается сочетание ф е н о м е н о в ,  о тн ес ен н ы х  к п р о 
я в л ен и ям  задерж ки и о п ер еж ен и я  психосексуального  разви ти я  (н а п р и м ер , 
отсутствие периода д и с т и н к ц и и  и р ан н я я  сексуализаи ия  п о веден и я) ,  что 
бы ло  о б о зн ач ен о  п он яти ем  «слож ная д и сгар м о н и я  пубертата». Д ля  к ач ест
вен ного  оп р еделен и я  р еп р езен тати вн ости  и вали ди заци и  ш калы , безуслов
но, необходи м ы  и сследован и я  разны х возрастны х групп в здоровой  п о п у л я 
ции.
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Т а б л и ц а  5.4. Ш кала оценки сексуального дизонтогенеза

Нуме
рация Критерии Оценка.

баллы

1. Оценка составляющих сексуального развития “ 42—42
1.1. С опережением соматосексуального развития 0 -2 1
1.1.1. Диспластическис варианты конституции 

Низкорослый атлстико-диспластический
0 - 2

2
1.1.2. Оволосение 

лобка до 12 лет 
подбородка до 15 лет 
гипертрихозы до 15 лет

0 - 9
2
3
4

1.1.3. Форма первой эякуляции
при ночной поллюции до 11 лет
при ранней допубертатной мастурбации
при ненормативных гетеросексуальных или гомосексуальных
контактах до 11 лет

0 - 1 0
2
3
5

1.2. С опережением психосексуального развития 0 -2 1
1.2.1. Период половой идентичности

ранняя допубертатная мастурбация с психическим оргазмом 
ранняя сексуализация поведения (до 7 лет)

0 - 3
1
2

1.2.2. Период половой роли
раннее (до 12 лет) начало нормативных сексуальных контактов 
раннее (до 12 лет) начало половой жизни с ненормативных 
гетеросексуальных или гомосекоуальных контактов

0 - 7
3
4

1.2.3. Период психосексуальных ориентаций 
опережение сексуальной фазой либидо других фаз 
редукция или отсутствие платонической и эротической фаз 
либидо

0 -1 1
5
6

1.3. С задержкой психоссксуатьного развития - 2 1 - 0
1.3.1. Период половой идентичности 

отсутствие любопытства, направленного на половые признаки, 
до 7 лет

- 3 - 0
- 3

1.3.2. Период половой роли 
отсутствие периода проявлений межполовой агрессии или 
негативизма (дистинкция)

- 7 - 0
- 7

1.3.3. Период психосексуальных ориентаций
гипертрофия платонической фазы развития либидо 
редукция или отсутствие эротической и сексуальной фаз ли
бидо

- 1 1 - 0
- 5
- 6

1.4. С задержкой соматосексуального развития - 2 1 - 0
1.4.1. Диспластическис варианты конституции 

инфантильно-грацильный 
астен ически -евнухоидн ы й

- 2 - 0
-1
- 2

1.4.2. Пороки развития урогенитального аппарата -1
1.4.3. Гинекоморфия (индекс Таннера менее 83,7) -1
1.4.4. Оволосение

лобка позже 16 лет 
подбородка позже 18 лет

- 7 - 0
- 3
- 4

1.4.5. 1Форма первой эякуляции
при ночной поллюции позже 16 лет 
при половом акте позже 18 лет
при ненормативных гетеросексуальных или гомосексуальных 
контактах позже 18 лет

- 1 0 - 0
- 2
- 3
- 5
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Продолжение табл. 5.4

Нуме
рация Критерии Оценка.

баллы

2. Тип дизонтогенсза
2.1. Задержка тотальная
2.2. Дисгармония
2.2.1. Дисгармония с опережением соматосексуального развития
2.2.2. Дисгармония с опережением психосексуального развития
2.2.3. Дисгармония с ретардацией соматосексуального развития
2.2.4. Дисгармония с ретардацией психосексуального развития
2.2.5. Дисгармония с опережением соматосексуального развития и 

ретардацией психосексуального
2.2.6. Дисгармония с опережением психосексуального развития и 

ретардацией соматосексуального
3. Интегративная оценка (степень выраженности)
3.1. Дисгармония — по абсолютной разнице баллов задержки и 

опережения (или норматива), степень:
2 2 -4 2выраженная

средняя 11—21
легкая 1 — 10

3.2. Задержка (по сумме баллов), степень:
14-21выраженная

средняя 9 - 1 3
легкая 1 ‘ * . • | -. . *л ■ • I - 4• »• • \ До 8

5.9.2. Клиническая картина нарушений половой 
идентичности и парафилий

О бъ ек ти в н ы е ф ен ом ен ы

О бъект ны й выбор. П оловозрастные характ ерист ики искаж ения объекта. 
Выбор объекта  м ож ет  о ц ен и в аться  как  сам им  испы туем ы м , так  и э к с п е р 
том. Здесь  ум естно  рассм отреть  его о ц е н к у  с точки  зрен и я  эксперта.

В некоторы х  случаях ж естко  ф и к с и р о в а н н о го  гом осексуальн ого  выбора 
удается вы я ви ть  в ан ам н езе  п ац и ен та  гом осексуальное  н аси л и е  в ран н ем  
возрасте. П ри  п реж деврем ен н ом  половом  созреван и и  иногда м о ж н о  бы ло 
предполагать  связь  пола соуч астни ка  ран н и х  оп ы то в  сексуальн ого  п о в ед е 
ни я  (и м и та ц и я  коитуса, взаи м н ая  м астурбац ия) с э м о ц и о н а л ь н о  п о л о ж и 
тельн ы м  п о д к р еп л ен и ем  в виде эроти ч ески х  о щ у щ е н и й  и последую щ им  п о 
ловы м  п р е дп очтен и ем , даж е после периода норм ати вн ы х  связей .

К ром е  ф и к с и р о в а н н о го  гетеро- и  гом осексуального  вы бора, при  с и н 
дром е н е д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о го  сексуальн ого  объекта [С тарович  3., 1990] 
п о л о д и м о р ф и ч е ск и е  п р и зн ак и  перестаю т играть к акую -ли бо  роль в в о з н и к 
н о в ен и и  сексуальн ого  влечени я, которое  реализуется  при лю бом  объекте . 
Вы бор по  полу м ож ет  м еняться  в теч ен и е  болезни .

П ри вл екает  в н и м ан и е  то  обстоятельство , что вы ш еуп ом янутая  см ен а  
пола сексуальн ого  объекта наблю дается  тогда, когда предпочитается  
объект, чей возраст  не п ревы ш ает  подростковы й . В п реобладаю щ ем  б о л ь 
ш инстве  случаев  вы бор  по возрасту ф и к с и р о в ан .  В частности , при го м о с е к 
суальном  н аси л и и  возраст, в котором  п ац и ен т  подвергся н аси л и ю , и воз
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р аст  п р е дп очи таем ого  сексуальн ого  объекта совпадали. Т акое  же со ответст
вие с возрастом  партн ера  по сексуальн ы м  играм  наблю дается  ин огда  и при 
ран н ей  сск с у ал и зац и и  поведения.

Д ля  некоторы х  испы туем ы х характерна д и н а м и к а  и зм ен ен и я  возраста 
объекта п о  м ере разви ти я  б олезни  — совп адаю щ ая  с в зрослен ием  пациента  
и обратная .

Внеш ние признаки объекта. П ри  ан али зе  выбора объекта  об р ащ ает  на 
себя в н и м ан и е ,  что, как  правило , ж естко  ф и кси рую тся  не т о л ьк о  пол и  воз
раст, н о  и в н еш н и е  д ан н ы е  — тип  тел ослож ен и я , цвет волос, особ ен н ости  
одеж ды и т .п . С в я зь  между к а к и м -л и б о  вн еш н и м  п р и зн ако м  объекта (сти 
мулом) и п аттерн ом  ан о м аль н о го  сексуальн ого  п оведени я  м ож ет не о с о зн а 
ваться п ац и е н т о м , о д н ак о  д остаточн о  часто четко прослеж ивается  э к с п е р 
том . И ногда  удается установить  прои схож ден ие эталона. Т ак ,  у и с п ы туем о
го Б., о б в и н я е м о го  во м н ож ествен н ы х  н ападен иях  на  подростков , п ерсо 
н а ж -этал о н  к он такти ровал  с ним  в период  врем ен и , св я за н н ы й  с ситуацией  
гом осексуальн ого  н аси л и я , и , хотя он не был п рям о  при частен  к этой  с и 
туаци и , у испы туем ого  сохран и ли сь  в пам яти  те негативны е чувства, к о т о 
рые он ранее  испы ты вал .

Д ля  удобства излож ен и я  материала исследовани й  воспользуем ся  пред
ставлен и ем  об  ан ализаторах  как  каналах к о м м у н и к ац и и  (Д ерягина М.А., 
1987) с вы делен ием  визуального , слухового, тактильного  и о льф акторн ого .

О сновны е м одальности. А. В и з у а л ь н ы е .  У л и ц  с п ар аф и л и я м и  
часто отм ечается  сексуальн ое возбуж дение при виде крови — чужой или 
собствен н о й . И ногда  природа этого  возбуж дения не осозн ается  — исп ы туе
мы е рассказы ваю т, что с детства или плохо п ереноси ли  вид крови  (« то ш н о 
та, слабость»), или ощ ущ али возбуж дение, не п он и м ая  его характера. По- 
ви ди м ом у, похож им дей стви ем , по  край н ей  мере для человека , обладает  и 
ч ерн ы й  цвет: так , у некоторы х испы туемы х с п ар аф и л и я м и  стим улом , з а 
пускаю щ и м  сексуальн ое  п оведени е, служили ч ерны е колготки , л о си н ы  
(« ф ети ш и с тс к о -та ли см ан н ая »  стратегия, по J. M oney, 1990). И звестн а  роль 
черн ой  ко ж ан о й  одеж ды при садом азохи стически х  практиках.

И н тер есн о , что ряд пац и ен тов  о д и н ак о во  о д н о зн ач н о  расц ен и ваю т  
о б и льн ую  косм етику , о б тяги ваю щ и е брю ки  или д ж и н сы , уко р о ч ен н ы е  
ю бки к ак  п р и зн а к  «доступности» жертв, оправды вая  свое агресси в н ое  пове
д ен и е  по о т н о ш е н и ю  к ним .

И н огд а  у гом осексуальн ы х  л и ц  отмечается  вы бор  объектов  сексуальн ого  
влечени я  п о  отдельны м  п р и зн акам , ставш им  эр о ти ч еск и м и  сти м улам и , — 
разм ерам  полового  члена , степ ен и  о во л о сен и я , усам.

П ри  ш и зо ф р е н и и  визуальны е стимулы  могут носить  н ео бы ч н ы й  х ар ак 
тер: н а п р и м ер ,  один  испы туем ы й сп ец и ал ьн о  ставил жертв — н е со в ер ш ен 
нолетн и х  м ал ьчи ков  — в п р о ф и л ь ,  так  к ак  другие ракурсы  не вы зы вали 
сексуальн ого  возбуж дения. У другого больн ого  сексуальн ое  возбуж дение 
наступало  при виде ж е н щ и н ы , и сп ы ты ваю щ ей  острое ж ел ан и е  п ом оч иться  
(мы не касаем ся  здесь  воп роса , на о сн о в ан и и  каких п р и зн ак о в  и н аско л ько  
адекватн о  проводи лось  им  расп озн аван и е  такого  со сто я н и я) .  Д ругое н а 
блю ден и е  касается  восп рияти я  такого  слож н ого  стим ула, к ак  текст: бо л ь 
ной о п и сы вал  в о зн и к н о в е н и е  сексуальн ого  возбуж дения с эр ек ц и ей  при 
чтении  работы  К. Ю нга «М етам орф озы  либидо»  (что  логи ч ески  о б ъ я с н и 
мо), а  такж е  Ф . Н и ц ш е  «Гибель богов» (что о б ъ я сн и ть  гораздо труднее).

П о -ви д и м о м у ,  о п ределен н ы е  особен н о сти  пов ед ен и я , в частности  н е 
вербального , могут такж е служ ить  стимулом  сексуальн ого  возбуж дения. 
О дна п а ц и е н тк а  рассказы вала  о  случае, когда на нее в возрасте 7 л ет  сексу 
альн о  посягал  взрослы й м уж чина , которы й вн еш н е п рои зводил  впечатле
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н и е  психически  больн ого , в о сп о м и н а н и я  об этом  сохран и ли сь  с п о л о ж и 
тельн ой  э м о ц и о н а л ь н о й  окраской . Д ругой  п ац и ен т  с эк с ги б и ц и о н и зм о м  в 
качестве первого  объекта выбрал такж е психически  больного . И н тересн о , 
что в п р и веден н ы х  при м ерах  давалось  оди н аковое  объ ясн ен и е  такого  в ы б о 
ра: «не бы л о  чувства ответственности  за свое поведение». О ставляя  в с т о р о 
не вопрос об адекватн ости  такого  о б ъ я сн ен и я ,  отм етим , что п одобн ы й  м е 
ханизм  м ож ет  обусловливать  тот ф акт ,  что ж ертвами сексуальн ого  насилия  
часто стан о вятся  психически  б ольн ы е и ум ствен но  отсталые.

С о зер ц ан и е  определенны х видов деструктивн ого  п оведени я  такж е 
может служ ить  стим улом  сексуального  возбуж дения. Н аиболее  р асп р о стр а 
н е н н ы м и  из них являю тся  мучения ж ивотн ы х (удуш ение руками или путем 
по в еш ен и я , р асч лен ен и е ) ,  часто встречаю щ иеся  в пубертате у л и ц  с сад и з
мом. Н етр и ви ал ьн ы м  прим ером  является  случай, когда бол ьн ой  испы ты вал  
оргазм  при представлении  своей  рвущ ейся на куски одежды под колесам и 
проходящ его  поезда (причем  одежда об язательн о  до л ж н а  бы ла бы ть  новой , 
у п отреб лявш ей ся  не более 1—2 раз).

Б. А у л  и а л  ь н ы е. И н ф о р м а ц и ю  о стимулах этой  м одальности  п о 
лучить  у исп ы туем ы х  труднее, в о зм о ж н о , и з-за  того , что их св я зь  с а н о 
м альны м  паттерн ом  поведен и я  о созн ается  хуже за счет  м ен ьш ей  п р ед 
ставл ен н о сти  (р еп р езен тац и и )  этих стим улов  в с о зн а н и и .  О дин из и с п ы 
туемых, с о в е р ш и в ш и й  сер и ю  убийств  ж е н щ и н ,  рассказы вал , что стук 
ж ен ск и х  каблуков  среди н о ч н о й  т и ш и н ы  вы зы вал у него  н еодоли м ое  ж е 
л а н и е  преследовать  ж ен щ и н у ,  а стоны  и хрип ы  ж ертв  уси ли вали  ярость . 
П ри ш и зо ф р е н и и  п о д о б н ы е  я в л ен и я  обн аруж и ваю тся  д о стато ч н о  часто: 
сексуальн ое  возбуж дени е наступало  при  звуке л ь ю щ ей ся  м очи , «звонкого  
д етско го  смеха».

В. Т а к т и л ь н ы е .  Н еобходимо подчеркнуть, что м ногие  п ац и ен ты  с 
п а р аф и л и я м и  к рай н е  плохо оп и сы ваю т  свои  телесн ы е о щ у щ е н и я ,  о со б ен н о  
с в я за н н ы е  с и зм ен ен и ем  эм о ц и о н ал ьн о го  со сто я н и я , хотя в сексуальном  
поведен и и  о н и  играю т особую  роль, так  как  п р и к о сн о в ен и я  у больш и н ства  
лю дей несут эроти зи рую щ ую  нагрузку. М ож н о  предполагать , что часто  при 
п ар аф и л ь н о м  поведен и и  ф у н к ц и о н и р о в ан и е  этих ан али зато р н ы х  систем  
наруш ается , так  как субъект зачастую не м ож ет доби ться  э я к у л я ц и и  при 
сексуальн ом  кон такте  с ж ертвой , тогда как  при ф ан та зи р о в ан и и  (т.е. в 
ответ на  зри тельн ы е стим улы ), соп ровож даю щ ем ся  м астурбац ией , о н а  д о 
стигается  легче.

З н ачи тельн ую  роль этот  вид стим улов играет при ф ети ш и зм е : так. один 
испы туем ы й о н ан и ров ал  с обувью  детей , которая до л ж н а  бы ла бы ть сдела
на из гладкой кож и ; у другого  возбуж дение вы зы вала «гладкая и скользкая»  
поверхность  колготок.

Г. О л ь ф а к т о р н ы е  (запахи). Стимулы  подобн ой  при роды  удается 
р асп озн ать  о ч ен ь  редко, так  как в со зн ан и и  больш и н ства  лю дей они  п р ед 
ставлены  слабо. П ри орган и ч ески х  пораж ени ях  Ц Н С , однако , нередко 
встречается п о в ы ш е н н а я  чувствительность к  запахам. У таких  испы туем ы х 
удается получить  ин тересн ую  и н ф орм ац и ю : о п и сы вается ,  н ап р и м ер , сексу 
альн о  возбуж даю щ ий или вы зы ваю щ и й  агрессию  запах ж е н щ и н ы  во время 
м есячны х; у л и ц  с «обувным» или  «нож ны м » ф ет и ш и зм о м  — запах ступней. 
У испы туем ого  Е., совер ш и вш его  сери ю  убийств ж е н щ и н , п атологи ческий  
паттерн пов ед ен и я , закл ю ч авш и й ся  в и зн аси ло ва н и и  с последую щ им  н а н е 
сен ием  м н ож ествен н ы х  нож евы х ударов, запускался  запахом духов и а л к о 
голя, и сходи вш и м и  от жертв.

В к л и н и ч еск о й  картин е  п араф и ли й  встречаются ф е н о м е н ы ,  п о зв о л я ю 
щ ие такж е предполагать  ф у н к ц и о н ал ьн у ю  бл оки ровку  этого ан ал и затора
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при реали зац и и  некоторы х  видов ан ом альн ого  сексуальн ого  поведени я. 
Н аиболее  я р к и м  п ри м ером  являю тся  уро- и коп р о л агн и и . Н ап р и м ер , один  
б о л ьн о й  пил  мочу и ел кал п о н рави вш и хся  ему ж е н ш и н ,  а при беседе он 
срав н и вал  эти  о щ у щ е н и я  с тем и , которы е бы вали  после п лотн ого  обеда, а 
запах для  него  н оси л  субъ ективн о  п р и ятн ы й  характер. Д ругой  субъект  р аз 
м азы вал  кал  по телу  ж ертвы , между тем как  вне подобны х со сто я н и й  он  о т 
л и ч ался  п о в ы ш е н н о й  брезгливостью  и чистоплотностью .

Д. Д р у г и е  с т и м у л ы .  С тим улом  сексуальн ого  п оведен и я  могут 
вы ступать и зн а к и ,  си м в о лы  со ц и ал ьн о го  плана (« и зб и р а гел ь н о -к л ей м ен -  
ная» стратеги я ,  по  J. M oney). Т ак , у одн ого  п а ц и ен та  им  служ ил вы соки й  
соц иальны й  статус ж ен щ и н ы , независимо от ее возраста и внеш ности. В дру
гом н абл ю д ен и и  сексуальн ое возбуж дение у ж е н щ и н ы  наступало  только  в 
том  случае, когда о н а  л о ж и л ась  голой на постель, а муж посы пал  ее д е н ь 
гами, которы е «возбуж даю щ е касали сь  тела». У некоторы х  гом осексуалов  
сексуальн ая  п ри вл екательн ость  объекта связан а  с н о ш ен и ем  ф о р м ы  — 
во ен н о й ,  м и л и ц е й с к о й  |В вед ен ски й  Г.Е., 1994].

Запускаю щ ие и  направляю щ ие стимулы. В к л и н и ч еск о й  картин е  п а р а ф и 
л и й  м о ж н о  проследи ть  зак о н о м ер н о сть ,  заклю чаю щ ую ся  в том , что одни  
стим улы  запускаю т  поведени е (в н е ш н и е  ф акторы : со к р ащ ен и е  и н диви ду
альн ого  р асс то я н и я  — в лиф тах ,  стук каблуков, вид ж ертвы ; внутренние: 
вегетативны е и э м о ц и о н а л ь н ы е  сдвиги),  другие — направляю т  или п р е р ы 
ваю т стереоти п  ан о м а л ьн о го  сексуальн ого  поведени я. П рим ером  последних  
могут бы ть  р азл и ч н ы е  реакц и и  объектов  актов  эк сги б и ц и о н и зм а :  это  не 
только  испуг, но и н асм еш к а , даж е проявл ен и е  сексуальн ой  за и н тер есо в а н 
ности  и в н е которы х  случаях нарочитое  н ев н и м а н и е ; слезы , од н ако , чащ е 
преры вали  паттерн поведени я. М олчан ие  жертвы у некоторы х  садистов  
преры вало  п оведен и е ,  а стон ы  усиливали возбуж дение, о д н ак о  могли о т м е 
чаться и о б р атн ы е  ф ен о м ен ы .

П си х о л о ги ч еск о е  о б ъ я сн ен и е  в ы ш е о п и с а н н ы х  случаев  представляется  
н е у беди тельн ы м  и м е н н о  вследствие того , что о н и  в ы я в л я л и сь  у многих 
п а ц и е н то в  н е за в и с и м о  от  л и ч н о с т и ,  б и о гр а ф и и  и п си х и ч еск о го  заб о л ев а 
н и я .  П осл ед н ее  застав и ло  о б рати ться  к этол о ги ч еско м у  уровн ю  ан ал и за ,  в 
ч астн ости  к к о н ц е п ц и и  релизеров . П о н я ти е  релизера  к ак  стим ула (п р и ч и 
н ы ) о п р е д е л е н н о го  д ей с тв и я  или п о в ед ен и я  впервы е п о я в и л о с ь  в рам ках  
э то л о ги и .  К. Л о р е н ц  оп ределял  рел и зер ы  к ак  « м о р ф о л о ги ч ески е  п р и зн ак и  
или и н с т и н к т и в н ы е  действия»  (в  б о л ьш и н ств е  случаев  со ч ет ан н ы е) .  П р и 
м ен е н и е  это го  п о н я т и я  в ф е н о м е н о л о ги и  ч еловеч еского  п о в ед ен и я  не я в 
л яе тс я  о б ы ч н ы м , о д н ак о ,  к ак  будет ви д н о  из н и ж еследую щ его , о н о  п р ед 
ставл я ется  п е р с п е к т и в н ы м  и в асп екте  о п и с а н и я ,  и в п лан е  и н те р п р е т а 
ции  п о в ед ен и я .

Выбор акт ивност и. Форма,1ьные характ ерист ики искаж ения акт ивнос
ти. М н о го о б р ази е  кли н и ч ески х  п ро явл ен и й  п араф и ли й  в поведен ч еском  
асп екте , которое  прости рается  от сексуальн ого  п ов ед ен и я , б л и зк о го  к н о р 
м ати вн ом у  (как , в частности , при р ап то ф и л и и ,  когда о б ы ч н ы й  гетеросексу
ал ьн ы й  п ол о во й  акт  просто  предваряется  обязательн ы м  п ри н у ж д ен и ем  к 
нему), до  в н еш н е  бессм ы слен н ы х  и н ем о ти ви р о ван н ы х  н а п ад ен и й  с н а н е 
сен и ем  м н о ж е ств ен н ы х  нож евы х  р ан ен и й  или  убийствам и, заставляет  и с 
кать  д о стато ч н о  просты е и в то  же врем я ф ун д ам ен тальн ы е  п р и н ц и п ы  
к л а с с и ф и к а ц и и  видов ак ти в н о сти , которы е могли бы бы ть  п р и л о ж и м ы  к 
л ю б о м у  человеку , н езави си м о  от его п рош лого  оп ы та  или текущ его  со с т о я 
ния. Д руги м и  сл о вам и , о н и  д о л ж н ы  бы ть  ви до с п ец и ф и ч еск и м и . О чеви дн о , 
на д а н н о м  этапе  разви ти я  психологии  и психиатри и  мы м ож ем сделать 
только  о п р е д е ле н н ы е  ш аги  к этому идеалу.
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В к л а с с и ф и к а ц и и  видов акти вн ости  могут бы ть  и сп о л ьзо в ан ы  разны е 
к ри тери и  — в зави си м ости  от контекста  анализа. П редлагаем ы е ни ж е к р и 
терии , разум еется , ап р и о р н о  нельзя считать  и счерп ы ваю щ и м и .

I. П о п ростр ан ствен н о м у  критери ю  (дистан ц и и  между субъектом  и о б ъ 
ектом ) среди п ар аф и л и й  могут быть вы делены  следую щ ие.

А. Д и с т а н т н ы е .  К ним  м ож н о  отнести  поведение, с в я зан н о е  с д е 
м он страц и ей  половы х орган ов  (э к сги б и ц и о н и зм ) ,  п одсм атри вани ем  за с е к 
суальны м  актом  (вуайеризм , с к о п то ф и л и я ) ,  п од слуш иванием  (эксауди - 
ризм ) и др. К ак  м ож н о  заметить, общ и м  для них, кром е р асс то я н и я  между 
субъектом  и объектом , является  вы текаю щ ее из этого обстоятельство  п р е
и м ущ ествен н ого  и сп о л ьзо в ан и я  ди стан тн ы х  ан али заторов  (зрительного , 
слухового и обон ятел ьн о го ) .  П о -ви д и м ом у , имеет см ы сл  упом януть , что в 
эту группу следует отнести  «психический» садизм  или м азохизм , хотя в 
больш и н стве  п одобны х случаев трудно вы делить ведущую модальность. 
П ри ш и зо ф р е н и и  таковой  часто  является  аудиальная: один  из п ац и ен то в  
получал удовлетворение, запугивая незн аком ы х  девуш ек  по телеф ону; если 
же в последую щ ем  он доби вал ся  ли чны х встреч, то  при них стрем л ен и е  к 
зап у ги ван и ю  исчезало.

Б. К о н т а к т н ы е .  К этой  группе относятся  все виды п оведени я , 
св я за н н ы е  с н еп осред ствен н ы м  контактом  субъекта и объекта: о щ у п ы ван и е  
половы х о р ган ов  при п е доф и ли и , ф и зи ч е ск и е  истязан ия  ж ертвы  при  сад и з
ме и т. д. П о н я тн о ,  что при этих видах п оведени я  подклю чается  такти л ьн ая  
м одальность .

II. П о н а п р авл ен н о сти  акти в н о сти  (здесь использую тся представлени я  
об о сн о вн ы х  н а п равлен и ях  этогенеза: освоен и е  п ространства  соб ствен н о го  
тела, эк стр ак о р п о р ал ь н о го  пространства  и ком м у н и кати вн о е  поведение).

A. Н а  с е б я .  С ю да относятся  м ан и п ул яц и и  с со б ствен н ы м  телом 
(м астурбаци я , аутоагрессия , ск ар ф и н г) ,  которы е подразум еваю т ведущую 
роль та к ти л ьн о й  м одальности . Зрительны е стим улы  преобладаю т при  п ер е
од еван и и  в ж ен ску ю  одежду перед  зеркалом  (трансвестизм  д в о й н о й  роли , 
аутом он осексуали зм ).

Б. Н а  д р у г и х  л ю д е  й.
B. Н а  п р е д м е т ы .  К роме очевидн ого  ф ет и ш и зм а  в эту группу с л е 

дует отнести  ф ет и ш и с т с к и й  трансвестизм  (зрительная  м одальность),  случаи 
уро- и к о п р о ф и л и и  (обон ятельн ая) .  В этом  см ы сле при м еры  сексуальн ой  
акти в н о сти  с ж и в о тн ы м и  (зо о ф и л и я) ,  трупам и (н е к р о ф и л и я ) ,  н екр о сад и з-  
ма, к а н н и б а л и зм а  являю тся  как  бы пром еж уточны м и между «Б» и «В». 
В этих  случаях н е с о м н е н н а  особая  роль тактильной  м одальности.

III. П о  н али ч и ю  обратн ой  связи . Э тот критери й  в сущ ности  определяет , 
имеет л и  д а н н ы й  вид акти вн ости  к о м м у н и к ати вн ы й  ком п о н ен т .  П ри  н а 
п равлен н ости  поведен и я  на неж ивой  объект (предмет) ответ  на д а н н ы й  в о 
п рос  очеви ден , о д н ак о  при выборе в качестве объекта  других лю д ей  дело 
об стои т  слож нее: в д и н а м и к е ,  н ап р и м ер , эк с ги б и ц и о н и зм а  м о ж н о  иногда 
зам етить , к ак  требуемая вначале реакц и я  испуга см ен яется  на  п р едп о ч те
ние н а см еш к и ,  у н и ж е н и я ,  а затем реакц и я  ж ертвы  перестает  влиять  на п о 
ведение (один  испы туем ы й сп ец и ал ьн о  стан ови л ся  так ,  чтобы бы ть  в и д и 
м ы м  сам ом у , н о  не видеть ж ен щ и н у , о со б ен н о  лиц о). И сч езн о вен и е  к о м 
м у н и к ат и в н о го  к о м п о н ен та  — важ н ы й критерий  д и н ам и к и .

IV. П о м одальности . Н адо отм етить , что исп ользован и е  этого  критери я  
при сади зм е , м азохизм е и гом и ц и д о м ан и и  затруднено, так  как  в к л и н и ч е с 
кой п р акти ке  не всегда м ож но  четко  определить, какая  м одальность  при 
подобны х видах п оведен и я  является  ведущ ей — для одних испы туем ы х с т и 
мулом явл яется  вид крови , ран , ун и ж ен н о й  позы  ж ертвы , для других —
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стон ы , хрип ы  при  удуш ени и, для третьих — ф и зи ч е ск о е  со п р о ти вл ен и е  и л и  
судороги ж ертвы  в своих руках и т.п.

П сихопат ологический  подход к н аруш ен и ям  поведенческого ком понент а  
половой  и д ен ти ч н ости  п озволяет  к вал и ф и ц и р о вать  ф орм альны е ха р а кт е
р ист ики  п оведени я . К ним  относятся  ритуализаиия , ам б и тен д ен тн о сть  и 
процессуальность .

Рит уализацин (клиш ирование) .  С тер ео ти п н о сть  сексуальн ого  пов ед е
н и я .  характерн ая  д л я  м ноги х  л и ц  с п а р аф и л и я м и ,  вы раж ается  в п р е д с к а 
зуем ости  б ез  о б р а тн о й  связи ,  что п роявляется  в стр ем л ен и и  осущ естви ть  
о п р е д е л е н н у ю  ак ти в н о сть ,  н а п р и м ер  вы раж аю щ ую ся  в ф ел л я ц и и  или 
ан ал ьн о м  коитусе , или о щ у п ы в а н и и  половы х орган ов . П ри этом  о су щ ест 
влен ие  ст ер ео ти п а  в полн ом  объем е и д ости ж е н и е  эм о ц и о н а л ь н о г о  с о с т о 
я н и я  в р а зн о й  степ ен и  зав и ся т  от реакц и и  партн ера  — о т  аб со л ю тн о й  
с п о н т а н н о с т и  до  ж естко й  обусл о вл ен н о сти , н а п р и м ер  р еак ц и ей  испуга. 
С  к л и н и ч е с к о й  то ч к и  зрен и я  м о ж н о  бы л о  говорить  о  к л и ш и р о в а н н о с ти  
п оведени я .

Д ругое вы раж ен и е  к л и ш и р о в а н н о с ти  поведения  — связь  его с оп р еде
л ен н о й  терри тори ей . В к л и н и ч еск о й  картин е  п араф и ли й  часто вы является  
связь  ан о м а ль н о го  сексуального  поведения с окруж аю щ ей  обстан овкой . 
П оследняя  м ож ет повторять  си туацию  первого п равон аруш ен и я  (у э к с г и 
б и ц и о н и с то в  и сади стов  часто наблю дается  л о к ал и зо в а н н ы й  ареал). Так , 
один  из испы туем ы х опи сы вал  во зн и кн о вен и е  влечения к н а п ад ен и ю  на 
дево ч ек -п о д р о стк о в ,  когда он оказы вался  в районе вы сотны х д ом ов , где он 
их о б ы ч н о  и соверш ал; в других районах  города или в других местах такого  
ж елан и я  не возн и кало . О бстан овка  такж е может быть обусловлена  у м ен ь 
ш ен и ем  р асс то я н и я  между лю дьм и  (ти п и ч н ы й  п ри м ер  — к аб и н а  л и ф та) ,  
что зап ускает  паттерн патологи ческого  п оведени я . У некоторы х  сери й н ы х  
сексуальн ы х п ресту п н и ко в  отмечается  такж е ф ен о м ен  н ео дн о кр атн о го  в о з 
вращ ен и я  на место преступлени я , обстан овка  при этом  играет роль  три гге
ра зап уска  в о с п о м и н а н и й ,  которы е возвращ аю т испы туем ом у чувство р е 
альн ости  происш едш его .

В этом асп екте  им ею т значен и е  два п о н яти я  этологии : индивидуальная  
т ерритория, т.е. п ространство , на  котором  человек  и м еет  тен д ен ц и ю  д о м и 
ни ровать ,  находиться в  состоян и и  ком ф орта  и возвращ аться , и индивиду
альное расст ояние  — д и стан ц и я ,  зап ускаю щ ая  о п ределен н ы е  виды поведе
ния.

О дним  и з  п р о я в л ен и й  к л и ш и р о ва н н о с ти  ан ом альн ого  сексуальн ого  п о 
ведения явл яется  п осто ян н о е  восп роизведение  о т н о ш ен и й  д о м и н и р о в ан и я  
и иерархии  (н а с и л ь н и к  и жертва; подгляды ваю щ ий — с о щ у щ ен и ем  власти 
над объектам и  в со зн а н и и  субъекта, и не ведаю щ ая об этом  пара; д е м о н 
стри рую щ и й  половы е орган ы  эк с ги б и ц и о н и с т  и вы нуж даем ая  эти м  на 
каку ю -л и б о  р еак ц и ю  ж ен щ и н а) .  С ю да же следует отнести  встречаю щ ую ся 
н е сп о со б н о сть  ж ертвы  сексуального  насилия  оказать  со п р о ти вл ен и е ,  а 
такж е случаи мазохизма.

Все вы ш еп р и в ед ен н ы е  асп екты  кл и ш и р о ван н о сти  им ею т о б щ и й  п р и 
зн ак  — о н и  характеризую т усиление , п одч ерки ван и е  тех к о м п о н ен т о в  пове
д ен и я . которы е не свя зан ы  с ли ч н о стью  пациента , а им ею т видовой  х ар ак 
тер, поэтом у  для их о б о б щ е н н о й  характеристики  п р авом ерн о  о б р ащ ен и е  к 
это л о ги ч ески м  п о н яти ям . П од  ритуали зацией  в этологии  п о н и м аю т  уси ле
н и е  л и ш ь  н е которы х  элем ен тов  и к ом п лексов  п оведени я, что делает  их 
более р азл и ч и м ы м и  при  ко м м у н и кац и и . В норм е механизм  ритуали зации  
связы вает  п р и у к р аш ен н о е  поведени е с кон текстом , в патологии  — о к а зы 
вается о то р в ан н ы м  от него.
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Д ля о ц е н к и  степ ени  стсреоти п и зац и и  п ар аф и л ьн о го  п оведени я, что 
им еет  больш ое зн ач ен и е  для  ан ал и за  д и н а м и к и  поведения  при  сер и й н ы х  
п равон аруш ен и ях , в л аборатори и  судебной сексологии  бы ла разработан а  
сп ец и ал ьн ая  ш кала , позволяю щ ая  учитывать как  ф ен о м ен о л о ги ч еск и е ,  так  
и поведен ч ески е  характери стики  стереоти пности  (табл. 5.5).

Т а б л и ц а  5.5. Шкала оценки степени стсреотипизации парафильного поведения

КритерииНуме
рация

1.2.

1.3.

2.

2.1

2.2.

2.3.

2.4.

3.

Идеаторная активность
Фантазирование:

с воспроизведением однотипных представлений 
с сочетанием различных девиантных элементов 
не выявлено

Сновидения:
с повторяющимся сюжетом 
с изменяющимся сюжетом 
отсутствуют

Частота идеаторной активности: 
ежедневно — до 2 раз в неделю 
от 1 до 4 раз в месяц 
без стойкой периодичности 
только в ситуации эмоционального напряжения 
не выявлена

Поведенческая активность
Ненормативный объект: 

жестко фиксированные внешние данные и особенности реаги
рования
наиболее предпочитаемый, но допускается возможность сексу
альных реакций с иным партнером
недифференцированный с равной стимульной значимостью 
ненормативный выбор внешне случайный, осуществляется 
впервые

Способ реализации (ненормативный):
однообразное воспроизведение жесткой последовательности 
действий, нарушение которой прекращает действие 
наиболее предпочтительная стратегия поведения, допускающая 
модификацию в зависимости от внешних обстоятельств (реак
ций жертвы и др.)
отсутствие однозначного стиля действий
способ реализации внешне случаен (использован впервые) при 
следовании в прошлом нормативному

Территориальное поведение:
постоянно повторяющийся выбор места реализации, уклоне
ние от которого препятствует развитию желаемого состояния 
выбор места предпочтителен для реализации, однако допуска
ется осуществление действий в иных условиях 
отсутствие избирательности

Частота поведенческой активности:
с четко установленным ритмом не менее I раза в месяц 
с четко установленным ритмом от 1 раза в месяц до 1 раза в 3 мсс 
без стойкой периодизации
только в состоянии эмоциональною напряжения

Психопатологические состояния

О ценка.
баллы
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Продолжение табл. 5.5

Нуме
рация Критерии О ценка,

баллы

3.1. Эмоциональные расстройства:
неизменное воспроизведение однородных аффективных состо
яний в ходе реализации с совпадением всех трех периодов акта 
сходные аффективные состояния повторяются, однако не обя
зательно с совпадением всех трех периодов акта 
достижение некоего эмоционального состояния желаемо, одна
ко не обязательно возникает при реализации 
эмоциональное состояние варьирует в зависимости от привхо
дящих обстоятельств
реализация не сопровождается каким-либо очерченным изме
нением эффективности

3.2. Состояния сознания: 
неизменное воспроизведение однородных искажений сознания 
в ходе реализации
сходные состояния измененного сознания повторяются, одна
ко не обязательно при каждой реализации 
состояние сознания варьирует в зависимости от привходящих 
обстоятельств
реализация не сопровождается каким-либо очерченным изме
нением сознания

4. Существование совокупности признаков, достаточных для диаг
ностики парафилий, на протяжении:

4.1. более 1 года
4.2. от 6 мес до 1 года
4.3. до 6 мес
5 Интегративная оценка стереотипности
5.1. Высокая степень
5.2. Средняя степень
5.3. Низкая степень

3 6 -4 9
2 2-35
8-21

Л мбит ендент ност ъ. К ее п р оявлен и ям  о тн оси тся  часто наблю даем ы е у 
л и ц  с п а р аф и л и я м и  обм ен  ролям и  в процессе реали заци и  ан о м а льн о го  вле
ч ени я  (ч ередован ие  пози ц и й  «субъект — объект», «пассивны й  — ак т и в 
ны й»); соч етан и е  аутоагрсссии (н ан есен и е  сам оп овреж д ен и й ) и агрессии  и, 
как частн ы й  случай, сади стических  и м азохисти ческих  тен д ен ц и й . И звест
ны й сер и й н ы й  сексуал ьн ы й  преступни к  Г. пы тался проделы вать  над  собой 
те же м а н и п у л я ц и и ,  что и над  сво и м и  ж ертвам и — м альчи кам и , к ак  бы м е
н я я сь  с н и м и  м естам и в процессе  действия . Более редко встречается  д и с -  
п р акси я  — один  из испы туем ы х одной  рукой удерживал жертву, другой — 
отталки вал ,  при  этом  угрозы расп равы  чередовались  с упрекам и  в том , что 
о н а  так  п оздн о  ходит одна. С о сто я н и е  р астерян н ости  с ам б и вален тн ы м и  
чувствам и стыда, о твр ащ ен и я  и страха, с одной  стороны , и влечением  к 
эр о ти ч еск и м  ласкам  — с другой, с п ро явл ен и ям и  ам б и тен ден тн ости  в пове
д е н и и ,  когда п р и к о сн о в ен и я  см ен яю тся  отталки ван и ем , м ож ет встречаться 
при гом осексуальн ой  и н и ц и ац и и  в подростковом  возрасте или в случаях 
ретардац ии  психосексуального  развития. Д ругой  вари ан т  наблю дается  при 
о б сесс и в н о -к о м п у л ьс и в н о м  характере ан ом альн ого  сексуальн ого  влечения. 
И сп ы туем ы й  К., говоря о  «борьбе мотивов», опи сы вал  со сто я н и я ,  когда он
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по полчаса  стоял  в подъезде, и спы ты вая  о д н о вр е м е н н о  два ж ел ан и я  — и 
идти «на охоту» и вернуться назад.

П роцессуалъност ь. Э то  ф и к с а ц и я  на  процессе , а не на результате д е я 
тельн ости , которая  приобретает  н езаверш ен н ы й  характер с нарастаю щ ей  
редукци ей  отдаленн ы х целей п оведенческого  акта  и п р о л о н гац и ей  его б л и 
ж ай ш и х  звеньев, которы е подвергаю тся схем атизации  и с и м в о л и зац и и  с 
и м и та ц и е й  ген итального  п р о н и к н о в ен и я  и возм ож н остью  психического  
оргазма.

Д а н н ы й  ф е н о м е н  идентичен  проиессуальности  игровой , о траж аю щ ей  
н е заи н тер е со в ан н ы й  характер  игры , т.е. п реры ваю щ и й  проц есс  н е п о ср ед 
ствен н о го  удовлетворен ия  нужд и страстей , вкл и н и в ан и е  ее к ак  врем ен ного  
д ей с тв и я ,  которое  протекает  внутри себя сам ого  и соверш ается  ради удов
л етво р ен и я , п р и н о си м о го  соверш ен и ем  действия  [Х ейзинга Й ., 1992].

П роцессуальн ость  слагается из двух о сн о вн ы х  ком п он ен тов .
А. Н е з а в е р ш е н н о с т ь .  П роявляется  в нерезультативности  д е я 

тельности , причем  подразум еваем ой и «входящей в замысел». О со б ен н о  
стан ови тся  зам етн о  в тех м н огоч и слен н ы х  случаях, когда сам по себе н авы к 
гетеросексуального  (или  ин ого) п оведени я  оказы вается  с ф о р м и р о в а н н ы м , 
о д н ак о  в ходе и с п о л н е н и я  д еви ан тн ого  ритуала наблю дается  отказ  от  л о г и 
ческого , казалось  бы , его заверш ен и я  с о гран и ч ен и ем  п р едп ри н яты х  д е й с т 
вий (даже в сам ы х предрасполагаю щ и х к тому ситуациях) н екоторы м  н а б о 
ром эр о ти ч еск и х  или даж е п л атон и ч ески х  актов . К ак  ни п арадоксально , 
в н еш н е  я в н о  сексуальн ое  действие  часто не заверш ается  и м е н н о  в с ек с у 
альном  см ы сл е  (отсутствие эяку л яц и и  и оргазма).

И м е н н о  это  качество  проц ессуальн ое™  определяет  си м п то м  «охоты», 
встреч аю щ и й ся  чащ е всего при садизме и заклю чаю щ и й ся  в сам о с то я тел ь 
ной  зн а ч и м о с ти  п ои ска  необходим ого  объекта. П ричем  сам о  по себе это 
иногда дли тел ьн ое  блуж дание, сочетаю щ ееся  с соответствую щ им  э м о ц и о 
нальн ы м  со сто я н и ем , оказы вается  сам одостаточны м , а по своей  субъ екти в
ной э ф ф е к т и в н о с т и  — ср ав н и м ы м  с п о л н о ц ен н ы м  перверсн ы м  актом.

Б. П р о л о н г а ц и я .  Это н ам ерен н ое  п родлен ие осущ ествляем ы х 
д ей с тв и й ,  что достигается  зачастую  их услож нением  и затруднением  с п о 
м о щ ью  д о стато ч н о  дли тельн ого  и схем атичного  ритуала. Ц елью  п одобной  
м о д и ф и к а ц и и  ак ти в н о сти  м ож ет служ ить продление во сп ри яти я  и с в я за н 
ного с ним  а ф ф е к та  в силу сам оц ен н о сти  д ан н о го  в о сп р и н и м ател ь н о го  
процесса . В этом  контексте  стан ови тся  до  к о н ц а  п о н ятн ы м  вы сказы ван и е  
К. И м ед и н ско го ,  которы й  говорил, что сутью сади зм а является  п е р еж и ва
ние врем ени .

П оэтом у  и убийство  объекта менее предпочтительно , неж ели п р о д о л 
ж ен н ы е  д ей с тв и я  с ним: «Заклей м им  ее (ж ен щ и н у),  о п озори м  ее: от  этого  
у н и ж ен и я  о н а  будет страдать  до  последн его  мига своей  ж и зн и ,  и наш е б е с 
к о н е ч н о  растянутое  сладострастие стан ет  от этого более и зы скан н ы м » . П о 
д об н о е  в ы ск а зы ван и е  м огло бы  п ри надлеж ать  не только  Саду, но  и другим , 
если бы  о н и  м огли столь  же я сн о  вы сказать  свои ж елан и я .  О дин из н а б л ю 
д авш ихся  нам и  больн ы х вы разил п р и м ерн о  то  же, когда говорил о  с о к р о 
вен н о й  своей  мечте — оказаться  «облепленны м  со всех сторон  ж ен щ и н ам и ,  
чьи половы е орган ы  он  мог бы л аскать  постоянно» . О тсю да и грезы С ен -  
Ф о н а ,  о д н о го  из героев м арки за , о  ч ем -то  вроде б еск о н еч н о й  см ерти , д о 
стигаем ой  н е и сч ер п аем ы м и  ресурсами адских пы ток. М. Б л а н ш о  видит  в 
этом  п роти во р еч и е ,  составляю щ ее  часть си стем ы  Сада: м ы сль о  веч н о  п р и 
ч и н я ем о й  см ерти  исходит, по его м н ен и ю , из ж елан ия  вечной  ж и зн и ,  и п о 
тому палач и ж ертва  оказы ваю тся  н аделен н ы м и  одной  и той же властью, 
тем же «бож ествен ны м  атрибутом  вечности» [Б лан ш о  М ., 1992).
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О п и с ан н ая  п роц ессуальн ость  п араф и льн ого  поведени я , закл ю чаю щ аяся  
в том , что другого предмета и другого продукта, кром е сам ого  дей стви я ,  
нет, достигается  путем сам оо тстр ан ен и я ,  т.е. отделением  себя от действия . 
В отличие  от слитн ости  со свои м и  д ей стви ям и  в неигровом  поведени и  игра 
дает  возм ож н ость  владеть свои м  действием , бы ть субъектом по о тн о ш ен и ю  
к нему, а следовательно , стать акти в н ы м , свободны м  по о т н о ш е н и ю  к д е й 
стви ям . О дним  и з  следствий  подобного  различия  является  и отличие в сте 
пени  о со зн ан н о сти .  Если дей стви я ,  нап равлен н ы е на результат, вы ступ аю 
щ ие в качестве пути к  оп ределен н ой  цели, им ею т тен д ен ц и ю  к с о к р а щ е 
ни ю , редуц и рован и ю  и. следовательно, к утере их созн ательн ости , авто м а
ти зац и и ,  то  в о тн о ш ен и и  игровы х действий  наблю дается  обратн ая  картина. 
О ни , н ап роти в , в силу сам оустрсм лен ности  торм озятся , что делает  о щ у ти 
мы м их п остр о ен и е ,  и всегда созн ательн ы  и двусм ы слен н ы , проблем ны . 
Т ак и м  образом , задаю тся условия для  дезавтом атизаиии  отдельны х эл е м е н 
тов  п оведен и я  при стереоти п и зац и и , т.е. автом атизации  его целостной  
структуры.

С ексологический  подход к наруш ениям  поведенческого ком понент а  п о 
зволяет  охарактери зовать  содерж ательную  сторону п оведени я , которому 
могут бы ть  свой ственн ы :

•  сим волизм  сексуальны х действий  (введение во влагалищ е или прямую  
к и ш к у  пальца, п осторон ни х  предметов или нан есен и е  нож евы х р а н е 
ний  в область  пром еж ности , низа ж ивота, которы е в п си х о ан ал и ти 
ческом  клю че могут толковаться  как  им и тация  полового  акта).

Среди подобны х д ей стви й  особо м ож но  вы делить действия , обусловлен 
ны е д и х о то м и я м и , освоение  которых составляет  суть кризи сны х  периодов 
стан о вл ен и я  иден тичности : «живое — неживое» (лиш ени е  п р и зн ако в  
ж и зн и )  — стрем лени е  убить, удуш ение, н е п о н и м ан и е  ф акта  см ерти , м а н и 
пуляции с трупом , н е к р о ф и л ьн ы е  и некросадисти чсские  п р о я вл ен и я , ре 
же — стрем лен и е  к обездвиж енности  как сексуальном у стимулу, сю да же 
м ож но  отнести  м ан и п у л я ц и и  с глазами и векам и  (и склю ч ен и е  зрен ия); 
«муж ское — ж енское»  (л и ш ен и е  п р и зн ако в  пола) — половы е акты  в задний  
проход и рот (одн о вр ем ен н о  и п роявлен ия  о т н о ш ен и й  д о м и н и р о в а н и я  и 
иерархии), отрезан ие  грудей и половы х органов, эф еб о -  и п едоф и льн ы й , 
гом осексуальн ы й вы бор объектов  в половых актах; «взрослое — детское» 
(л и ш ен и е  п р и зн ак о в  возраста) — н ерасп озн аван и е  возраста ж ертвы , т и п и ч 
но п едо ф и л ьн ы е  действия  (ощ упы ван ие и разгляды вани е половы х орга
нов ),  ср езан и е  волос с лобка.

П ри м еч ательн о , что при изучении  сексуальны х гом и ц и дов  бы л о  уста
н о в лен о , что только  в группе л и ц  с п ар аф и л и я м и  встречались нерасп озн а-  
нис или отср о ч ен н о е  р асп озн ан и е  ф акта  смерти  жертвы и сексуальн ы е м а 
н и п уляц и и  с трупом . П редставляется, что это  объясн яется  трудностью  р аз 
ли ч ен и я  ж и вого  и неж ивого  у л и ц  с расстройствам и влечения;

•  регрессивност ь , под которой  следует пон и м ать  п оявлен ие  паттернов 
пов ед ен и я ,  характерны х для более ран н и х  этапов  онтоген еза , чем тот, 
в котором  находится  д ан н ы й  индивид. Я рким  прим ером  о н то ген ет и 
ческой регрессивности  является  ти п и ч н ое  поведение педоф ила с р аз 
гляды вани ем  и ощ уп ы ван и ем  половых органов: паттерн этого  поведе
ни я  при  н о рм ати вн ом  разви ти и  возникает  в возрасте 4 —5 лет. Другим 
столь  же д ем о н с тр а ти вн ы м  прим ером  м ож но  считать  м еж половую  а г 
рессию  как  п роявл ен и е  д и сти н к ц и и ,  которая  характерна для возраста 
8— 10 лет. М ан и п у л яц и и  с ж ертвами или с трупам и, их расч лен ен и е
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сходны  с играм и ребен ка , когда о н  от  лю боп ы тства  р азби рает  и гр у ш 
ки. К ан н и б ал и зм  к ак  возврат  к «оральной» стадии р азви ти я  д а в н о  я в 
л яется  л ю б и м ы м  п ри м ером  п сихоан алитиков . И ногда  удается у о д н о 
го п а ц и ен та  проследить  этапы  регрессии: так , у подростка  в возрасте 
5—6 л ет  наблю далось  стрем лен и е  обню хать, облизать  пятки  у м ам ы  и 
б аб у ш к и , годом позж е в ф ан тази я х  такж е появляю тся  образы  ж ен ских  
ног , п я то к ,  которы е он отрезает, начи нает  ж арить, есть. П ри  в ы р а 
ж ен н ы х  (в см ы сле  сдвига в прош лое) видах регрессии  отм ечается  в ы 
с о к ая  степ ен ь  сходства с би о л о ги ч ески м и  ан алогам и.

С убъ ек ти в н ы е ф еном ен ы

Д ля о п и с а н и я  субъ ективн ой  ф ен о м ен о л о ги и  п араф и ли й  нами был и з 
бран  подход, которы й  м ож ет бы ть  предметом  для д и ск у сси и , о д н ак о  его н е 
с о м н е н н о е  д о сто и н ст в о  в том , что он позволил  провести  структурирование 
материала  в первом  п ри бли ж ен и и . В качестве о сн о в н о й  п ози ц и и  избрана 
к о н ц е п ц и я  «осозн аван и я»  (awareness) F. Peris (1951). О тсы лая и н тересую 
щ ихся за  п о д р о б н о стя м и  к п ервоисточнику , отм етим , что в д а н н о й  п а р а 
д и гм е  о с н о в н ы м и  п о л о ж ен и я м и  являю тся  возм ож н ость  п ер ем ещ ен и я  ф о 
куса с о зн а н и я  в п си х и ч еско й  сф ере  и  необходи м ость  ф о р м и р о в а н и я  о п р е 
д е л ен н о й  ц елостн ости  — геш тальта. Н аруш ен и я  этих п р о ц ессо в  — су щ 
ность  патологии  осо зн аван и я .

И сходя и з  вы ш еи зл о ж е н н о го  м о ж н о  говорить о н аруш ен и ях  о с о зн а в а 
ни я  себя (субъекта) и окруж аю щ ей  реальности , частью  которой  является  
объект  дей ств и я .  П арадоксом  используем ой  к о н ц е п ц и и ,  пож алуй , с т а н о 
вится тот  ф ак т ,  что и м е н н о  при ан ом альн ом  сексуальн ом  поведени и  п р о и с 
ходит и ск аж ен и е  о б ы ч н ы х  субъ ект-объ ектны х о т н о ш е н и й ,  и такое  разд еле
ние н оси т  весьм а условн ы й характер.

К п атологи и  о со зн ав ан и я  себя отн осятся  ф ен о м ен ы  д и сс о ц и а ц и и .  П а 
тология  о с о зн ав ан и я  объекта вы раж ается  в ф ен о м ен ах  д е п е р с о н и ф и к а ц и и ,  
ф ети ш и за ц и и  и аутоэротизм а.

Д е п е р с о н и ф и к а ц и я  — отсутствие л и ч н о ст н о сти  объектов  с е к 
суального  влечения. В рам ках  к о н ц е п ц и и  о со зн аван и я  д е п е р с о н и ф и к а ц и я  
м ож ет расц ен и ваться  к ак  м и н у с -ф ен о м е н  («вы падения»),  при котором  во с
п ри яти е  объекта  страдает, во -первы х , на уровне н еп осред ствен н ой  п е р ц е п 
ц и и , во -вторы х , на  уровне категори ального  об о б щ ен и я . П ервое  п р о с л е ж и 
вается в к л и н и ч еск о й  картин е  в виде отсутствия л и ц  у объектов  сек с у ал ь 
ного  влечени я  уже при патологи ческом  ф ан та зи р о в ан и и ,  а такж е  в том 
ф акте , что позж е, после реали заци и  ан ом альн ого  вл еч ен и я , м н оги е  и с п ы 
туем ы е, д етал ьн о  з ап о м и н ая  одежду ж ертвы , не могут узнать  ее в л и ц о . 
Второе вы раж ается  в виде излож ен н ы х  вы ш е д и хотом и й , случайн ом  вы боре 
ж ертвы . И з  п р и вед ен н ы х  п ри м еров  такж е видно , что этот  ф ен о м ен  затр аги 
вает как  объект , т ак  и субъект действия .

Ф е т и ш и з а ц и я  — зап ечатлен ие преступления  (ф о то -  и ви део съ ем 
ка), со х р ан ен и е  л и ч н ы х  предм етов , п ри надлеж ащ и х ж ертве, когда вещ и и с 
пользую тся к ак  стимул для ф ан та зи р о в ан и я  или извлечения  во с п о м и н а н и й  
о реал ьн ы х  п а р аф и л ь н ы х  действиях  из пам яти , соп ро во ж д аю щ его ся  м а с 
турбаци ей  и  д ост и ж е н и ем  сексуальн ого  удовлетворения. Ф ети ш ем  может 
бы ть  не т о л ьк о  часть одеж ды , обувь, но  и другие п р и зн ак и .  Ф ет и ш  — это  
р еп резен тац и я  релизера  в со зн ан и и . Ф ети ш  м ож ет  вы зы вать , к ак  отмечал 
Ф рейд , ам б и ва ле н тн о е  о т н о ш е н и е  — сексуальн ое возбуж дение и с тр ем л е 
ние уничтож ить . В рам ках к о н ц еп ц и и  о со зн ав ан и я  м ож н о  говорить о  том, 
что при  ф е т и ш и зм е  о созн ается  сам о  действие  релизера к ак  безусловного
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стимула сексуальн ого  возбуж дения, осознается  как  н евозм ож н ость  п р о ти 
востоять  ему, так  и невозм ож н ость  рац и он альн ого  о б ъ я сн ен и я  этого ф акта, 
что и порож дает  вторичную  эм оц и о н ал ьн у ю  ам бивалентность . Ф е т и ш и за 
цию  м ож н о  р асц ен и вать  как п л ю с-ф ен о м ен  (п оявлен и е  в со зн ан и и  того, 
что в норм е отсутствует). С  другой стороны , ф ети ш и за ц и я  п р я м о  связан а  
со  с к л о н н о сть ю  к о б р азован и ю  сверхценностей . Н ети п и чн ы м  при м ером  
ф ети ш и за ц и и  является  поведение испы туемого К., которы й  в п о д р о стк о 
вом возрасте стал красть  ж ен ское  белье с веревок или брать  у м атери, о де
вал колготки , туф ли , л и ф ч и к и  перед зеркалом , иногда это  сексуальн о  воз
буждало, и он  он ан и р о в ал ; иногда появлялось  чувство ком ф орта , у сп о к о е 
н и я ,  воображ ал, как  он идет по улице переодетый в  ж ен скую  одежду, и на 
него с зави стью  см о тр ят  ж ен щ и н ы .

В п ри вед ен н ом  прим ере н еобы чн о  чередование и сп ользован и я  ф ети ш а 
(ж ен ской  одеж ды ) то с целью  сексуального  возбуж дения (ф ети ш и стски й  
тран свести зм ),  то  с целью  д ости ж ен и я  психологического  ком ф орта  (тран с
вестизм  д во й н о й  роли).

П редставляю т интерес те о б ъ ясн ен и я  выбора объекта , которы е даю т па
ц иенты . Т ак . ряд л и ц  с педоф илией  говорят, что о н и  сами чувствуют себя 
детьми , им  и н тер есн о  играть с н и м и , они  п он и м аю т  их п ереж ивания . Д р у 
гой вариант , когда больн ой  декларирует  созн ательн ы й  отказ  от н о р м ат и в 
ных гетеросексуальны х контактов: «Я п он ял , что со взрослы ми ж ен щ и н ам и  
у м еня  никогда  не получится*. П о сути это  не об ъ ясн ен и е  вы бора, а о б ъ я с 
нен и е  отказа  от н о рм ати вн ого  объекта. В некоторы х случаях испы туем ы е 
сами указы ваю т на сходство жертв со зн ач и м ы м и  для них лю дьм и — мате
рью, первой  девуш кой , которая нанесла  ему психотравму, отвергнув его. 
Н есм отря  на вн еш н ю ю  психологическую  п он ятн ость  такого  о б ъясн ен и я  
(«месть»), м ехан изм  д ан н о го  ф ен о м ен а  представляется  достаточн о  сл о ж 
ным — это  ун и чтож ен и е  не кон кретн ого  человека , а совокуп ности  стим у
лов  — реальны х и проецируемы х, составляю щ их ф етиш .

А у т о э р о т и з м  — внеш нее сходство объекта и  субъекта. Э лем енты  
аутоэротизм а почти всегда присутствую т при различны х видах параф и ли й , 
что н е о дн о к р атн о  отм ечалось  в литературе. О собен н о  я р к о  он представлен 
в пубертате при тран зи торн ы х  трансвестистских  п роявлен иях , м астурбации 
перед  зеркалом , д ости ж ен и е  оргазма не при сам ом  действии , а при м астур
бац и и  после  него  с в о сп о м и н а н и я м и .

О д н ак о  чаш е всего черты сходства субъекта и объекта сексуальн ого  вле
чения не осозн аю тся .  И ногда эк сп ер т  обращ ает  вн и м ан и е  на сходство 
предп очи таем ого  объекта с сам им  пациентом  — эта задача облегчается , н а 
при м ер , при вы ш еупом януты х случаях гом осексуального  насилия  в детстве, 
когда возраст  субъекта и объекта насилия  совпадает. В тех же случаях, 
когда это  о со зн ан и е  происходит  и стабилизируется , стан ови тся  возм ож ны м  
ф ен о м ен  н арциссизм а .

Н а р у ш е н и я  и д е н т и ф и к а ц и и  проявляю тся  в о со зн ан н о сти  
и д ен ти ф и к а ц и и  себя с ж е н щ и н о й  (в некоторы х случаях только  в отдельных 
ф у н к ц и я х  — ощ у щ ен и ях , эм о ц и ях , м ы ш ле н и и ,  в других — п олн остью ) в 
си туации  сексуальн ого  контакта или деви ан тн ого  поведения. П одобны е 
ф е н о м е н ы  о п и сы вал и сь  ещ е Р. К раф т-Э би н гом .

Т ак , один из эксги бици они стов , характеризуя свои ощ ущ ения  в м ом ент  
р еали заци и , сообщ ил , что думает как бы мы слями воображ аемой ж ен щ и н ы , 
хотя при этом  телесно  себя ею не ош уш ает; при этом по ракурсу видения 
себя со стороны  поним ает , что см отрит на себя ее глазами, «изнутри ее».

П сихопат ологический аспект  наруш ений когнит ивного ком понент а  п оло 
вой идентичности  выраж ается в наруш ениях осозн авани я  себя (субъекта),
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которы е к л и н и ч е с к и  вы являю тся  в ф орм е  д и ссоц и ати вн ы х  расстройств. Под 
ди сс о ц и а ц и е й  здесь п он им ается  во зн и кн овен и е  н езаверш енн ого  геш тальта, 
в том  см ы сле , что о созн аван и е  различны х его составляю щ их отличается  от 
обы чного . Т р ад и ц и о н н о  пон им аем ая  ди ссоц и ати вн ость  как  следствие в ы 
тесн ен и я  эм о ц и о н а л ь н о  значи м ы х переж иваний  и действия  других з а щ и т 
ных м ехан изм ов  представляю тся в этом  аспекте частны м  случаем.

У словно  м о ж н о  вы делить  две оси ди ссо ц и ац и и : 1) «горизонтальную » — 
когда п р ои сход и т  как  бы «отщ епление» сф ер  п сихич еской  ж и зн и  ( э м о ц и о 
н аль н о й , д ви гательн ой ) и 2) «вертикальную » — когда не о созн аю тся  р аз 
л и ч н ы е  этапы  п оведенческого  акта. П ри первом варианте чащ е всего речь 
идет о н е о со зн ав а н и и  эм о ц и й .  Д ругой  вид «горизонтальной» д и с с о ц и а 
ции  — отчуж дение пов ед ен и я , которое в одних случаях п роявляется  в п о 
зи ц и и  «наблю дателя», «как бы со сторон ы  см отрел  на себя», в других — 
в с о м н е н и я х ,  дей ств и тел ьн о  ли  он (и сп ы туем ы й ) это  сделал. В отдельны х 
случаях д и с с о ц и а ц и я  достигает  степ ен и  р асщ еп л ен и я  «Я», хотя в практи ке  
авторов бы ло  л и ш ь  одн о  наблю дение, когда м о ж н о  бы ло  стави ть  воп рос  о 
д в о й н о й  л и ч н о ст и .  И ногда в ги пнотич еском  со сто я н и и  удается вы явить  
н е ск о л ьк о  субличностей .

«В ертикальн ая»  д и сс о ц и а ц и я  отраж ает различны е варианты  о с о зн а в а 
ни я  этап ов  п о в еден ч еского  акта. П о сути при н аруш ен и ях  о с о зн ав ан и я  о т 
чуждаться (отстран яться)  м ож ет преж де всего та сторон а  п си хи ч еской  д е я 
тельн ости . которая  редко или ни когда  ран ьш е не стан ови лась  содерж анием  
со зн ан и я .  В н орм е  о созн аю тся  лучш е цель  и результат дей ств и я ,  сам  же 
проц есс  (и с п о л н ен и е  програм м ы  и кон троль  за ее п р о текан и ем ) ,  к ак  п р а 
вило, осущ ествляется  на бессозн ательном  уровне [Х омская Е.Д., 1987J. 
О со зн ан и е  п рограм м ы  при отсутствии в со зн а н и и  мотива п орож дает  о щ у 
щ ени е  б езл и ч н о стн о сти  (асп о н тан н о сти , н е п р ои звольн ости )  или отчуж ден
ности  (н аси л ьств ен н о сти ,  чувства овладен ия) п ереж и ван и й  в ф ан тази ях , 
п оведен и я  в реал и зац и и . О со зн ан и е  контроля  за п ротеканием  програм м ы  
при водит  к п о зи ц и и  наблю дателя , которая  у л и ц  с п а р аф и л и я м и  к рай н е  з а 
труднена уже при ф ан та зи р о в ан и и .  О тсутствие в со зн а н и и  цели и п р о гр ам 
мы п о в ед ен и я  д ем он стри рует  си м п то м  «охоты».

Ч астн ы м  случаем  д и с с о ц и а ти в н ы х  р асстрой ств  п редставляю тся  и н а р у 
ш ен и я  и д е н т и ф и к а ц и и .  П р и  р асс м о тр ен и и  д е п е р с о н и ф и к а ц и и  м ы  видели , 
что о н а  часто  стан о ви тся  м ехан и зм ом  суб ъ ект -о бъ ектн ы х  с м е ш е н и й .  Н е 
трудно  зам ети ть ,  что все вы ш еп ер еч и сл ен н ы е  ее хар актер и сти ки  сод ерж ат  
м а н и п у л я ц и и  с со б с тв е н н о й  суб ъ екти вн остью , суть которой  заклю чается  
в п од м ен е  ее и н о й ,  с п р и св о ен и ем  чужих, отсутствую щ их у себя  сам о го  
качеств.

И скаж ения сознания и сам осознания. К л и н и ч еская  п р акти ка  со  всей о ч е 
видностью  п оказы вает  неразделим ость  таких наруш ений  у сексуальны х п р е 
ступ н и ков  при временных состояниях. О днако  у л и ц  с п ар аф и л и я м и  иногда и 
в теч ен и е  беседы  обращ аю т на себя  вн и м ан и е  и зм ен ен и е  м и м и к и , м оторики , 
расф о к у си р о ван н о сть  взгляда, отреш енн ость, особ ен н о  при добросовестн ы х  
попы тках  опи сать  свои переж ивания  в ситуации правонаруш ен ия . И ногда 
подобны е с о сто я н и я  провоц и ровали сь  ситуацией дихотического  п р о с лу ш и 
ван ия  или длительны м  нейропсихологически м  обследованием .

Испытуемый А., обвинялся в серии нападений на женщин. В беседе смущенно 
улыбался, опускал голову, теребил свою одежду, отвечал неохотно. Рассказывая о 
правонарушениях, смотрел прямо перед собой, взгляд был расфокусирован, лицо 
становилось маскообразным, плечи напрягались, руки сгибал в локтевых суставах, 
сжимал кулаки, тон голоса повышался.
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П о д о бн ы е  ф ен о м ен ы  опи сы ваю тся  и другими исследователям и. О тм е
чается , что сер и й н ы е  убийцы  «дают подробны е показан и я ...  при этом  за 
частую о ж и в ляю тся ,  к ак  бы зан ово  переж ивая значи м ы е для них сексуаль
но о к р а ш е н н ы е  ситуации [А нтонян  Ю .М ., Верещ агин В.А., П отапов С.А., 
Ш остакови ч  Б.В., 1997J. С ер и й н ы й  убийца Г., работая ветери наром , часто 
о сем ен ял  кобы л, «при этом  глаза его то  блестели, то стан ови ли сь  м утны м и, 
он к ак  бы находился в трансе» [Т каченко  А.А. и др.. 1994J.

П ользуясь  терм и н ом  К. Я сп ерса  (1997), м ож но  охарактеризовать  д а н 
н ы й  ф ен о м ен  как  ф лю кт уации сознания. Следует подчеркнуть, что речь 
идет  не об о б ы ч н о й  истощ аем ости  у л и ц  с орган и ч ески м  пораж ени ем  Ц Н С , 
а о  колебани и  уровня  бодрствован ия , обусловленном  другими п р и ч и н ам и , 
в частности  актуализацией  зн ачи м ы х переж иваний . Л егкость  д ези н тегр а 
ции  со зн ан и я  у таки х  л и ц  прослеж ивалась  и в ан ам н езе  — в особен ностях  
картин ы  о п ь я н е н и я ,  о чем упом и нается  ниже. П роявлен ием  действия  т а к о 
го же м еханизм а представляю тся и иногда неосознаваем ы е п оп ы тки  удуш е
ни я  в со ст о я н и и  оргазма или полового  возбуждения.

Врем енны е сост ояния. П оли м орф и зм  к л и н и ч еск о й  картины  таких  с о 
сто я н и й  делает  затруднительной их квал и ф и к ац и ю  в сущ ествую щ их п си хо
патологических  терм инах , о дн ако  с целью  д остиж ения  п ерви ч н ой  уп о р я д о 
ченности  ф е н о м е н о в  нами использовались  критерии пом рач ен и я  со зн ан и я  
К. Я сперса, в соответствии с которы м и они  бы ли си стем ати зи рован ы  с л е 
д ую щ и м  образом .

I. Н аруш ения восприят ия. А. Д  е р е а л  и з а  ц и  я , которая  п р о я в л я 
ется в и зм е н е н и и  чувства реальности , ощ ущ ен и и  чуждости окруж аю щ его , 
а такж е н е о бы ч ай н о сти  и стран н ости  вн еш н его  мира. П оявляется  с у б ъ ек 
ти вн о е  вп ечатлен и е  н еуловим ого  своеобразн ого  и зм ен ен и я  в о к р у ж аю 
щем: «все и зм ен и л о сь ,  стало н е ясн ы м , разм ы ты м , к ак  в тумане». В то  же 
время и с п ы туем ы е со зн аю т, что в дей стви тел ьн ости  н и к ак и х  и зм е н е н и й  в 
о к р у ж аю щ ем  не прои зош ло . Так , один  из испы туем ы х рассказы вал ,  что в 
голове п о я в и л с я  н е п о н я т н ы й  шум, гул, «восп рияти е  реальности  к ак  будто 
провалилось» . Н ек о то р ы е  говорят о наступлении  «тьмы». П о мере н а р ас 
т ан и я  тяж ести  с о сто я н и я  кри ти ч еско е  о тн о ш ен и е  к и зм ен ен и я м  в о сп р и 
я ти я  н аруш ается ,  п оявл яется  о щ ущ ен и е  и сти н н о го  и зм ен ен и я  о к р у ж аю 
щего.

О дн о зн ач н о е  отн есен и е  опи сы ваем ого  ф ен о м ен а  к расстройствам  вос
при яти я  представляется  сом н и тел ьн ы м  хотя бы ввиду того, что на первом 
этапе м ен я л о сь  не столько  сам о  восприятие  окруж аю щ его , ск о л ьк о  о т н о 
ш ение к этом у восп ри яти ю , вы раж авш ееся  в попы тках  ин терпретац ии  п р о 
исходящ его  вокруг, о дн ако  характерны м и м ен но  для дереали заци и  пред
ставляется  о п и сан и е  и зм ен ен и й  словам и неопределен ного  зн а ч ен и я  при 
явны х  затруднениях  в подборе слов.

Б. С о с т о я н и я  d e j a  v u  и j a m a i s  v u .  И в  этом случае о т н е 
сен и е  ф е н о м е н о в  к кругу о б м ан о в  восп рияти я  сп орн о , так к ак  речь идет не 
о н а руш ен и и  во сп р и я ти я  к ак  такового , а о наруш ении  соотн есен н о сти  во с 
п р и н и м аем о го  с р азли ч н ы м и  отрезкам и времени — прош лы м  и будущ им с 
д езактуализацией  текущ его  настоящ его.

В. А л л е с т е з и и  — расстройства узнавания. Д ля  опи сы ваем ы х  ф е н о 
м енов  х арактерн о  и скаж ен и е  узнавани я , когда реальны е объекты  частично  
(ф орм а  тела, детали одеж ды ) п ри н и м ал и сь  за «объекты» из ф а н та зи р о в а 
н и я ,  п ерц еп то р н ы х  предвосхищ ени й  или «вещих снов». Т ак , один  из и с п ы 
туемых утверждал, что он  нападал только  на тех ж ен щ и н , которы х  уже 
встречал ранее «в сновидениях»  и которы х он «узнавал» по фигуре, разм е
рам тела, плащу.
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Д а н н ы й  ф ен о м ен  нельзя  о д н о зн ач н о  квали ф и ц и р о вать  как  л о ж н о е  уз
н аван и е .  хотя бы потому, что нам недоступно  содерж ание идеаторн ой  а к 
ти вн ости ,  кром е  как  из его оп и сан и я  больн ы м и. М ож н о  п редп ол ож и ть  н а 
ли ч и е  по м ен ьш ей  мере двух м ехан изм ов  о б разован и я  этого  си м п том а: во- 
первых, д ей стви тельн ое  соответствие указы ваем ы х парам етров, что согла 
суется с к о н ц е п ц и е й  релизеров , зап ускаю щ их поведени е и определяю щ их  
вы бор  ж ертвы . Если в обы чны х условиях вы бор объекта , н ап р и м ер , сексу 
ального  влечен и я  прои сходит  на подсозн ательном  уровне, то  здесь мы и м е 
ем дело с ч асти ч н ы м  о со зн аван и ем  этого  процесса , возм ож н о , вследствие 
и зм ен ен и я  н ап равлен н ости  ф окуса  со зн ан и я .  Во-вторых, нельзя и склю чить  
м еханизм  п р о е к ц и и , т.е. случаи, когда вы падение отдельны х парам етров 
п ерц еп ти вн ого  поля ком пенсируется  восп рияти ем  м н и м ы х , исходящ их из 
пам яти  испы туем ого , как бы зап олн яю щ и х  во зн и кш и е  пробелы. В послед
нем случае отн есен и е  ф ен о м ен а  к л о ж н ы м  узн аван и ям  н еоспори м о .

Г. к о л и ч е с т в е н н о е  и зм ен ен и е  в виде у с и л е н и я ,  у м е н ь ш е н и я  
или п олн ого  и с ч е з н о в е н и я  в о с п р и я т и я  стим улов разны х м о 
дальностей : зрен и я , слуха (ги п ер -  и ги поакузия) ,  вкуса, о б о н я н и я ,  т а к т и л ь 
ной чувствительности , п р о п р и о р ец еп ц и и . И спы туем ы е отм ечали , что «свет 
л ам п ы  стан ови лся  чрезвы ч ай н о  ярки м  или, наоборот, тусклы м», «стук каб 
лучков  стан о ви л ся  чрезвы ч ай н о  гром ким », «речь ж ертвы  — н е в н я тн о й ,  н е 
п о н я тн о й ,  тихой», т.е. наблю дались  сен сорн ы е  ги по- и гиперестезии. По 
мере нарастани я  тяж ести  расстройств  отмечаю тся парестезии на ф о н е  с н и 
ж ен ия  или утраты сп особн ости  к различен ию  стим улов внутри одной  м о
дальности : зрен и я  — п оявлен ие  «неясны х пятен , бликов» при и с ч езн о в е 
нии  б окового  зр ен и я : слуха — отдаленн ое звучание отдельны х непон ятн ы х  
кри ков ,  ш ум ов  при утрате д и ф ф е р е н ц и а ц и и  звуков; о б о н я н и я  и вкуса — 
и зм ен ен и е  характера п ереж и ван и я  ощ ущ ен и я  неп ри ятн ы х , отвратительны х 
запахов, вне д ан н о го  с о сто я н и я  сохран явш и х  н егат и в н о -эм о ц и о н ал ьн о е  
значен и е  (так, в одном  из н аблю ден ий  испы туем ы й заставлял потерпевш их 
и сп р аж н яться ,  разм азы вал  со б ствен н ы м и  руками каловы е массы  по телу 
жертв, в другом — ел и с п р аж н ен и я ,  пил кровь, воп реки  о б ы ч н о  св о й с тв е н 
ной ему брезгливости ); наруш ение болевой  чувствительности , вплоть до 
полн ой  анестезии .

И зм ен ен и е  восп рияти я  по м одальностям  отраж ается  на поведени и  и с 
пытуемых. И зби рательная  к о н ц ен тр ац и я  на стимулах оп р еделен н о й  м о 
дальности  вы раж ается  в н а п р я ж ен н о м  сосредоточ ени и  на виде агон и и , 
конвульсиях , издаваемы х жертвой хрипах, кл окотан и и  в горле крови. О т 
ветная р еакц и я  появляется  только  на си льн ы е раздраж ители (к р и к ,  со б ст 
вен ная  боль).  И спы туем ы е на длительное  время (1—2 ч) остаю тся  рядом 
с трупом , м ен я ю т  п олож ен и е  тела, разгляды ваю т его, п рои зводят  с ним 
разли ч н ы е м ан и п у л я ц и и . Н екоторы е из них отм ечаю т, что при п р и к о с н о 
вении к ж ертвам  (тело, колготки и т.д.) впечатление н ереальности , как  п р а 
вило, исчезает. Часто в это  время испы туем ы е такж е затрудняю тся  в о п р е 
дел ен и и  — ж ива жертва или мертва, и в ряде случаев только  п р и к о сн о в ен и е  
к трупу при водит  к п о н и м а н и ю  ф ак та  смерти.

/ / .  Н аруш ения ориент ировки. А. В п р о с т р а н с т в е ,  им евш и е раз
л и ч н у ю  степ ен ь  д е зо р и е н ти р о вк и .  — от пол н ой  до  частичной . С п о с о б н о сть  
о р и ен ти роваться  в пространстве связан а  с глубиной расстрой ства  с о з н а 
н и я .  иногда расп ростран яется  на всю обстановку , иногда колеблется  в п р о 
цессе реал и зац и и  п араф и льн ого  акта. Т ак , один  из испы туемы х, со вер ш и в  
сери ю  агрессивны х д ей стви й  с потерп евш ей , вн езап н о  сп росил  у  нее: «Где 
я? Кто ты , что здесь делаеш ь?» П ри этом  вн еш н и й  вид у него был р а с т е р я н 
н ы й , н едо у м ен н ы й , н еп о н и м аю щ и й . Д ругой  испы туем ы й, о п я т ь  же после
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серии  агрессивны х  актов , выш ел из квартиры  полностью  о б н аж ен н ы м , 
р астер я н н ы м , оглуш ен н ы м , не мог ответить ни на один  вопрос отн о си тел ь
но его м естонахож дени я. О тмечается  суж ение субъективного  пространства 
с ф и к с и р о в ан н о сть ю  на дороге, тропе или жертве. При ан ализе  м атериалов 
уголовны х дел . показан и й  испытуемых видно, что у них м еняется  способ  
о р и е н ти р о в к и ,  которы й  уподобляется  ж ен ском у , т.е. о р и ен ти р о ван н о м у  
не на р асстоян и е ,  н аправлен ие сторон света, а на м атериальны е объекты . 
Нельзя категори чн о  утверждать, что такой  ф ен ом ен  появляется  только  
в со сто я н и и  расстроенного  со зн ан и я ,  поскольку  не и склю чен о , что это 
св о й ствен н о  им и зн ачальн о  в силу иной  орган изац ии  м озговой д ея тель 
ности.

Б. В о  в р е м е н и  — и зм ен ени е скорости  течени я  врем ен и , когда воз
н и к ает  субъективное ощ ущ ение  ускорен ия , зам едлени я  или «остановки» 
врем ени. Т ак , некоторы е испы туем ы е не могли точн о  сказать , какое  время 
он и  пребы вали  в оп и сы ваем ом  состоян и и , назы вали промеж утки времени 
ли бо  сл и ш к о м  краткие , либо , наоборот, чрезм ерно  длительны е, не со в п а 
давш и е с о б ъ екти вн ы м и  д ан н ы м и , п оказан и ям и  свидетелей. П рим ечатель
ным является  тот ф акт ,  что подобны е наруш ения скорости  течения  врем е
ни встречаю тся и вне к ли н и ч ески  очерченны х наруш ений со зн ан и я .  Д ля  
них характерны  вы сказы ван и я  типа: «дни мелькаю т как в календаре», или, 
напротив: «день течет, как  один  год». О п и сан о  во зн и к н о вен и е  подобны х 
ощ ущ ен и й  в период  гипнотического  сеанса, при ин тенси вны х  э м о ц и о н ал ь 
ных переж и ван и ях  (М еграбян А.А., 1977). При более глубоких пом рачен иях  
со зн ан и я  дезо р и ен ти р о вка  во времени носит  иной характер, в восп о м и н а
ни ях  сохран яется  ощ ущ ение  «внезапности», «вы клю чения», м гновенн ости  
случивш егося. Т ак .  м ноги е  испытуемые, сообщ ая  о  своих ощ ущ ен и ях  вре
м ени , употребляли довольно  одн оти п н ы е фразы : «я вы клю чился» , «прова
лился» , «сколько  п рош ло  времени — не знаю», ждали показан и й  потерп ев
ших.

В. В с о б с т в е н н о й  л  и ч н о с т  и — от состоян и я  отчуж дения (со 
м атического . психического) до  полн ой  утраты представлений  о  себе. Д а н 
ные психопатологи ческие ф ен о м ен ы  м ож но рассм атривать  как деп ерсон а-  
л и зац и о н н ы е .

В одни х  случаях они  являю тся  ведущ им психопатологическим  образова
нием , в других — представляю т собой эп изод  между автом ати зи рован н ы м и  
д ей с тв и я м и , во зн и каю т  в начале приступа или после его о к о н ч ан и я .  В эту 
группу ф е н о м е н о в  м о ж н о  отнести  и вы ш еупомянутое о щ ущ ен и е  нереаль
ности  или с о м н е н и я  в реальности  собственного  поведения при реализации  
пар аф и л ьн о го  акта.

С ом атопсихич еская  деп ер со н ал и зац и я  выраж ается в о щ ущ ен и ях  «не
ловкости»  в теле, «м ы ш ечного  оцепен ени я» , «скованности» или «легкости», 
увеличения или у м ен ьш ен и я  скорости  собственны х дви ж ен и й . В последую 
щем появл яется  аутопсихическая  д еп ерсон ал и зац и я  в виде «раздвоения Я->, 
расп р о стр ан я вш ая ся  на речевые и двигательны е акты. П реж нее «Я» л и ш а 
ется своих чувств, свободны х дей стви й , произвольны х во сп о м и н ан и й . Д е й 
ствия при обретаю т  насильственн ы й характер, отмечаю тся отстраненность , 
сосредоточ ен н ость  на процессе активности .  Н екоторы е испы туем ы е о тм е
чают чувство вторж ен ия  п осторон ней  силы , которая противодействует с в о 
бодны м  актам . П о мере нарастани я  глубины расстроенного  со зн ан и я  они 
начи н аю т  как  бы  «видеть» себя и жертву со  стороны , «как в кино», «наблю 
дать» со бствен н ы е н еп р и в ы ч н о  четкие, целенап равленн ы е дей ств и я ,  и зм е 
н е н н ы й  вн еш н и й  вид, засты вш ий взгляд, м аскообразн ое  лиц о . В других 
случаях «зрительно» воспроизводятся  только  действия  с жертвой. С о с то я 
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ни е  отчуж денности  сохран яется  у них и в д ал ьн ей ш ем , что видн о  из их п о 
веден ия , о п и с а н и я  собствен ны х ощ ущ ен и й  («объективная» , от  третьего 
л и ц а ,  м ан ера  и злож ен и я ; восп рияти е  случивш егося  как аб солю тн о  чуждого 
его  л и ч н о с т и ;  чувство, что это  был «тяжелы й сон», «фильм ужасов»).

I I I .  Ah(liu 3 м ы ш лени я  испы туем ы х проводится  по п о к а зан и ям  п о тер п ев 
ш их, указы ваю щ и х  на «странны е вы сказы ван и я» , « н ап ряж ен н ую  м о л ч а ли 
вость». Ч ащ е всего испы туем ы е действую т безм олвн о , н екоторы е из п отер 
п евш и х  д аж е  не могли п он ять ,  чего от них хотят — ограбить, и зн аси ловать  
или убить; на воп росы  п отерп евш их  или свидетелей отвечаю т невпоп ад , 
б ессв язн о , н е о см ы сл ен н о . С ам и  испы туем ы е п о я сн яю т , что они  «не п о н и 
маю т, к ак  все это  произош ло»: голова работала « н еп ри в ы чн о  ясно» , или, 
н аоборот , они  ощ ущ али  н еобы ч ай н ы й  гул, ш ум, которы й меш ал со ср едо то 
читься . «ни о  чем не думалось», «тело работало  отдельно  от мыслей». В д р у 
гих случаях о н и  п о я сн яю т ,  что в голове не бы ло  н и к ак и х  м ы слей , н ап ри м ер  
о тн о си тел ьн о  убийства, бы ло  только  ж елан ие п ри косн уться ,  после чего 
в о зн и к ал о  « н еп о н я тн о е  оцепен ени е» .

Т ак и м  об р азо м , с учетом вербального и невербального  пов ед ен и я ,  сам о- 
отчетов испы туем ы х м о ж н о  предп олож ить , что у ин дивидуум ов н абл ю д а
ю тся расстрой ства  ассо ц и а ти в н о й  сф ер ы , причем  в одних случаях м ы ш л е 
ние зам едлено , заторм ож ен о , в других — бессвязн о . О сн о вн ы м  ф е н о м е н о м , 
указы ваю щ и м  на глубину расстрой ства  со зн ан и я ,  являю тся  авто м ати зи р о 
в ан н ы е дей ств и я .  М о ж н о  вы делить речевые и  м оторны е автом атизм ы . П ри 
речевых автом атизм ах  вербальное о б щ ен и е  с ж ертвой о бедн яется ,  с о к р а щ а 
ется до  о тры воч н ы х  п ри казов ,  ком ан д , употребляю тся  только  глаголы. О т 
мечается и зм ен ен и е  модуляции  голоса в виде м о н о то н н о сти  ф раз .  В других 
случаях наблю даю тся  стереоти п н ость  в ы сказы ван и й , их н еп р о и зво л ьн о е  
п овторен и е  (п ерсеверац и и ).

М оторн ы е автом ати зм ы  проявляю тся  в двух форм ах: 1) стереоти п н ы е 
пов ед ен ч ески е  паттерн ы , которы е характеризую тся дестр у кти вн ы м и  д е й с т 
ви ям и . н а п р ав л ен н ы м и  на себя или на жертву, отличаю тся  нарастани ем  
к л и ш и р о в а н н о с ти  с каж ды м  последую щ им  актом , при обретен и ем  все б о л ь 
ш ей ц елен ап р авл ен н о сти  и о тточен н ости , автом ати зи рован н ости  д в и ж е 
ний; 2) ф р агм е н тац и я  п оведени я , при которой  хаотическое  п си хом оторное  
возбуж дение чередуется с в н еш н е  упорядочен н ы м  поведени ем . И сп ы ту е
мые п р о и зво д ят  вп ечатлен ие вы п ивш их , обращ ает  на себя в н и м ан и е  их 
растер ян н о сть ,  наблю дается  д и сп р акси я .

IV. Расст ройст ва п а м я т и . во зн и каю щ и е  при со сто я н и ях  и зм ен ен н о го  
с о зн а н и я ,  м о ж н о  разделить  на три типа:

1) ги п ер м н ези я  в виде восстановлени я  в пам яти  м елких  эм о ц и о н а л ь н о  
зн ачи м ы х  детал ей , о с о б ен н о  в о с п о м и н а н и й  о бл и ка  ж ертвы , подробностей  
ее одеж ды , поведен и я;

2) «диссоциати вная»  ам н е зи я ,  при которой  п редставлени е о  ран ее  п ер е
ж итом  с ж и в ы м  чувством в о сп о м и н а н и я  наблю дается  наряду с н е в о зм о ж 
ностью  п р и п о м и н а н и я  своих действий  или переж и ван и й  в д а н н о й  си туа
ции или в другом  случае чередование возм ож ности  и н евозм ож н ости  
в сп о м н и ть  их после  совер ш ен и я  преступления, что подтверж дается  м ат ер и 
алам и уголовны х дел . в которых п о казан и я  испы туемы х носи ли  « м ер ц аю 
щ ий» характер , т.е. наблю дается  ф ен о м ен ,  ан алоги чн ы й  «периодическим » 
а м н е зи я м , по П.Л. Ю делевичу (1941). С огласн о  М К Б -1 0 ,  о с н о в н ы м  п р и 
зн ако м  д и с с о ц и а ти в н о й  ам н е зи и  явл яется  потеря пам яти  н а  н едавн и е  э м о 
ц и о н ал ь н о  зн ач и м ы е  соб ы ти я ,  общ им  п р и зн ако м  — н евозм ож н ость  в с п о м 
н ить  со б ы ти я  в со с т о я н и и  бодрствован ия , т.е. речь идет о  пам яти , с в я з а н 
ной  с р азн ы м и  с о с т о я н и я м и  со зн ан и я ;
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3) со бствен н о  ам н ези я ,  которая вы является  обы чно  после ф азы  сна, 
когда и спы туем ы е л и ш ь  по чувству слабости , н едом огания , разбитости 
предполагаю т, что с ним и что-то  п рои зош ло  (тотальная ам н ези я ) .  В ряде 
случаев при вербальном  контакте с испы туемы ми отм ечались  наруш ения 
памяти в виде неравн ом ерн ости  восп о м и н ан и й , неточности , см ещ ен и я  по 
врем ени , «провалов» памяти (парциальная  ам незия).  Д ля  последнего  рас 
стройства  памяти характерны  более отчетливые показани я  при первы х д о 
просах. Н евербальное поведение при этих видах ам незий  характеризуется 
растерян н остью , недоуменностью .

По длительности  отмечается  ам незия  двух видов — селекти вная  и л о к а 
лизован н ая .

В зави си м ости  от кл и н и ч еской  картины  вегетативных наруш ен и й , соче
таю щ ихся  с э м о ц и о н ал ь н ы м и  расстройствам и (и зм ен ен и я  телесны х и вис
церальны х ощ у щ ен и й , возбуж дение, вы раж ен н ы й  трем ор, субъективны е 
о щ у щ е н и я  «тряски» с усилением  потоотделения, тахикардией , ж аж дой, 
о д ы ш к о й , чувством страха, голода, последую щ им сн ом ),  в одних случаях 
м ож но  бы ло  говорить о  преобладании  сим патоадреналовы х ф ен о м ен о в , в 
других — п арасим п атических , о дн ако  чаш е всего наблю далась см еш ан н ая  
си м п том ати ка .  И з  п оказан и й  потерпевш их, о ц ен и вавш и х  вн еш н и й  вил н а 
падавш их (со сто я н и е  зрачков, неестественны й блеск, взгляд, как  у н а р к о 
мана «засты вш ий , мутный»: влажность, сухость, сальность  кож ны х п о к р о 
вов: тяж елое  ды хан ие, обильная  слю на, дрож ь рук, всего тела и т.д .), также 
видна «заинтересованность»  вегетативной сферы.

Т ак и м  образом , с учетом разн ообразной  кли н и ч еской  карти н ы , п реоб 
ладания  одни х  психопатологических  ф ен о м ен о в  над другими или парал
л ельного  их течени я  м ож н о  говорить о нескольких  видах расстроенного  с о 
зн ан и я  в период  реализации  параф и льн ого  акта. Выделено 5 ти п о в  таких 
с о сто я н и й  и зм ен ен н о го  созн ани я:

1) наруш ен и я  со зн ан и я ,  которые по к л и н и ч ески м  характеристикам  
м о ж н о  отнести  к «особым состояниям сознания» [Гуревич М .О ., 1936). К ним 
автор  о тн о си т  расстройства «без генерализованны х тотальны х наруш ений 
с о зн а н и я ,  не соп ровож даю щ и еся  ам незией  и  проявляю щ и еся  в эн догенны х  
и зм ен ен и ях  со  стороны  восп рияти я  (дезинтеграция п сихосен сорного  с и н 
теза), а такж е м ы ш лен и я  и эф ф екти вности » . Л акун арн ость  расстройств  при 
особы х со сто я н и ях  выраж ается не только  в отсутствии ам н е зи и ,  но  и в том. 
что по о к о н ч ан и и  приступа испы туемы е критически  отн осятся  к переж и то
му.

К ритери и  д ан н о го  тип а  расстройств: дереализация: частичная  д езо р и е н 
ти ровка  в пространстве (пространствен ная  «ограниченность») и времени 
(наруш ен ие  скорости  течения): наруш ения  м ы ш ления (заторм ож енность , 
замедление): аф ф е к ти в н ы е  наруш ения (тоскливая депрессия) .  Д ля  этих с о 
сто я н и й  характерн о  отсутствие речевых, двигательны х автом атизм ов, а м н е 
зии. В ф и зи ч еск о м  и психическом  статусе испытуемого после состоян и я  
и зм ен ен н о го  со зн ан и я  отмечается  улучш ение сам очувствия. Д лительность  
расстройств  достигает  2—3 ч:

2) диссоциат ивные расст ройст ва сознания в  виде трансов. К лин ич еская  
характеристика этого типа расстройств д ан а  в М К Б -10 . К ритерии дан н ого  
тип а  расстройств: и зм ен ени я  восп рияти я  в виде наруш ений  узнавани я , ал- 
лестези й: д езори ен ти ровка  в пространстве и времени: п ерцеп торн ы е пред
восхи щ ен и я , во сп о м и н а н и я : дезориентировка  в собствен ной  ли ч н ости  (де
п ер со н ал и зац и я )  — сом атопсихическая  и аутопсихическая  (раздвоен ие «Я», 
«чуждость собствен ны х дей стви й , восп о м и н ан и й , воли, м ы слей , утрата 
п рои звольн ости ,  ощ ущ ен и я  управления некоей  силой , со стоян и е  зрителя):
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нар у ш ен и я  м ы ш л е н и я  (слабость  суж ден ий , н евозм ож н ость  суж дений); р е 
чевые автом ати зм ы  (и зм ен ен и е  м одуляции, м о н о то н н о сть ,  м еталлич еский  
о ттен о к  голоса, зауч ен н ы й  характер вы сказы ван и й , стер ео ти п н ы й  набор  
п ов торяю щ и хся  ф р аз  и т.д.); двигательн ы е автом атизм ы  (стереоти п н ы е ц е 
лен а п р а в л е н н ы е ,  о тто ч ен н ы е  агрессивны е действия);  расстрой ства  пам яти  
(ги п ер м н е зи и ,  д и сс о ц и а ти в н а я  ам н ези я ) .  П сихическое  и ф и зи ч е ск о е  с о сто 
я н и е  после тр ан са  характеризуется улучш ением  сам очувствия. Д л и тел ь 
ность  расстрой ств  достигает  4 —5 ч;

3) сост ояния расстроенного сознания с преобладанием диэнцеф альной  
сим пт ом ат ики. К л и н и ч еская  картин а  д ан н о го  тип а  расстройств  х арактери 
зуется со ч етан и ем  психопатологи ческих  ф е н о м е н о в  в виде п с и х о сен со р 
ных. а ф ф е к ти в н ы х  н аруш ен и й  с д и эн ц е ф а л ь н ы м и  пароксизм ам и .

К р и тери и  д и агн о сти к и  подобны х состоян и й : и зм ен ен и я  во сп р и я ти я  
(аллестезии); сом атоп си хи ч еская  и аутопсихическая  д еп е р со н ал и зац и я  (ут
рата п р ои звольн ости );  речевы е и  двигательн ы е автом атизм ы ; а ф ф е к ти в н ы е  
расстрой ства; д и эн ц е ф а л ь н ы е  расстройства  (си м п ати ко -ад р сн ал о вы е , п ар а
си м п ати ч еск и е ,  см е ш а н н ы е  п арокси зм ы );  расстройства пам яти  (со б ств ен 
н о  ам н е зи я ,  селекти вн ая ) .  П сихическое  и ф и зи ч е ск о е  со сто я н и е  в д а л ь н е й 
ш ем характеризуется  слабостью , резкой усталостью , нередко  наступает  сон . 
Д л и тел ьн о сть  со сто я н и я  от нескольки х  м инут до  1 ч;

4) сост ояния наруш енного сознания в  виде сумеречных расст ройст в. С о 
гласно  М К Б -1 0 ,  о н и  вн есен ы  в рубрику ди ссо ц и ати вн ы х  расстройств . Воз
н и к аю т  остро  под вли ян и ем  алкоголя , психотравм ы  или других отр и ц ател ь 
ных воздействий . К ритери и  д ан н о й  квал и ф и кац и и : вы раж ен н ы е  н а р у ш е
ни я  восп р и я ти я ; полн ая  дезо р и ен ти р о вка  в пространстве  и во врем ен и  (со 
сто я н и е  «вы клю ч ен н ое™ »); полн ая  д езори ен ти ровка  в со б ствен н о й  л и ч 
ности ; н ар у ш ен и я  м ы ш лен и я  (бессвязность);  речевые автом ати зм ы  или о т 
сутствие речи; двигательн ы е автом атизм ы  (стереотип ны е агресси вн ы е ц е 
л е н а п р ав л ен н ы е  и отточен ны е действия  или хаотическое м оторн ое  возбуж 
д ен и е ) ;  а ф ф е к ти в н ы е  расстройства  витального  характера; расстрой ства  п а 
м яти (со б ствен н о  ам н ези я  — л о к ал и зо в а н н ая ,  ан тероградная ,  ретроград
ная).  П си хи ческое  и ф и зи ч еск о е  со сто я н и е  в д ал ь н ей ш е м  характеризуется  
слабостью , часто  закан чи вается  сн ом . Д ли тельн ость  с о сто я н и я  от 30 мин 
до  1,5—2 ч;

5) аф ф ект ивно суж енные расст ройст ва сознания  характеризую тся  п а р о к 
с и зм а л ьн ы м и  а ф ф е к ти в н ы м и  и вегетососудисты ми н аруш ен и ям и  в со ч ета 
н ии  с другим и  п си хопатологи ческим и  ф ен о м ен ам и ,  реже с расстрой ствам и  
во сп р и я ти я  (п р и ту п л ен и е ,  обострени е)  на ф он е  общ ей  сохран н ости  л и ч 
ности . А н али з  структуры этих п аро кси зм о в  и субъ ективн ы х  п ереж и ван и й  
испы туем ы х затруднен , т ак  как  при  этом  со сто я н и и  во зн и кает  а м н е зи я ,  н о 
с я щ ая  сел ек ти вн ы й , реже л о к ал и зо в а н н ы й  характер. Э л е к тр о эн ц е ф ал о гр а -  
ф и ч е с к и е  и ссл едован и я  указы ваю т на п арокси зм альн ую  ак ти в н о сть  в в и 
сочны х  долях , п р е и м ущ ествен н о  слева. К л и н и ч еская  картин а  сходна с т а 
ковой  при ви сочн ой  эп и л еп си и . К ритери и  д ан н о го  типа: ч асти ч н ая  д е зо р и 
ен ти ровка  в п ространстве  и во врем ен и  или со сто я н и е  «вы клю ченности»; 
со м ато п си х и ч еская  и  аутопсихическая  д еп ер со н ал и зац и я  (утрата п р о и з 
вольности); н ар у ш ен и я  м ы ш лен и я  (слабость  суж ден ий , вплоть д о  о с т а н о в 
ки асс о ц и а ти вн ы х  проц ессов); речевы е автом атизм ы  — двигательн ы е ав то 
м ати зм ы  — а ф ф е к т и в н ы е  наруш ения  витального  характера (д и сф о р и я ,  тр е 
вога, тоска , ужас, страх); расстройства  пам яти  (сел екти вная  ам н е зи я ,  л о к а 
л и зо в а н н а я  ам н ези я) .  П сихи ческое  и ф и зи ческое  со сто я н и е  характери зует
ся в д ал ь н ей ш е м  слабостью , нередко  закан чи вается  сн ом . Д л и тел ьн о сть  с о 
с т о я н и я  от  20—30 мин до  1 ч.
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П сихопат ологический  подход к  наруш ениям  аф ф ект ивного ком понент а  
половой  и д ен ти ч н ости  п озволяет  выделить расстройства и м п ресси вного . 
субъ ективн ого  и эк сп р есси вн о го  аспектов.

Н аруш ения импрессивного  аспекта  вы раж аю тся в наруш ении  р а с п о зн а 
вания  эм о ц и о н ал ьн о го  состоян и я  других лю дей , прежде всего ж ертвы  в с и 
туации преступлени я . К ли н и ч ески  это м ож ет проявляться  в утверж дениях 
испы туем ы х, что ж ертва сама хотела сексуального  контакта , провоцировала  
его, о дн ако  в больш и н стве  случаев речь идет о  том, что, во-первы х, мож но 
об ъ екти вн о  констати ровать , что поведение жертвы не влияло  на поведение 
преступни ка; во-вторы х, сам и  испы туем ы е затрудняю тся в квал и ф и к ац и и  
эм о ц и о н ал ьн ы х  переж и ван и й  жертвы. Среди обследованны х м ож но  вы де
л и ть  три  группы: 1) л и ц а  с обш ей  эм о ц и о н ал ьн о й  деф и ц и тарн остью , когда 
наруш ены  бы ли и расп ознавание  эм оц и й , и ответ по типу сн и ж ен и я ;
2) л и ц а  с наруш ен и ем  эм о ц и о н ал ь н о го  ответа — когда на дем о н стр ац и ю  
отриц ательн ы х эм о ц и й  испытуемые отвечали п олож и тельн ы м и эм о ц и я м и ,  
что характерно  для  л и ц  с п ар аф и л и я м и  в больш ей  степ ени , чем для н аси л ь 
ников; 3) л и ц а  с н а руш ен и ям и  эм пати и  (сочетание наруш ения  р асп о зн ав а 
ния эм о ц и й  и ответа, хотя д и агн ости ка  первого  часто затруднительна) толь
ко  в п ериод  реали заци и  ан ом альн ого  влечения. П одобное и счезн овени е 
эм п ати и  м ож ет  наблю даться  такж е в состоян и и  алкогольного  о п ь я н е н и я  и 
зеркально  п роти воречить  обы ч н ой  эм пати чн ости .

Х орош и м  предиктором  и зм ен ен и я  эм п ати чн ости  является  поведение в 
со сто я н и и  о п ь я н ен и я . Ч аш е всего м ож но говорить о  сходстве картины  
о п ь я н е н и я  с поведением  при реализации  параф и льн ого  влечения  в трезвом 
состоян и и .

Н ар у ш ен и я  субъективного  аспекта  проявляю тся  в следую щ их о с о б е н 
ностях: а) преобладан ие см еш ан н ы х  (сплав отрицательны х с п олож и тель 
н ы м и ) переж и ван и й  до  и в период реализации  п араф и льн ого  акта, которое 
чащ е всего см ен яется  однозн ачн ы м  эм оц и о н ал ьн ы м  состоян и ем  (астено- 
деп р е сси в н ы м  или эй ф о р и ч еск и м )  после реали заци и ; б) несовпадение  
между субъ екти вн ы м и  переж и ван и ям и  на ф о н е  отрицательны х эм о ц и й  и 
вегетативной о сн овой  (сем яизверж ени е с отсутствием разрядки , тревогой , 
страхом; сексуальное  возбуж дение с отсутствием эрекц и и );  в) м нож ество  
витальны х, протоп атических  эм о ц и й  (страх, ярость) при редукции тонки х , 
д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы х  эм о ц и о н ал ь н ы х  п роявлен ий  (ж алость, сочувствие).

Н аряду с вы ш еуп ом януты м и особ ен н о стям и  наблю даю тся более п р о 
сты е вари анты , при которых по кл и н и ч еско й  картине м ож н о  бы ло  вы де
л и ть  следую щ ие ф орм ы : а) приступы си льн ей ш ей  раздраж ительности , д о 
ходящ ей до  ярости , с чувством тоски , злобы; подобны е со сто я н и я  в о зн и к а 
ют аутохтонно, предваряя п араф и льн ы й  акт  или соп ровож дая  его, в н е к о 
торых же случаях длятся  и после случивш егося; б) состоян и я  экстаза  с ощ у
щ ени ем  могущ ества, «сверхчеловека*, п озн ан и я  «чего-то великого* или 
п реодолен ия  себя («я см ог  это  сделать»), которы е п оявляю тся  обы чно 
после завер ш ен и я  п араф и льн ого  акта.

П одобн ы е со сто я н и я  представляю тся тесн о  свя зан н ы м и  с наруш ен и ям и  
и ден ти ч н ости , поскольку  кли н и ч ески  отраж аю т как  ощ у щ ен и я  д ези н тегра
ц и и , утраты целостности , противоречивости  переж иваний  до  параф ильны х 
дей ств и й , так  и своеобразное  врем енное «восстановление» этой  ц ел о стн о с
ти, «скрепляем ой» си лой  аф ф е к та  после реализации.

Н аруш ен и я  экспрессивного  аспекта  проявляю тся  в особен н остях  н евер 
бального  поведени я. П ри к ли н и ч еском  осмотре у некоторы х  испы туемы х 
при о п и с а н и и  своих переж иваний  отмечаю тся стереотипии поз (трясение, 
м отани е головой, телом ), жестов (трение ладоней , м ан и п ул яц и и  кистям и .
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судорож н ое сж атие рук), вы сокая  и н тен си вн о сть  аутогрум м инга, что р а с ц е 
ни вается  к ак  п р о я вл ен и я  см ещ ен н о й  акти в н ости . И з  п о к а зан и й  жертв 
ин огда  удается получить и н ф о р м а ц и ю  о своеобразии  н евербального  п о в е 
д ен и я  исп ы туем ы х  и при деликте . Д ругое п роявл ен и е  н а руш ен и й  этого  а с 
пекта — ал ек си ти м и я ,  наряду с класси ческой  к арти н ой  которой  н абл ю д а
ются с о с т о я н и я ,  которы е правильнее  бы ло  бы охарактери зовать  к ак  алек- 
с и ти м о п о д о б н ы е ,  о с н о в н о е  отличие их заклю чается  в н али ч и и  у л и ц  с 
п а р аф и л и я м и  патологи ческого  ф ан та зи р о ван и я .  К роме этого , м о ж н о  вы де
лить  два разн ы х  варианта  п одобны х расстройств. В о-первых, сн и ж ен и е  
с п о со б н о сти  к вербали заци и  своих эм о ц и о н ал ьн ы х  п ереж и ван и й  и телес
ных о щ у щ е н и й  расп ростран яется  только  на п ериод  реали заци и  а н о м а л ь н о 
го сексуальн ого  влечения  или на о п и сан и е  периода перед  реали зац и ей . П е 
р иод  после  реали зац и и  чащ е всего оп и сы вается  зн ач и тельн о  подробнее , 
о с о б е н н о  в тех случаях, если речь идет о  вы раж ен н ом  аф ф е к ти в н о м  с о с т о я 
н и и  «п ри поднятости» , или , наоборот , подавленности  с идеям и с а м о о б в и н е 
н и я .  В о-вторы х, возм ож ен  и обратны й  вариант, когда наиболее  п одробное 
о п и с а н и е  касается  в о сн о в н о м  п ереж и ван и й , св я зан н ы х  с ан о м а ль н ы м  с е к 
суальны м  влечени ем , в то  время как  вербализация  п ереж и ван и й  о б ы д ен н о й  
ж и зн и  весьм а скудна. В ы ш еи злож ен н ое  вкупе с о со б ен н о стя м и  н евербаль 
ного поведен и я  (и зм ен ен и е  м и м и к и ,  м отори ки , р асф о к у си р о в ан н о сгь  
взгляда, о тр еш ен н о сть )  п озволяю т вы сказать  предп олож ени е  о  то м ,  что в 
осн о ве  таких  со сто я н и й  леж ат  ф л ю ктуац и и  со зн ан и я .  Есть д а н н ы е ,  что 
ал ек си ти м и я  отр и ц ател ьн о  коррелирует с возм ож ностью  п л ан и ровать  и 
к о н тр о л и р о в ать  свои действия  и связан а  с ан гедон и ей  jV ingerhoets A., Van 
Heck G .,  G r im  R., B erm ond  В., 19951-

K н а р у ш е н и я м  этого же плана относятся  и  особен н о сти  невербального  
п оведени я  — в н еш н я я  ф е м и н и н н о с т ь ,  уси ли ваю щ аяся  в стрессовой  си туа
ции и п р о я в л я ю щ ая ся  в п реобладан ии  м и м и к и  и поз над  ж естам и , что с ч и 
тается более характерн ы м  для  ж ен щ и н . П редставляется  сходной их роль в 
к о м м у н и к ац и и  — эти  наруш ен и я  затрудняю т р асп о зн аван и е  их эм о ц и й  
другим и  лю д ьм и , в том  числе ж ертвам и , что сн и ж ает  во зм ож н ости  регуля
ции  поведени я .

И з  н а р у ш ен и й  прост ранст венного  аспекта  и д ен ти ч н ости  м о ж н о  о т м е 
тить: 1) к о н в е р с и о н н ы е  расстройства , п ро я вл я ю щ и еся  в отчуж дении  р аз 
л и ч н ы х  областей  тела и ф у н к ц и й ; 2) сн и ж ен и е  сп особ н ости  отл и ч и я  в н е ш 
него п р остран ства  от  вн утреннего  — ф ан тази й  от реальности , субъекта от 
объекта.

Н аруш ен и я  временного  асп екта  иден тич ности  проявляю тся  в и зм ен ен и и  
со о тн е сен н о сти  п ереж и ван и й  с в р ем ен н ы м и  периодам и. К л и н и ч еск и  это  
вы раж ается  в в о з н и к н о в е н и и  ф е н о м е н о в  п ерц еп торн ого  п р едв осхи щ ен и я  и 
перц еп то р н ы х  в о сп о м и н а н и й .  В некоторы х  случаях их в о зн и к н о в е н и е  
о д н о зн ач н о  с в я за н о  тол ько  с местом преступлени я , т.е. восп р и яти е  те р р и 
тории  к ак  бы зап ускает  восп рои зведен и е  всех свя зан н ы х  с ней п е р еж и в а 
ний. П ер ц еп то р н ы е  в о сп о м и н а н и я  в некоторы х  случаях п р и н о с я т  больш ую  
разрядку, чем сам и  агр есси в н ы е  действия , возвращ аю т и спы туем ы м  чувст
во реальности  по о т н о ш е н и ю  к преступлению . П ер ц еп то р н ы е  предвосхи 
щ ен и я  вы раж аю тся  в уверенности  испы туемы х в том . что о н и  к ак  будто бы 
«предвидели» н а сто ящ и е  собы ти я  в деталях — путь, м естность , вн еш н и й  
вид ж ертвы , одежду, предполагаем ы е с нею  (н и м ) дей стви я .  Н екоторы е и с 
пы туем ы е утверждаю т, что «все соб ы ти я , и м евш и е место  в п р едв о сх и щ ен и 
ях, как  бы  повторяю тся»  (копи руется  вн е ш н и й  вид ж ертвы , д ей ств и я  и 
т .п .) ,  и что все это  «было предопределено». А налогом  п ерц еп то р н ы х  пред
восх и щ ен и й  м ож н о  считать  и «вещие» сны .
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Д истоиия-синтония . П од эгодистон ически м  отн ош ен и ем  к своему с е к 
суальному влечени ю  пон им ается  о б ы ч н о  наличие крити ки  к нему, что п о 
зволяет  п ациенту  бороться  с ни м . О чевидно, что для этого  необходимы 
о со зн аван и е  его чуждости л и ч н о сти , нали чи е вн утри пси хического  к о н 
ф ликта. В психопатологическом  аспекте речь идет о навязчи вом , обсессив- 
н о -к о м п у л ьси вн о м  характере влечения. П редставляется, что нали чи е у и н 
дивида стратегий  «совладания» такж е м ож но  отнести  к п р оявлен и ям  эго- 
д и стон и и : на подсозн ательном  уровне л и ч н ость  пытается зам ести ть  неудов
л етворяю щ ее  ее поведение.

П он яти е  «эгоси нтони я»  отраж ает сп аян н о сть  личн ости  с ан ом альн ы м  
влечением , н е возм ож н ость  крити ческого  отн о ш ен и я  к нему и контроля  над 
ним . В нутрипсихического  к о н ф л и к та  при этом  нет. иногда действия  п р и 
обретаю т характер  импульсивных.

В осн ове  ф о р м и р о в а н и я  эгоси н тон и ческой  ф орм ы  п араф и л и й  лежат 
р азл и ч н ы е м еханизмы :

1) э го си н то н и ч е ск о е  при н яти е  деви антны х побуж дений в пубертатном 
периоде, до  о со зн ан и я  их проти воречия  со ц и ал ьн ы м  стандартам. В этих 
случаях во зн и кает  вопрос о  степени зрелости психики такой  л ич ности ;

2) заведом ая  н есп особн ость  руководствоваться соц и альн ы м и  норм ам и  
поведени я, зн ан и е  которых остается  в лучш ем случае «декларативны м» и не 
является  «реальным». В этих случаях внутри ли чн остного  к о н ф л и к та  может 
и не быть, о д н а к о  тогда встает вопрос о характеристике л и ч н о сти , не су 
м евш ей и н тери ори зи ровать  их.

Компульсивность-импульсивность. Под сексуальной  ком пульсивностью  
п он и м аю т  чуждость возн и каю щ и х  побуж дений , их аутохтонны й, наси льст
вен ны й  характер. П рисутствует п о н и м ан и е  неестественности  и б о л езн ен 
ности своих п ереж и ван и й , возникает  внутренний  кон ф ли кт .  Влечение в 
этих случаях у больн ы х возн и кает  непрои звольн о , часто на ф он е  астен и ч ес
ких со ст о я н и й  и д и сф о р и й . Их в о зн и к н о вен и ю  сопутствую т аф ф ек ти вн ы е  
н аруш ен и я , п р оявл яю щ и еся  в виде страха, тревоги , эм о ц и о н ал ьн о й  л а 
бильности . В озникш ее ж елание бы стро  приобретает  характер д о м и н и р у ю 
щ ей идеи , им еет  вы раж енн ую  побудительную  силу, препятствует осу щ ест 
влению  п ри вы ч ны х дей стви й , сопровож дается  борьбой м отивов , которой 
сопутствует нарастани е  н а п ряж ен н ости , раздраж ительности , тревоги. П о 
пы тки  сд ерж и ван и я  возн и кш его  влечения приводят к уси лению  э м о ц и о 
нальн ого  н а п р я ж ен и я  и беспокойства. В результате ж ел ан и е  стан овится  не 
подвластны м  индивидууму и толкает  его на осущ ествление своего  влече
ния. Р еализация  влечения в этом  к ли н и ч еском  варианте сопровож дается  
субъ ективн ы м  чувством облегчени я, которое зачастую вскоре см ен яется  
о щ ущ ен и ем  неадекватности  соверш аем ого  поступка. Н ередко этому соп ут
ствует п арц и альн ая  ам незия . О дн ако  ясн о е  представление о  сути со в е р ш е н 
ного и м и  вы зы вает  сн и ж ен и е  настроени я  с идеями сам о о б ви н ен и я  и с а м о 
ун и ч и ж ен и я , с переж иванием  чувства стыда и р аск аян и я , с вялостью  и раз
битостью.

П ри им п ульсивны х расстройствах сексуальное влечение возн и кает  вн е
зап но  д л я  больн ого , его реализации  не предш ествую т вн утренняя  п ро р а
ботка и борьба мотивов, не будучи даже о со зн ан н ы м , о н о  реализуется без 
учета ситуации  и обстановки . Этап выхода из этого состоян и я  характеризу
ется к р атк о вр ем ен н ы м  чувством облегчения и одн о вр ем ен н о  состояни ем  
вялости , прострации .

Возмож на и н терпретац ия  патогенеза вы ш еоп исан ны х  вариантов  влече
ни я  с п ози ц и и  д и ссоц и ати вн ы х  расстройств: когда м еханизм  вы бора о б ъ е к 
та не о созн ается  и не интерпретируется  п ациентом , н ем оти вированность ,
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н е о буслов лен н ость  вы бора в соч етан и и  с частичны м  осо зн аван и ем  п р о 
грам м ы  и во зм ож н остью  зан ять  п о зи ц и ю  наблю дателя переж ивается  п а ц и 
ен том  к ак  н ечто  чуждое, н еп о н я тн о е ,  н авязан н о е ,  н а п р и м ер  при обсесси в-  
н о -к о м п у л ь с и в н о м  характере ан о м альн о го  сексуальн ого  влечения. П олн ое 
отсутствие в с о зн а н и и  целей , м отива  и п р о гр ам м ы  п оведени я  к л и н и ч еск и  
п роявляется  к а к  им пульсивность .

Аддикция. А дди ктивны й этап д и н а м и к и  п ар аф и л и й  характеризуется  
уходом от  реальности , и зо л яц и ей  от  общ ества  с п остеп ен н ы м  уп рощ ен и ем  
о т н о ш ен и я  к сам ом у  себе, вы работкой  определен н ого  ад д и к ти в н о го  ритм а, 
ф и к с а ц и е й  на заранее предсказуем ой  эм о ц и и ,  которая  достигается  стер ео 
ти п н ы м  об р азо м , и ,  что сам ое главное, — с д ости ж ен и ем  иллю зии  к о н т р о 
ля  свои х  ад д и к ти в н ы х  реали заци й , когда поведени е ф у н к ц и о н и р у е т  как  
сам о о б ес п еч и в а ю щ ая ся  система.

К ак  п редставляется , аддиктивность , или зави сим ость , — более о б о б 
щ аю щ ее п о н яти е ,  которое  п р и м ен и м о  и к к о м п ульси в н ы м , и к и м п у л ьси в 
ны м  ф о р м ам  п а р аф и л и й . П оследн и е  же, хотя и  могут являться  этап ам и  д и 
н ам и к и  патол оги ческого  влечени я , по  к л и н и ч еск о й  своей  сути п редставля 
ют р азли чн ы е психопатол оги ческие  состоян и я . Не случ айн о  и своеобразие  
п а р аф и л ьн о й  акти в н о сти ,  свой ствен н о е  каж дому из них. Н ап р и м ер , в о т л и 
чие от ж естко  ф и к с и р о в а н н о го  сц ен ар и я ,  ц ели ко м  оп ределяем ого  в н у тр е н 
ней ритуальной  п рограм м ой  при ком пульсивны х п а раф и ли ях , и м п у ль си в
ное сексуальн ое  поведени е н еред ко  м одиф и цируется  в соответстви и  с ха
рактером  в н е ш н е го  стим ула, варьируя от  чисто  п едо ф и л ьн о й  до  с а д и с т и 
ч еской  акти в н ости .

П ред ставл ен н ы е  ф е н о м е н ы , ко н е ч н о  же, не исчерп ы ваю т всей к л и н и 
ческой кар т и н ы , наблю даем ой  у л и ц  с п араф и л и ям и . Все о п и с а н н ы е  п р и 
знаки  находятся  в н еразры вн ой  взаи м освязи  и представляю т собой  л и ш ь  
поведен ч ески е  и психопатологи ческие  п р оявлен и я  со б ствен н о  п а р а ф и л ь 
ного акта , к о то р ы й , од н ако , оказы вается  слож ны м  и м н о го к о м п о н ен тн ы м  
к л и н и ч еск и м  о б р азован и ем  как  по содерж ан и ю , так  и по ф орм е.

5.9.3. Коморбидность при аномальном
сексуальном поведении

К о м о р б и д н о с ть  н а руш ен и й  половой  иден ти ч н ости , п а р аф и л и й  и других 
п сихич ески х  расстрой ств  м ож ет  бы ть  достаточн о  сло ж н о й .

Результаты статисти ческого  ан али за  групп методом м н о го м е р н о го  ш к а 
л и р о в а н и я  п о казал и , что, если в группе л и ц  без расстройств  влечения о т м е 
чается б о л ь ш о й  разброс ф ак то р о в ,  то  для л и ц  с п а р аф и л и я м и  характерен 
стер ж н ево й  ф е н о м е н  — сочетан и е  предп очтен ия  об щ ен и я  с ж е н щ и н а м и  и 
ген ер ал и зо ван н о го  о три ц ательн ого  или ам б и вален тн ого  о т н о ш е н и я  к  ни м , 
т.е. совп ад ен и е  объекта  р еф ерен ц и и  и объекта сексуальн ого  вл еч ен и я , а 
такж е связь  н а руш ен и й  психического  «Я» на стадии базовой  половой  и д ен 
тич н ости  и ф е н о м е н а ,  ч резвы ч ай н о  характерного  для п а р аф и л и й ,  — п с и х о 
л о ги ч еск о й  неудовлетворенности  в н орм ати вн ы х  гетеросексуальны х к о н 
тактах.

В группе л и ц  с эк с ги б и ц и о н и зм о м  к характерном у для всех п араф и ли й  
со ч етан и ю  п р едп очтен и я  о б ш ен и я  с ж ен щ и н ам и  и ам б и в а ле н тн о го  о т н о 
ш ен и я  к н и м  п р и соеди н яется  вы бор  сексуальн ой  роли , более характерн ой  
д л я  п р о ти в о п о л о ж н о го  пола, что отраж ает  слож ное  н аруш ен и е  на стадии 
психосексуальн ы х о р и ен тац и й  и м ен н о  в вы боре сп о со б о в  реали заци и  
вследствие и зм ен ен и я  о т н о ш ен и я  к объекту  влечения. О тм ечается  такж е
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Ч

соч етан и е  п ереж и ван и я  психологического  д и ск о м ф о р та  и н е п о н и м ан и я  
свер стн и к о в  своего  пола и выбора соц и ал ьн о й  роли, естественн ой  в д ан н о й  
культуре п роти во п о л о ж н о м у  полу, что свидетельствует о  связи  н аруш ений  
пси хи ч еского  «Я» на этапе  половой роли и особ ен н о стей  со ц и ал ь н о й  ад а п 
таци и . С оч етан и е  негативн ого  восп рияти я  со б ствен н ого  телесн ого  облика ,  
элем ен тов  ги перролевого  п оведени я  и психологической  неудовлетворен
ности  в сексуальн ы х контактах  с партнером  п р о ти воп олож н ого  пола д е 
м онстри рует  «сцепленность»  н аруш ен и й  ф и зи ч е ск о го  и пси хи ч еского  «Я» 
на всех этапах ф о р м и р о в а н и я  половой  идентичности . В группе л и ц  с с ад и з
м ом  обнаруж и вается  сочетани е предп очтен ия  игровой д еятельн ости  в груп
пе п р о т и во п о л о ж н о го  пола и психологической  неудовлетворенности  в с е к 
суальны х контактах  с партн ером  п роти воп олож н ого  пола, показы ваю щ ее  
связь  о сн о в н о го  для п араф и л и й  ф ен о м ен а  отсутствия психологического  
удовлетворен ия  от  норм ати вн ы х  сексуальны х контактов  с р а н н и м и  нару
ш ен и ям и  базовой  и ден тичности . С ц еп л ен н о сть  ф е н о м е н о в  см е ш а н н о го  ха
рактера  и гровой  деятельн ости  и отож дествления  с персон аж ам и  п р о ти во 
полож н ого  пола п о казы вает  связь  ф е н о м е н о в  наруш ения  психического  «Я» 
на  стадии  базовой  иден ти ч н ости , а сбли ж ен и е  ф ак то р о в  негативн ого  во с 
пр и яти я  соб ствен н о го  телесного  о бли ка  и стрем лени я  ф и зи ч е ск и  походить 
на п р о т и в о п о л о ж н ы й  пол говорит  о  связи  ран н и х  н аруш ений  психического  
«Я* с р асстрой ствам и  ф и зи ческо го  «Я». При педоф и ли и , за и склю ч ен ием  
стерж н евого  ф е н о м е н а ,  характерного для п араф и л и й , обнаруж ивается  
б ольш и й  разброс  ф ак то р о в  по срав н ен и ю  с другими видами п араф и л и й , 
что сбли ж ает  эту  группу с л и ц ам и  без расстройств  влечения  и м ож ет  гово 
рить  о том , что наруш ен и я  этап ов  психосексуального  разви ти я , ф и зи ч е с к о 
го и пси хи ч еского  «Я» в этой группе слабо связан ы  друг с другом , и н ы м и 
словам и , она  д остаточн о  гетерогенна. Д ля  п о л и м о р ф н о го  си н дром а харак
тер н о  соч етан и е  предпочтения игровой деятельн ости  в группе п р о ти в о п о 
ло ж н о го  пола, предп очтен ия  и н тересов  и увлечени й , в д а н н о й  культуре 
более сво й ств ен н ы х  другой роли и выбора сексуальной  роли более харак
терн ой  для  п ро ти во п о л о ж н о го  пола, п оказы ваю щ ее связь  п ор аж ен и й  п с и 
хического  «Я* на всех этапах развития.

М о ж н о  утверждать, что ш анс развития  п араф и л и й  без н аруш ен и й  п о л о 
вой и д ен ти ч н ости  достаточн о  мал и п оявлен ие  последних  о б ы ч н о  п р едш е
ствую т р азви ти ю  ан ом али й  сексуального  влечения. П одобн ая  ситуация  
представляется  б л и зк о й  ко второму виду к ом орб и д н ости . по  М. Rutter
(1997), т.е. представляет  собой  две стадии одного  о сн о в н о го  с о сто я н и я  (см. 
главу 2).

О дн ако  наруш ен и я  половой  идентичности  не обязательн о  п ри водят  к 
разви ти ю  п а р аф и л и й ,  а могут обусловливать  содерж ание  других п си х о п ато 
логи ч ески х  со сто я н и й  (п севдоп араф и льн ы е ф ор м ы ).  Сходство по со д ер ж а
н и ю  не о зн ач ает  сходства п о  ф орм е , а следовательно , и по м ехан изм ам  р е 
гуляции . Эта си туация  ближ е к первому варианту | R u tte r  М., 1997), в к о т о 
ром содерж ан и е  бол езн ен н ы х  переж и ван и й  в психотическом  со ст о я н и и  и 
н ар у ш ен и я  половой  иден тичности  — два п роявлен ия  одного  расстройства.

С т ати сти ч ес к и й  ан ал и з  ком орбидности  н аруш ений  половой  и д ен ти ч 
ности  и п а р аф и л и й  при ш и зо ф р ен и и  показы вает , что соч етан и е  п редп очте
ни я  о б щ е н и я  с ж ен щ и н ам и  и ген ерализованного  отриц ательн ого  или а м б и 
вален тного  о т н о ш е н и я  к ни м . которое остается  стерж н евы м , при ш и зо ф р е 
нии  оказы вается  с в я зан н ы м  с сочетанием  предпочтения  вн еш н их  атрибу
тов другого  пола и негативного  восп рияти я  собствен ного  телесн ого  облика, 
что отраж ает  тесн ую  связь  н аруш ений  ф и зи ч еско го  «Я* на этапе ф о р м и р о 
ван ия  б азовой  и ден тичности . В то же время вы явлена  ко р р ел яц и я  этих
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ф ак то р о в  с п ереж и ван и ем  психологического  д и ск о м ф о р та  и н е п о н и м а н и я  
св е р ст н и к о в  своего  пола, н егативн ы м  восп рияти ем  ф и зи о л о ги ч еск и х  п р о 
яв л ен и й ,  естествен н ы х  для  своего  п асп ортн ого  пола и стр ем л ен и ем  ф и з и 
чески  походить  на п р о ти во п о л о ж н ы й  пол, что м ож ет  отраж ать  св я зь  п а то 
логии  ф и зи ч е с к о го  «Я* на этапах и д ен ти ч н ости  и половой  роли  с  п о р а ж е
ни ем  к о м м у н и к ат и в н о го  начала. Т ак и е  д ан н ы е  п о зволяю т предполагать  
больш ую , н е д о о ц ен е н н у ю  д о  сих пор роль н аруш ений  ф и зи ч е ск о го  «Я» при 
ш и зо ф р е н и и  в разви ти и  параф и льн ы х  си ндром ов . О б щ н о сть  такого  патоге
нети ческого  звен а  п озволяет  такж е предполагать , что в д ан н о м  случае в а р и 
а н т  ко м о р б и д н о с ти  бл и зо к  к третьему варианту, по  М. R utter — св я зь  с 
одн и м  о б ш и м  ф актором .

П ри стати сти ческом  ан али зе  к ом орби дн ости  н аруш ен и й  половой  и д е н 
ти ч н о сти  и п а р а ф и л и й  при  о рган и ч еском  п ор аж ен и и  Ц Н С  вы является  к о р 
р ел я ц и я  меж ду соч етан и ем  см еш ан н о го  характера игровой  д еятельн ости  
или не соответствую щ его  полу и отож дествлени я  с п ер со н аж ам и  п р о ти в о 
п ол ож н ого  пола с к о м б и н ац и ей  предп очтен и я  о б щ ен и я  с ж е н щ и н а м и  и 
психол оги ческой  неудовлетворенности  в сексуальны х контактах  с п а р тн е 
ром п р о ти в о п о л о ж н о го  пола, которы е отраж аю т н а р уш ен и я  на первой  и 
третьей стадиях  психосексуальн ого  развития. П одобн ы е результаты  даю т 
о с н о в ан и е  для п р едп олож ен и я  о  двух возм ож ны х вариантах  в за и м о о тн о ш е 
ний  о р ган и ч еск о го  п ораж ен и я  мозга и п ар аф и л и й : с нали чи ем  общ его  п а 
то ген ети ческого  ф ак то р а  н аруш ений  иден тич ности  на этапе  б ази с н о й  п о 
ловой  и ден ти ч н о сти  (п си хи ч еского  «Я») и на этапе психосексуальн ы х о р и 
ен тац и й . Т ак и е  результаты заставляю т задуматься о в о зм ож н ой  роли  врем е
ни воздей ствия  о р ган и ч еск о й  вредности . Если первы й  в ар и ан т  б л и зо к  к 
о п и с а н н о м у  при ш и зо ф р е н и и  (третий вариант , по М. Rutter; о д н ак о  веду
щ им  н а р у ш ен и ем  явл яется  патология  психического  «Я»), то  второй не и с 
клю чает  и н о го  — когда одн о  со сто я н и е  предрасполагает  к  другому (пяты й  
вариант , по  М . Rutter).

О собенност и наруш ений психосексуальны х ориент аций при ш изоф рении. 
В.Е. Каган (1993) считает , что при психических  расстройствах  наруш ен и я  
п оловой  и д ен ти ч н ости  могут вы ступать в качестве их условий  и следстви й , 
зан им ая  разн ое  место  в эти оп атоген езе  и п атоп ластике . П о его м н ен и ю , л а 
тен тн ы е  вари ац и и  и наруш ен и я  половой  и ден тичности , не п р о я вл я вш и еся  
в п р ем о р б и д н о м  периоде, могут заявл ять  о  себе «выбором» си м п то м а , н а 
п ри м ер  со д ер ж ан и ем  бредовы х переж иваний .

А .С . А ндреев  (1993) опи сал  как  р азн о ви д н о сть  к о н сти ту ц и о н ал ьн о го  ва
рианта  гом осексуальн ой  о р и ен тац и и  соч етан и е  ее с ш и зо ф р е н и е й ,  р а с ц е 
н и вая  п р о я в л ен и я  гетеросоциальности  и гетероф и лии  у таких  л и ц  как  
ф о р м у  к о м п е н с а ц и и  астен о ш и зо и д н о й  л и ч н о сти , а гом осексуальн ое влече
ние к ак  ф о р м у  п асси в н о го  п одч и н ен и я .  П ерверси и  при ш и зо ф р е н и и  п р о 
являю тся  п р еи м у щ ествен н о  не в реальной  п оловой  ж и зн и , а в содерж ан и и  
мастурбаторны х ф ан та зи й  и эроти ч ески х  сн о в и д ен и й ,  а п оловая  ж и зн ь  ха
рактеризуется  п о л и м о р ф и зм о м , д еф и ц и то м  н о р м ати вн ы х  коитусов  и р а с 
п р о с тр а н ен н о сть ю  суррогатны х и зам ести тельн ы х  ф орм  (П и ц а к  А.А., 1986).

П о с р а в н е н и ю  с другим и н о зологи чески м и  ф о р м ам и  у л и ц  с соч етан и ем  
ш и зо ф р е н и и  и  п ар аф и л и й  наблю даю тся  следую щ ие о со бен н ости :

•  чаш е осо зн ается  м о ти вац и я  п ар аф и л ьн о го  п оведени я  (связь  между 
ф а н т а зи я м и  и л и  ф и зи ч е с к и м  д еф ектом  и характером  п р ав о н ар у ш е
н и я ) ,  поэтом у  в некоторы х  случаях сущ ествует бол ьш е возм ож н ости  
д л я  д и сс и м у л яп и и  со сто я н и я ;

•  о тн о си т ел ьн о  чащ е безли ч н ая  бисексуальность ;
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•  чащ е р а н н я я  допубертатная  мастурбация (в варианте эя к у л я ц и я  без 
оргазм а)  и более вы раж ено  вообщ е предп очи тан и е  м астурбации д р у 
гим видам сексуальной  активности ;

•  почти исклю ч ительно  при ш и зо ф р ен и и  отмечался слуховой характер 
сексуальн ы х стимулов. Т ак , испы туем ы й Е. (эк сги б и ц и о н и зм )  в ф а н 
тазиях  п о с то я н н о  воспроизводил  «детский смех»; испы туем ы й К. 
(п о л и м о р ф н ы й  си н д р о м )  — ж урчание струи мочи  ж ен щ и н .

Ю .П . Ж д ан о в  (1986) выделил три типа параф ильны х си н д р о м о в  при 
ш и зо ф р ен и и .  О сновой  предлагаемой ти п ологи и  си н дром а  сексуальны х 
перверси й  яви лась  качественная  характеристика  его структуры с учетом 
о собен н остей  д и н а м и к и  при различны х ф орм ах  течени я  ш и зо ф р ен и ч еско го  
процесса . Т ак , при  первом  типе си н дром а  наблю даю тся о гр ан и ч ен н ы й  круг 
ср ав н и тел ьн о  легки х  перверсий, наличие у каждого больн ого  преи м ущ ест
вен н о  о д н ой  перверси и  на п ротяж ен и и  длительного  врем ен и , м о н о м о р ф - 
ность  си н д р о м а  и его относи тельн ая  стабильность. Д ля  второго  ти п а  с и н 
дром а характерны  количествен ное  и качественное м ногообразие  ф орм  п ер 
версий , п о л и м о р ф н ая  структура. На ф о н е  п о степ ен н о  нарастаю щ его  д е 
ф екта  пси хи ки  происходит  отчетливая д и н ам и к а  от сравн и тел ьн о  легких  к 
п о я в л ен и ю  наряду с п реж н и м и  более слож ны х и тяж елы х ф орм  половы х 
и звращ ен и й . П ри третьем  типе си н дром а преобладаю т наиболее  тяж елы е 
ф о р м ы  п ерверси й , им п ульси вн ы й  характер полового влечения, сади стские , 
агрессивны е, гом и ц и д н ы е  дей стви я ,  стереоти п н ы й  характер  о б щ ествен н о  
опасн ы х  д еян и й .

5.9.4, Варианты динамики парафилий

О ц ен к а  вари ан тов  течени я  п араф и л и й , по наш ем у  м н ен и ю , долж на 
оп и раться  на соп оставлен и е  и зм ен ен и й  к л и н и ч еск о й  картин ы  с н а п р авл е
нием  н о р м ал ьн о го  онтоген еза  и учетом последовательности  его этапов .

С т ационарны й. При д ан н ом  тип е  д и н ам и к и  ан ом альн ое  сексуальное 
поведени е отличается  вы сокой  степ енью  стереоти пности , м н о го к р атн о  п о 
вторяется  один  ри сун ок  поведения  с о д и н ак о вы м и  субъ екти вн ы м и  п е р еж и 
ван и ям и .

П рогрессивны й. О д ан н о м  типе теч ен и я  м о ж н о  говорить, когда при 
см ен е  си н д р о м о в  или ви дои зм ен ен и и  уже им ею щ ихся  в кли н и ч еско й  к ар 
ти н е  с и н д р о м о в  б олезни  п оявляю тся  ф орм ы  поведения или п ереж и ван и й , 
при сущ ие о п ределен н ы м  периодам  норм ати вн ого  онтоген еза  и «выпавш ие» 
в ходе развития  и м ен н о  д ан н о го  индивида. У сер и й н о го  сексуальн ого  пре
сту п н и к а  Г. после ряда сади стических  убийств м альчиков  в переж иваниях  
стали п оявляться  эроти ч ески е  элем ен ты , возни кли  потребн ость  в ласках, 
тен д ен ц и я  к изби рательн ости  поведения  (правда, вы рази вш аяся  в чудо
ви щ н о -  гротескн ой  ф орм е: наиболее пон рави вш егося  м альчика он  мучил 
дольш е других). В другом случае стереотип поведения  сер и й н о го  н а с и л ь н и 
ка П. стали преры вать  слезы жертв, возн и кло  чувство жалости  к ним. 
М ож ет такж е наблю даться  см ен а  ди стан тн ы х  сп особ ов  патологической  
к о м м у н и к ац и и  (эк сги б и ц и о н и зм )  на кон тактн ы е. Другой критери й  этого 
тип а  теч ен и я  — см ен а  объекта влечени я  с п ри бли ж ени ем  к н о рм ати вн ом у  
(гом осексуальн ы й  на гетеро-, педо- эф еб о ф и л ьн ы й ) .

Р егрессивны й. В этом случае в качестве первого  критери я  выступает 
см ен а  с и н д р о м о в  на более он тоген етически  ран н и е  или архаические: и зн а 
си ло в ан и я , гом осексуальны е ан ал ьн ы е  половы е акты  или  ф ел л я ц и я  с м е н я 
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ются агр е сси в н о -сад и с ти ч е ск и м  поведени ем , н е к р о ф и л и я  — стрем лени ем  к 
издевательству над трупам и (н екр о сад и зм )  или кан н и б ал и зм о м . Вторым 
критери ем  такж е является  см ен а  объекта  влечения  с удалением  от н о р м а 
тивн ого ,  третьим  — утрата обратн ой  связи (реакц и я  ж ертвы  перестает  
иметь зн ач ен и е  и регулировать  поведение),  что свидетельствует о  распаде 
к о м м у н и к ац и и .

5.10. Сексологическая карта

С учетом с п е ц и ф и ч н о ст и  сексологи ч еского  исследовани я  в практи ке  
судебной  эк сп ер т и зы  в л аборатори и  судебной сексологии  бы ла разработана  
карта сексолога ,  представляем ая  ниже.

Карта сексолога о т _______________
(дата обследования)

н а _____________________________
(Ф .И .0 обследуемого, г.р.)

Анамнез

1. Наследственность:
2. Беременность и роды у матери:
3. Родительская семья:
4. Раннее развитие и болезни этого периода:
5. Ролевые игры:
6. Взаимоотношения с окружающими:
7. Успеваемость и проведение досуга, увлечения:
8. Характер:
9. Развитие либидо:

10. Эротические сны и фантазии:
11. Мастурбация:
12. Возраст и обстоятельства первой эякуляции:
13. Первый половой акт или контакт:
14. Динамика половой жизни:
15. Половая жизнь в браке:
16. Взаимоотношения в семье:
17. Девиации и парафилии:
18. Особенности сексуального поведения при совершении правонарушения:

Психический статус
1. Невербальное поведение (поза, жесты, мимика):
2. Отношение к беседе на сексуальные темы, степень открытости:
3. Голос, речь, мышление, внимание:
4. Настроение, аффективные реакции на вопросы:
5. Интеллект:
6. Продуктивная психопатологическая симптоматика:

Неврологический статус
1. Черепно-мозговые нервы:
2. Рефлексы (включая кремастерный. кавернозный, инверсия ахиллова):
3. Патологические феномены:
4. Дермографизм:
5. Мозжечковые расстройства:

Соматический статус
1. Оволосение лобка, возраст появления:
2. Оволосение подбородка, возраст:
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3. Тип оволосения:
4. Отложение жира:
5. Внутренние органы:

Половая система

1. Половой член: длина ... окружность ...
2. Мошонка: тонус ... пигментация ... складчатость
3. Яички: размеры — правое ... левое ... консистенция ... болезненность ...
4. Придатки: размеры — правый ... левый ... консистенция ... болезненность ...
5. Предстательная железа: форма ... размеры ... консистенция ... борозда ... 

болезненность ...

Половая конституция

1. Кг =
2. Ка =
3. Кф =
4. Ка/Кг =
5. ТИ =
6. индекс Таннера =
7. Р.Е. =

Сексуальный лизонтогенез

I.
1. 1.2. 1.3. 1.4.
1.1. 1.2.1. 1.3.1. 1.4.1
1.2. 1.2.2. 1.3.2. 1.4.2.
1.3. 1.2.3. 1.3.3. 1.4.3.

1.4.4.
1.4.5.

2 .

2 .1. 3 .
2.2. 1. 3. 1.
2. 3.2.
3.

4.
5.
6 .

Расстройства половой идентичности

1. 2.
1.1. 1.2. 1.3. 2.1. 2.2.
1.1.1. 1.2.1. 1.3.1. 2.1.1. 2.2.1.
1.1.2. 1.2.2. 1.3.2. 2.1.2. 2.2.2.
1.1.3. 1.3.3. 2.1.3.
3. 4. 5.
3.1. 4.1. 5.1.
3.2. 4.2. 5.2.
3.3. 4.3. 5.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.1.

Стереотипизация парафильного поведения

1. 2. 3. 4. 5.
1.1. 2.1. 3.1. 4.1. 5.1.
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1.2. 2.2. 3.2. 4.2. 5.2.
1.3. 2.3. 4.3. 5.3.

2.4.

Диагноз
1. Ведущий сексологический синдром.
2. Основное сексуальное расстройство.
3. Психическое или соматическое заболевание, послужившее причиной возник

новения сексуального расстройства.
4. Заболевание, оказавшее патопластическос или провоцирующее действие на 

сексуальное расстройство.

Врач-сексаюг _________________________________

5.11. Параклинические методы исследования

С пециф ические сексологические м ет оды . К ним  о тн о си тся  в ак у у м -тер а 
пия или метод л о к а л ь н о го  отри ц ател ьн о го  давлен и я  (Л О Д ), кото р ы й  п р и 
м ен яется  в т е р ап и и  сексуальн ы х расстройств . З н ач е н и е  его  для  с е к с о л о г и 
ч еской  эк с п е р ти зы  определяется  тем , что его п р и м е н е н и е  п озволяет  о т в е 
ти ть  на во п р о с  о  во зм о ж н о сти  э р ек ц и и  у д а н н о го  л и ц а .  В о зн и к н о в е н и е  
так о го  в о п р о са  у эксп ерта  ло ги ч н о , когда речь идет о  в ы р аж ен н о м  п о р а 
ж ен и и  сосудов , в частности  сосудов полового  ч лена при  р азли ч н ы х  н о з о 
логиях ,  н а п р и м е р  при  сахарном  диабете. О д н ак о  не следует ж дать от  этого  
метода четкого  ответа  на вопрос  о сп о со б н о сти  к п р о в ед ен и ю  полового  
акта: н али ч и е  в д а н н о м  случае э р е к ц и и  свидетельствует  л и ш ь  о с о х р а н 
ности  сосудов  п ол ового  ч лена , в о зм о ж н о с ть  же п р о веден и я  п о л о во го  акта 
в зн а ч и те л ь н о й  мере обусловлена  сохран н остью  п си х и ч еско й  с о с т а в л я 
ю щ ей.

Э лект роэнцеф алограф ия. Д а н н ы е  этого исследовани я  иногда представ
л яю т  ц е н н о с ть  для  уточн ени я  д и агн оза  при сп о р н ы х  к л и н и ч еск и х  случаях. 
У л и ц ,  со в е р ш и в ш и х  п оп ы тки  удуш ения ж ен щ и н  в м ом ен т  оргазм а, э к с г и 
б и ц и о н и с т с к и е  акты , нередко  вы являю тся  очаги патологи ческой  а к т и в н о с 
ти в лево й  ви сочн ой  доле (или в правой у л евш ей ),  что до л ж н о  насторож ить  
эксп ерта  в плане  п редп олож ени я  о  п си хом оторном  пароксизм е. Р асп о ло 
ж ение очага в области  д и эн ц еф а л ь н о го  отдела иногда подтверж дает  к л и н и 
ческие  п р и зн ак и  ги перлиби дсм и и .

Генет ические м ет оды . Генетически е  исследовани я  гом осексуальности  
показали , что среди  р о д ствен н и к о в  гом осексуальны х л и ц ,  о со б ен н о  по м а 
тер и н ск о й  л и н и и ,  такж е встречаю тся гом осексуалы , а им и  чаш е всего о к а 
зы ваю тся м ладш ие сы н о вь я ,  причем  каж ды й стар ш и й  брат  увеличивает  ее 
вероятность  на 33 % [B lanchard R., Bogaert А., 1996; B lanchard R., Klassen P., 
19971. У тверж дение о  гене гом осексуальн ости , находящ ем ся  в Х -хром осом е 
| H am er  D ., C op e lan d  P., 1994; пит. по: Кон И .С .,  19981, представляется  с о 
м н и тел ьн ы м  не только  вследствие недостаточной  п олн оты  доказательств , 
но и с учетом к р ай н е  малой вероятности  того, что такое  слож н ое  я вл ен и е  
к ак  п сихосексуальн ая  о р и е н тац и я  (по  полу) м ож ет  определяться  одним  
к а к и м -л и б о  геном.

Ц ит огенет ические м ет оды . П о д а н н ы м  Н .И . О л е й н и к о в а  (1988), у 
0 ,26 % (в о б ш ей  п о п у л яц и и  — 0,1 %) л и ц ,  п ро ш ед ш и х  эксп ерти зу ,  в ы я в 
лен а  х р о м о со м н а я  ан о м а л и я  47XYY, а за 3 года работы  л аб о р ато р и и  су 
деб н о й  с е к с о л о ги и  среди сексуальн ы х  п р е сту п н и к о в  о б н ар у ж ен о  3 случая 
с и н д р о м а  К л ай н ф ел ьте р а  (к ар и о ти п  47XXY). Э ти  д а н н ы е  го во р я т  о  н е о б 
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ходим ости  и сп о л ьзо в ан и я  генетических  методов в сек с о л о ги ч еск о й  э к с 
пертизе.

П риведем  о п и сан и е  случаев хром осом ной  ан ом али и  у л и ц ,  проходи в
ших эксп ер ти зу  по поводу ан ом альн ого  сексуального  поведения.

Испытуемый К., 17 лет, обвинялся в том, что в состоянии алкогольного опьяне
ния совершил половой акт с малолетним П. в извращенной форме с применением 
угроз и физического насилия. Из показаний потерпевшего. 1982 г.р.: под угрозой 
избиения пошел с испытуемым и другими подростками пить водку. После выпито
го ему стало плохо, кто-то ударил его ногой по пяткам, кто — не помнит. Когда 
пришел в себя, его бил ногами К. с другим подростком. Просил К. отпустить его, 
предлагал деньги, тот торговался, но потом отказался отпустить, даже за деньги. 
Когда хотел убежать, К. поставил ему подножку. За одежду подтащил к костру, 
когда мимо кто-то проходил, зажал потерпевшему рот и нос, чтобы тот не позвал 
на помощь. Говорил, что, если он не «отсосет» у них, они его убьют. Когда тот стал 
отказываться, К. закрыл ему рот, чтобы он не смог дышать. Потом в кустах заста
вил его взять половой член в рот, угрожая убийством в случае отказа. Это продол
жалось около 7 мин, семяизвержения не было. Потом бил кулаками по плечу и 
спине, заставил снять штаны, ввел половой член в задний проход. Половой акт 
продолжался около 10 мин, семяизвержения не было. Потом К. сказал ему, что за
втра он должен будет привести ему свою маленькую сестру, иначе будет должен 
0,5 млн рублей; если не отдаст, он убьет его.

При обследовании установлено следующее. Отец злоупотреблял алкоголем, со
стоял на учете у нарколога. У матери резус-отрнцательнын фактор крови. В семье 
один ребенок. О родителях говорит неохотно; отметил, что «оба хорошие люди». 
Отца защищает, говорит, что тот бросил пить, его никогда не обижал. В то же 
время отмечает, что откровенным ни с кем из родителей не был. В период ново- 
рождснности перенес пневмонию, черепно-мозговую травму. С года посещал дет
ские дошкольные учреждения, с трудом привыкал, от воспитателей были замечания 
по поводу поведения, но был добрым, общительным. До 7 лет страдал энурезом. 
В школу пошел с 7 лет, программу 1-го класса усваивал слабо, во 2-м классе был 
несдержанным, неуравновешенным, часто вступал в конфликты, грубил в ответ на 
замечания, пугал девочек, на уроках гримасничал, выкрикивал, смешил детей. Ин
тереса к учебе не проявлял, уроки дома делал со слезами, под контролем матери. 
В 1987 г. был консультирован у психиатра, на приеме был двигательно растормо
жен; выявлены низкий интеллект, неустойчивость, истошаемость внимания. В 7-м 
классе жаловался на головную боль, усталость, был отвлекаемым, неусидчивым, за
бывчивым, легко поддавался дурному влиянию, сбегал из школы. Во время уроков 
громко разговаривал, мешал вести занятия, при устных ответах терялся, не мог от
вечать в присутствии всего класса, не показывал тетрадь с выполненными домаш
ними заданиями, на переменах бегал, был крайне подвижен, не реагироват на заме
чания. При осмотре психиатром в декабре 1991 г. жаловался на частые головные 
боли в области висков, усиливающиеся при эмоциональных нагрузках, периодичес
ки немотивированно плохое настроение; отмечалось, что испытуемый робкий, не
решительный. В 1992 г. находился на лечении в Г1Б. Был крайне отвлекаем, непо
седлив. Говорил, что с 4-го класса испытывает повышенную утомляемость, затруд
нения в учебе. Сообщал, что не может спокойно высидеть урок; ухудшилась па
мять, не может усваивать новый материал. Сказал, что с 10 лет после просмотра 
фильмов ужасов испытывал страхи, снились страшные сны. просыпался и кричал 
по ночам, не оставался один в темноте, в очертаниях предметов мерещились чудо
вища из «жутиков», а днем бывает ощущение сзади стоящего, слышит голос челове
ка, который говорит: «Иди сюда». Однако эти высказывания никак не развивал, на 
протяжении пребывания в больнице они больше не повторялись. Выявлены огра
ниченный запас школьных знаний, выраженная истошаемость. В отделении был 
крайне расторможен, легко возбудим, конфликтен с детьми, но не злопамятен. На
строение легко менялось, бывал хмурым, обижался на замечания. На занятиях был 
рассеянным, непродуктивным. Выписан с диагнозом: остаточные явления органи
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ческого поражения ЦНС, психоорганический синдром. С 7-го класса обучался на 
дому. Согласно характеристике, в перерывах между занятиями выплескивал свою 
энергию в беготне, подвижных, шумных играх, был сильно возбужден, однако во 
время уроков часто ссылался на усталость. Периодически отмечалось снижение АД, 
беспокоили головные боли, сопровождавшиеся тошнотой. Успевал плохо, из пред
метов нравились только труд и физкультура. С девушками не дружил, предпочитал 
мальчишеские компании, стремился к лидерству. Любил смотреть фильмы, гулять 
по улице. Неоднократно начинал ходить в секции восточных единоборств, но доль
ше месяца нигде не удерживался — «надоедало». В подвижных спортивных играх не 
участвовал, но подраться мог. Выло замечено, что нюхал клей. С момента оконча
ния школы не работал и не учился При проведении АСПЭК отмечено, что фор
мально, односложно отвечай на вопросы, эмоционально был маловыразителен. На
строение было ситуационно снижено. Высказывал жалобы на эпизодические голов
ные боли, формально сожалел о случившемся. Суждения были поверхностными, 
облегченными. Отмечал, что в КПЗ периодически «видел* в окне лицо старика, ко
торый улыбался или был угрюм.

Сексологический анамнез. Девочки стали нравиться с 4-го класса, гулял с ними, 
с удовольствием общался. С 14 лет начал целоваться, по инициативе девчонок. По
пыток половой близости не было, хотя желание было, но боялся заразиться венери
ческим заболеванием. Эротические сны и фантазии отрицает Знает, что такое мас
турбация. раз попробовал — семяизвержения не было; «не понравилось*, потом не 
было желания. Наличие поллюций отрицает. Семяизвержения ни разу не было. 
Спонтанные эрекции сохранены.

Психический статус. Поза нарочито небрежная, жесты неуклюжие, угловатые, 
мимика бедная, часто улыбается без повода. При расспросах о неблагоприятно ха
рактеризующих его фактах становится грубым, раздражается, демонстративно отка
зывается отвечать на вопросы. С бравадой рассказывает, что с 15 лет в компании 
сверстников злоупотребляет алкоголем, может один выпить бутылку водки, эпизо
дически принимает паркопан, вдыхает пары клея «Момент», при этом «видит 
глюки», содержание которых не помнит. Говорит так же, что пробовал колоться ке- 
тамином, курить анашу. При беседе на сексуальные темы становится нарочито ци
ничным. при уточняющих вопросах смущается. Сначала заявлял, что его девочки 
не интересуют, затем после провокационных высказываний врача стал говорить, 
что у них нет непорядочных девушек, которые согласились бы на половой контакт, 
затем сказал, что боится заразиться. Содеянное отрицает. Мышление с чертами 
вязкости, обстоятельности, суждения конкретные, примитивные, инфантильные. 
Настроение колеблется от благодушного до пониженного с оттенком злобности. 
В отделении поведение неровное, временами бывает двигательно расторможенным, 
навязчивым к персоналу, конфликтует с другими испытуемыми, однако корригиру
ет свое поведение в ответ на замечания.

При экспериментально-психологическом исследовании на фоне установочного 
поведения испытуемого, стремления скрыть информацию о самом себе обнаружи
вается способность к выполнению основных мыслительных операций на функцио
нальном уровне с использованием практически значимых признаков предметов, к 
установлению несложных логических последовательностей и связей, к владению 
условными смыслами распространенных метафор. Отмечаются колебания внима
ния и умственной работоспособности. Выявляются такие индивидуально-психоло
гические особенности, как признаки личностной незрелости, эмоциональная неус
тойчивость и поверхностность, слабая сформированное™ мотивационно-смысло
вой сферы, склонность брать на себя решение различных проблем без достаточного 
учета собственных возможностей.

Неврологический статус. Асимметрия лицевого черепа, деформация ушных ра
ковин. Ослаблена конвергенция, асимметрия носогубных складок, девиация языка 
влево. Сухожильные рефлексы оживлены, ахилловы несколько снижены. Слабопо
ложителен симптом Якобсона—Ласка с обеих сторон. Заключение невропатолога: 
последствия патологии раннего периода развития.

Соматический статус. Осмотр терапевта: высокого роста, диспластичен, дыха
ние через нос затруднено; мацерация кожи крыльев носа, из носовых ходов слизис-

201



тос отделяемое; внутренние органы без видимой патологии. Заключение терапевта; 
хронический ринит.

Осмотр сексолога. Рост 182 см, длина ноги 91,5 см. ТИ 1,99. индекс Таннера 59, 
Р.Е. 105,65. Астенически-евнухоидный тип телосложения. Оволосение лобка с 16 
лет, подбородок — единичный пушковый волос. Оволосение лобка по женскому 
типу. Отложение жира на животе. Половой член: длина 8 см, окружность 11 см. 
Мошонка: тонус сохранен, пигментация отсутствует, складчатость выражена 
Яички: размеры — правое 1,2x1,8 см, левое 1,9x2 см, консистенция эластическая, 
болезненности нет. Придатки: лальпаторно не определяются. Предстательная желе
за: форма обычная, размеры уменьшены, консистенция тугоэластнческая, борозда 
не определяется, болезненности нет.

Диагноз: синдром Клайнфельтсра, первичный гипогонадизм. тотальная задерж
ка пубертатного развития.

При генетическом исследовании определен кариотип 47 XXY. На ЭЭГ выявля
ются умеренные изменения, характеризующиеся снижением реактивности коры го
ловного мозга с дизритмией, признаками дисфункции стволово-диэнцсфальных 
структур.

Испытуемый Ш .,  23 лет, обвинялся в том, что осенью и в декабре 1987 г. изна
силовал гр-ку Ч. Из показаний потерпевшей Ч., 1932 г.р.: проснулась от укола в бок 
ножом. Требовал, чтобы вступила с ним в половую связь, раздел, бил, изнасиловал, 
вводил половой член в рот, облил холодной водой, угрожал убийством. В ночь с 22 
на 23 декабря, будучи в состоянии алкогольного опьянения, взломал замок, взял 
из дома Ч. топор, с которым пришел к дому Ш., и разбил окно и раму. Затем про
ник в дом Н., где этим топором убил Н., спящих ее дочь и внука, похитил наручные 
часы, 8 руб и шапку. В дальнейшем, скрывшись из села, приехал к своей старшей 
сестре, у которой похитил крупную сумму денег. Позже вместе с Ш. совершил 
квартирную кражу и разбойные действия в отношении проводницы поезда (угро
жал штыком).

При обследовании установлено следующее. Наследственность психопатологи
чески не отягощена. Родился 2-м из 6 детей, все дети у матери от разных отцов. 
Родной отец оставил семью сразу после его рождения, первый отчим жил в течение 
7 лет, характеризует его отзывчивым, затем появился новый, который пил, дрался с 
матерью и испытуемым. Воспитывался в основном матерью, которую считал доб
рой, но вспыльчивой. Развивался физически слабым, до 10 лет страда;! энурезом. 
Рос в трудных материально-бытовых условиях. С 5-летнего возраста помогал мате
ри, работал на ферме и ухаживал за младшими детьми. Часто выполнял тяжелую 
для своего возраста физическую работу, иногда не справлялся с ней, за что мать ру
гала его, кричала, применяла физические меры наказания. Временами становился 
упрямым, отказывался выполнять работу. Начиная с 6—7 лет, если мать кричала, 
угрожала ему, стал отвечать тем же, а при физическом воздействии со стороны ма
тери убегал из дома, прятался на чердаке или сеновале, приходил домой поздно ве
чером или на следующий день. Постепенно становился крайне упрямым, обидчи
вым, легко раздражался, возбуждался, грубил окружающим, мог ударить обидчика. 
В возрасте 7 лет был оперирован по поводу правосторонней пахово-мошоночной 
грыжи. В школу пошел с 8 лет. Начиная с 1-го класса учился плохо, без желания, 
не принимал участия в играх сверстников, держался отгороженно, часто прогуливал 
уроки. С 9 лет бил кур, любил мучить животных, мог сжечь кошку в бензине, вы
таскивал внутренности у кур и голубей, рассматривал их, душил кошек, для чего 
специально приобрел резиновую перчатку, нравилось, как они дергались. При этом 
становился веселым, спокойным, поднималось настроение. После окончания 3-го 
класса был переведен в школу-интернат. Как следует из характеристики и показа
ний учительницы, в этот период совершал частые побеги из интерната, бродяжни
чал. Любил носить с собой нож. Способности к учению у него были слабые, ничем 
не интересовался. По характеру был вспыльчивым, часто дрался с ребятами по ма
лейшему поводу, близких друзей не имел, общаться не любил. У него не было н и 
каких увлечений. Со слов испытуемого, увлекался рыбной ловлей, нравилось «во
зиться* с лошадьми. Примерно с 12 лет стал эпизодически употреблять спиртные 
напитки. В 13 лет после того, как поругался с матерью, которая пыталась заставить



его работать на огороде, взял веревку, стал вешаться, но был замечен братом в 
петле. Повторная суицидальная попытка в 16 лет, когда подрался со старшей се
строй, которая в детстве его била; после драки мать упрекнула его. что нельзя бить 
девушек; после ее слов вновь пытался повеситься. С этого же возраста стал заби
вать свиней, при этом становилось весело. В 16 лет был рост 167 см, за последую
щие 2 года резко вырос. После окончания 8-го класса поступил в ПТУ по специаль
ности «тракторист». Учился крайне слабо и, как следует из характеристики, зареко
мендовал себя недисциплинированным учащимся. Систематически прогуливай за
нятия, за что был отчислен. Около месяца жил в землянке, которую сам построил.
В дальнейшем работал скотником в совхозе. В характеристике отмечено, что он не 
мог по часам определить время. К работе относился добросовестно, по характеру 
был замкнут, необщителен. Два раза направляли на курсы водителей, но был отчис
лен за прогулы и драки. В 1984— 1986 гг. служил в армии. Как следует из характе
ристики и показаний командира роты, на 2-й день службы самовольно оставил 
часть. По характеру был вспыльчив, неуравновешен, обидчив, на замечания реаги
ровал болезненно, был необщителен. Трижды совершал самовольные отлучки из 
части, объяснял их тем, что желал уединиться (на самом деле ходил к знакомой де- 4 
вушке). В связи с таким поведением находился на обследовании в психиатрической 
больнице, откуда совершил побег. Находясь в отделении, с врачами был груб, пря
молинейно заявлял, что обследоваться не будет и убежит, так как ему все надоело. 
Свое поведение объяснял характером. В дальнейшем работал бетонщиком в стро
ительно-монтажном поезде. Вернувшись в село, устроился работать на ферму. 
Часто совершал прогулы, мог уйти, не выполнив своих обязанностей. Злоупотреб
лял спиртными напитками, в общественных местах вел себя вызывающе.

В процессе следствия вину в совершении убийства семьи Н. признал полнос
тью. Находясь на стационарной СПЭК, был правильно ориентирован, правильно 
понимал цель направления на экспертизу. Во время беседы был раздражителен, 
вспыльчив, несдержан, при возражениях по поводу его заявлений кричал, краснел, 
но быстро успокаивался. О правонарушении сообщал с цинизмом, подробно. От
мечался сниженный запас общеобразовательных знаний. Мышление было логич
ным. В отделении был развязным, стремился лидировать среди испытуемых. При 
экспериментально-психологическом исследовании выявлялись сниженный объем 
непосредственного и опосредованного запоминания, сниженный уровень обобще
ний, затруднения при установлении логической зависимости. Установление при
чинно-следственной связи ему доступно.

Сексологический анамнез. Поллюция впервые в 19 лет однократно, онанизм в 22 
года несколько раз. В этом же возрасте впервые стал обращать внимание на жен
щин. Познакомился с девушкой на год моложе. Первый половой акт в 19 лет с ней 
же, семяизвержение произошло сразу после введения члена, повторный — затяж
ной. до 30 мин. После армии в 20 лет на дискотеке знакомился с девушками 16—17 
лет, но быстро ругался с ними; на одной собирался жениться, в половую связь с 
ней не вступал.

Психический статус. Охотно идет на контакт с врачом, держится развязно, ма
нерно. Эпизодически жалуется на головную боль, плохой сон. О правонарушении 
рассказывает свободно, без особого сожаления, довольно подробно, добавляет, что 
все это произошло потому, что он был в состоянии алкогольного опьянения. Пояс
няет, что мотивом для убийства послужило давнее оскорбление его потерпевшими:
«Я на Н. давно имел зло, потому что они распустили слухи про меня по всему 
селу... после того как выпил, захотелось кого-нибудь убрать». Раздражаясь, отказы
вается отвечать на вопросы об изнасиловании, но при переходе на другую тему бы
стро успокаивается. Довольно прямолинейно интересуется сроками комиссии, воз
можным решением, при этом угрожает «покончить с собой». Хорошо ориентирует
ся в бытовых и практических вопросах. Фон настроения остается неустойчивым. 
Мышление конкретного типа, суждения примитивные, легковесные. Понимает 
противоправность и наказуемость своих действий. В отделении быстро освоился, 
сразу же вошел в контакт с психопатизированными испытуемыми, шутит, пытается 
их группировать, лидировать. По малейшему поводу конфликтует с медицинским 
персоналом, причем сам провоцирует конфликтные ситуации. Требует к себе осо-
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бого отношения, демонстративно просит перевести его в изолятор, затем обратно в 
общую палату; обещает не нарушать режим, но свое обещание не выполняет.

При экспериментально-психологическом исследовании на первый план высту
пает аномальный характер индивидуально-психологических особенностей в виде 
бесконфликтного и недостаточно критичного отношения к своему поведению и 
личности, аффективной ригидности, склонности к импульсивной разрядке эмоци
онального напряжения, ослабленного контроля действий в аффективно-насыщен
ных ситуациях, выраженного эгоцентризма, раздражительности, пониженной эм
патии и чувства вины, повышенной требовательности к окружающим у незрелой 
личности с ограниченным кругом интересов, нарушенными социальными контак
тами, пониженной способностью к устойчивым и близким отношениям, стремле
нием к достижению, влиянию, фрустрации, асоциальные потребности. Отмечаются 
невысокий интеллектуальный уровень, трудности оперирования абстрактными ка
тегориями, тенденция к понижению качества ответов по конкретно-ситуационному 
типу в сочетании с некоторой нецеленаправленностью мышления, склонностью к 
субъективному характеру решений с элементами аффективной логики, некоторой 
утомляемостью.

Неврологический статус. Недостаточность конвергенции, асимметрия лицевого 
черепа. Сглажена правая носогубная складка. Легкая девиация языка влево. Заклю
чение невропатолога: легкие органические изменения ЦНС.

Соматический статус. Осмотр терапевта: астенического телосложения, пони
женного питания. Заключение: хронический бронхит, экстрасистолическая арит
мия.

Осмотр сексолога: рост 192 см, длина ноги 101 см, ТИ 1,9, индекс Таннера 101; 
астенический тип телосложения; оволосение лобка с 16 лет, подбородок — редкие 
пушковые волосы: оволосение лобка — горизонталь по женскому типу; половой 
член — длина 11 см, окружность 10 см; мошонка — юнус сохранен, пигментация 
отсутствует, складчатость выражена; яички — правое 4x3 см. левое 4x3 см. консис
тенция эластическая, безболезненные. Придатки: пальпаторно не определяются. 
Предстательная железа: форма обычная, размеры уменьшены, консистенция туго
эластическая. борозда не определяется, безболезненная.

Сексологический диагноз: агрессивно-садистические тенденции на фоне ретар
дации сексуального развития.

На ЭЭГ — легкие диффузные изменения биоэлектрической активности голов
ного мозга. Цитогенетическое исследование — кариотип 47 XYY.

С п е ц и ф и ч н о с т ь  к л и н и ч еск о й  картины  при веден ны х случаев стан овится  
видна при он то ген ети ч еско м  анализе. Ранние н европ ати ч ески е  и ги перди- 
н ам и ч сск и е  п р оявлен и я  см ен яю тся  стойки м  п сихопатоп одобн ы м  с и н д р о 
мом с аф ф е к ти в н ы м и  к о л еб ан и ям и , которы й в пубертате при обретает  гебо- 
идны е черты. П сихи ческое  и ф и зи ческое  развитие п ракти чески  о с та н а в л и 
вается на  препубертатном  периоде, что проявляется  вы р аж ен н ы м  и н ф а н т и 
л и зм ом . В сексологи ч еском  плане  обращ аю т на  себя вн и м ан и е  вы р аж ен 
ность  задерж ки  психосексуальн ого  развития, н е сф о р м и р о в а н н о сть  образа  
объекта сексуальн ого  влечения и вида предп очи таем ой  сексуальной  а к т и в 
ности. О д н ак о  не ф орм и руется  и целостны й п ар аф и л ьн ы й  си н д р о м , о ч е в и 
ден  его «осколочны й » , п о л и м о р ф н ы й  и редуц и рован н ы й  характер, причем  
преобладаю т поведенчески е , а не идеаторны е п ро я вл ен и я ; к ак о й -л и б о  с т е 
реотип ан о м а льн о го  сексуальн ого  поведения  не устанавливается . Х арактер 
ной  о со б ен н о ст ью  таких  л и ц  представляется  такж е легкость  н аступлени я  
регрессии  поведен и я  под вли ян и ем  психо- и сом атоген и й  с вы р аж ен н о й  ее 
глубиной , что отм ечалось  И .И . О лей н и ко вы м  (1988) у ин ди ви дов  с с и н д р о 
мом «XYY».

В ы явлени е подобны х д и зон тоген ети ч ески х  зако н о м ер н о стей  в со ч ета 
н и и  с д и сп л асти ч еск и м и  тип ам и  конституции  и Р М Д  д о л ж н о  н асто р аж и 
вать э к сп ер та  в п лан е  ди агн о сти ки  генетических  ан ом али й .
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5.12. Проблемы диагностики

Вполне оп равд ан а  н асторож ен н ость  эк сп ерта  в о тн о ш ен и и  в о зм о ж н о с
ти си м у л я ц и и  п а р аф и л и й , когда испы туем ы й связы вает  свое поведени е  с 
несущ ествую щ и м и д ев и ан тн ы м и  п ереж и ван и ям и , которы м  н а м е р ен н о  
придается  п атологи ческий  характер с нарочиты м  их о п и сан и ем  как  н е о д о 
л и м ы х , овладеваю щ и х состо ян и й . Н едостоверность  п одобны х о п и с а н и й  с 
недоучетом зн ачи м ы х  психопатологи ческих  деталей со сто я н и й  ком пуль-  
си в н о сти ,  их несоответствие  стереотипам  развития  и д и н а м и к и  со б ствен н о  
п ар аф и л и й  и о с о б ен н о  отсутствие эл ем ен тов  со п р яж ен н ы х  кли н и ч ески х  
ф е н о м е н о в  — все это  о б ы ч н о  не создает затруднений в р асп о зн ава н и и  с и 
м уляции  патологии сексуальн ого  влечения.

О д н ак о  гораздо чащ е эксперту  приходится  встречаться со  случаям и д и с -  
си м у л я ц и и  п а р аф и л и й . Эта установочная  пози ц и я  испы туем ого  о б ъ я с н я е т 
ся  хотя бы тем , что при расстройствах  влечени я , часто  непосредствен н о  
с вя зан н ы х  с к р и м и н ал ь н ы м  п оведени ем , раскры ти е  деви ан тн ы х  п ереж и ва
ни й , о с о б е н н о  соответствую щ их структуре п роти воп равн ого  п оведени я, 
для испы туем ого  практи чески  означает  и п р и зн ан и е  в и н к р и м и н и р у ем ы х  
деян и ях . Н ередко  д и агн о сти к а  ослож н яется  сочетани ем  си м у л я ц и и  п си хо
патологи ческих  со сто я н и й  с д и сси м уляц и ей  параф илий .

П ри во зн и каю щ и х  п роти воречиях  между о б ъ екти вн о  вы являю щ ей ся  
к арти н ой  и субъ ективн ой  ее и н терпретац ией  такти ка  эксп ерта  вы н уж денн о  
н ап равлен а  на исп ользован и е  ко свен н о го  опроса , н ац ел ен н о го  на вы я вл е
ние тех о со б ен н о стей  сексуальности  подэксп ертн ого ,  которы е не п р я м о л и 
н ей н о  и не о ч еви д н о  свя зан ы  с кон кр етн о й  структурой предполагаем ы х 
расстрой ств  влеч ени й  (н а п р и м ер , характеристики  п оловой  и сексуальн ой  
роли , м о ти вац и я  гетеро- и гом осексуального  партнерства  и т.д.). Следует 
такж е особо  об ращ ать  в н и м ан и е  на сочетани е несоп остави м ы х  о б ъ я с н и 
тельны х к о н ц е п ц и й  сам ого  испы туем ого  в о т н о ш ен и и  разны х д ея н и й ,  ф е 
н о м ен ологи ч ески  представляю щ их одн ородн ы е к л и н и ч еск и е  с о ст о я н и я  и 
п оведен ч ески е  акты.

О дн и м  из следствий  своеобразия  связей  между п ар аф и л и я м и  и п р о ти 
воп равны м  п оведени ем  является  необходим ость  ан али за  и о ц е н к и  в зак л ю 
ч ен и и  каж дого поведен ч еского  акта. Д а н н о е  тр ебован и е  исходит из воз
м ож ного  р азли ч и я  п рограм м ы  поведения  в разн ы х  случаях, а такж е  из р аз 
н ообрази я  психопатологи ческих  расстройств , что предопределяет  д и ф ф е 
р е н ц и р о в ан н у ю  о ц е н к у  вм ен яем ости  как  состоян и я  в м ом ент  п р о т и в о п р ав 
ного д ея н и я .  П оэтом у  п р и н ц и п и ал ьн ы м  к ак  для  эк сп ер тн о го  и сслед ова
н и я ,  так  и для  закл ю ч ен и я  в этих случаях долж ен  являться  ак ц е н т  на а н а 
ли зе  с о сто я н и я  п ац и ен та  в м ом ент  д е я н и я ,  что сн и ж ает  зн а ч е н и е  к р и т е р и 
ев. отраж аю щ их о б щ и й  уровень адап тации  вне сексуальной  ак ти в н о сти , н а 
при м ер  п р о ф есси о н ал ьн у ю  к ом п етен тн ость  и т.п., на которы е при вы кли  
ор и ен ти р о ваться  м н о ги е  эксп ер ты  как  на сам одостаточны й  и о п р е д е л я ю 
щ ий  п р и зн ак  сохран ности  к огн и ти вн ы х  и волевых процессов .

Т акж е с о сто р о ж н о стью  долж ны  использоваться  не и м ею щ ие к л и н и ч е с 
кого  см ы сл а  вы сказы ван и я  о  «самопопустительствс», «расторм ож енности» , 
о б ы ч н о  подразум еваю щ и е п р о и звол ьн ы й , созн ательн ы й  механизм  п оведе
ния. что в условиях д и агн о сти к и  п араф илий  о б ы ч н о  п роти воречит  аутох- 
тон н о сти  и плохой осозн аваем ости  собствен ны х побуж ден ий  в п р и н ц и п е .  
О собое зн а ч ен и е  это  приобретает  в случаях так  назы ваем ы х сер и й н ы х  с е к 
суальны х п р аво н ар у ш ен и й ,  когда ан ализу  подвергается поведение на п р о 
т я ж е н и и  д л и тел ь н о го  периода врем ен и , иногда и счи сляем ого  годами. Здесь 
н е и зб еж н о  встает воп рос  о  возм ож н ой  д и н а м и к е  патологии влеч ен и й , с в я 
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за н н о й  с чередован ием  и см ен о й  различны х  по п сихопатологи ческой  
структуре и глубине с о сто я н и й , прежде всего в м ом ен т  реали зац и и  д е в и 
ан тн ы х  побуж дений .

5.13. Ц ель , структура и объем 
сексологического экспертного заключения
М етоди ч ески й  материал сексологического  исследовани я  подбирается  в 

зави си м ости  от  к о н к р етн ы х  задач, проц ессуальн ого  п о лож ен и я  и с п ы туем о
го, половозрастн ы х  ф ак то р о в ,  вида эк сп ер ти зы  по месту и услови ям  ее п р о 
ведения.

Н еобходим о  п р и м ен я ть  следую щ ий м и н и м ал ь н ы й  набор  методов о ц е н 
ки о сн о в н ы х  п р о я в л ен и й  сексуальной  сф еры :

•  м етодики  о ц е н к и  психосексуального  и сом атосексуального  разви ти я  с 
п о м о щ ь ю  сбора  сексуальн ого  ан ам н еза ,  оц е н к и  п оловой  к о н сти ту 
ц и и , о ц е н к и  п о  ш калам  и ден тичности , дизон тогенеза ;

•  м етодики  ан тр о п о м етр и ч еско го  обследован ия , вкл ю чаю щ и е оп р еде
л е н и е  трохантерн ого  и н декса  (Т И ) ,  и н декса  полового  д и м о р ф и зм а  
Т ан н ер а ,  и н декса  RE (R ees— Eysenk) для определения  тип а  с о м ати ч ес 
кой консти туции .

П ри п одо зр ен и и  у п одэксп ертн ого  расстройств  сексуальн ого  влечения  
м ож ет использоваться  п си хоф и зи ологи ч ески й  метод исследовани я . При 
н еобходи м ости , в частности  при определении  сп особн ости  п одэксп ертн ого  
к со в е р ш е н и ю  половы х актов , п ри м еняется  м етодика л о к ал ьн о го  о тр и ц а 
тельного  давл ен и я .

П ри п одозрен ии  у подэкспертного  сом атических  расстройств, патогене
тич ески  свя зан н ы х  с ан ом альн ы м  сексуальны м  поведением , необходим о ис
следование горм онов (тестостерон, эстрогены , пролакти н , лю теотроп и н  — 
ф олли кулостим улирую щ ий и лю теонизи рую ш и й).

Д ля  д и агн о сти к и  степ ен и  половой  зрелости п р и м ен я ю т  к ом п лекс  сп е 
ци альн ы х  методов обследован ия  с п ри влечени ем  консультац ий  э н д о к р и н о 
лога (с целью  вы я вл ен и я  н аруш ений  с о м ато эн д о к р и н н о го  разви ти я) ,  р ен т 
генолога (в ер и ф и к ац и я  так  назы ваем ого  костного  возраста на р ен тге н о 
граммах кистей) ,  невропатолога , н е й р о ф и зи о л о га  и др.

Д а н н ы е  сексологи ч еского  исследовани я  д олж н ы  бы ть  о б о б щ ен ы  в з а 
клю чен и и  сексолога .

В связи  с тем что получаемы е ф акти ч еск и е  д ан н ы е  впоследствии  будут 
входить в си стем у  доказательств  по уголовном у делу, о н и  д олж н ы  бы ть  из
л о ж ен ы , н а ск о л ьк о  это  возм ож н о , я сн ы м  и о б щ еп о н я тн ы м  я зы к о м ,  в 
ф о р м е , которая  в м ак си м ал ьн о й  степ ени  облегчала бы н епосредственную  
о ц е н к у  д ан н ы х  адресатом  д о к азы в ан и я  с р азъ ясн ен и ем  и р а сш и ф р о в к о й  уз
ко сп ец и ал ьн ы х  терм и н ов .  Тем  более это  касается  результатов ан тр о п о м е т 
ри ч еской  части  сексологи ч еского  исследования, п ри водим ы х к в а н т и ф и ц и 
р о ван н ы х  показателей . П олучаемы е при этом  ин дексы  в ц и ф р о во м  вы р аж е
нии  д о л ж н ы  соп ровож даться  соответствую щ им и п о я с н е н и я м и ,  р аск р ы в а ю 
щ и м и  их см ы сл  и зн ачен и е  для  последую щ ей д и агн ости ки . Н апример: 
« П р и вед ен н ы е  ан троп о м етр и ч ески е  д ан н ы е  в со п оставлен и и  с ан ализом  
сексуальн ого  а н ам н еза  свидетельствую т о ди сгар м о н и ч н о м  п р о текан и и  пу
бертатного  разви ти я  вследствие расхож дения  оп ереж аю щ его  сом атоссксу- 
альн ого  и р езко  зад ерж ан н ого  психосексуального  становления* .

Сексологическое исследование консульт ат ивного характ ера  (в объеме 
к он сультац и и ) в рам ках С П Э  д о л ж н о  дать  эксп ер там -п си х и атр ам  и н ф о р м а 
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ц и ю  об  о со б ен н о стя х  психо- и сом атосексуального  разви ти я ,  н али чи и  р а с 
стр о й ств  сексуальн ого  влечени я , н аруш ений  половой  и д ен ти ч н ости  и с о 
ст о я н и я  сексуальн ой  сф еры  испы туем ого , которы е необходим ы  для  уточн е
ни я  д и агн о за  и  реш ен и я  эксп ер тн ы х  вопросов.

Сексологическое исследование в  рам ках ком плексной судебной сексолого- 
психиат рической эксперт изы (К С С П Э )  н ац елен о  на вы явлен и е  ю ридически  
зн а чи м ы х  расстрой ств  сексуальн ости  с последую щ ей ф о р м у л и р о вк о й  о т в е 
тов на и н тересую щ и е правоохран и тельн ы е орган ы  вопросы .

В рам ках  К С С П Э  р авн о п р авн ы м  с кл и н и к о -п с и х о п ато л о ги ч ес к и м  я в 
ляется  сек с о ло ги ч еск и й  метод исследован и я , при котором  п рои зводится  
о ц е н к а  сво ев р ем ен н о сти  и соответствия  половой п ри н адлеж н ости  р а зл и ч 
ных п р о я в л е н и й  сексуальн ого  развития  к ак  в п сихической  сф ере ,  так  и на 
со м ати ч еск о м  уровне.

С ек с о л о ги ч е с к о е  о б сл ед о ван и е  сод ерж и т  ан ам н е с т и ч е с к и е  све д е н и я ,  
зн а ч и м ы е  для  о ц е н к и  сексу ал ьн о го  с т а н о в л ен и я ,  так и е  как  характер  и г р о 
вой  д е я те л ь н о с т и ,  о со б е н н о с т и  п оловой  и д е н т и ф и к а ц и и  и ро л и , ср о к и  
о с н о в н ы х  сексу ал ьн ы х  п р о я в л ен и й  и др. О собого  в н и м ан и я  заслуж и вает  
о п и с а н и е  ф о р м и р о в а н и я  сексу ал ьн о го  влеч ен и я  и д и н а м и к и  в ар и ац и й  его 
р еал и зац и и . Д е т а л ь н о  излагаю тся  те д ев и а н т н ы е  дей ств и я ,  кото р ы е  п о с л у 
ж и ли  о с н о в а н и е м  для  возбуж дени я  н асто ящ его  и прош лы х  уголовны х дел , 
с ак ц е н т о м  на  тех п ов ед ен ч ески х  п р о я в л ен и ях ,  кото р ы е  в п оследую щ ем  
и сп ользую тся  для  к в а л и ф и к а ц и и  р асстрой ств  влечени й .

Д а н н ы е  сек со л о ги ч еск о го  и сследовани я  д о л ж н ы  бы ть  о б о б щ ен ы  в з а 
к л ю ч е н и и  сексолога . Резю м ирую щ ая  часть представляет  собой  ф о р м у л и 
ровку  э к сп ер тн ы х  выводов, т.е. ответов на воп росы  орган а , н азн ач и вш его  
эксп ерти зу ,  которы е входят в ко м п е тен ц и ю  судебного  эксп ер та -сексо л о га ,  
и  их п о д р о б н о е  обосн ован и е .

П осле  п р о в ед ен и я  исследован и я,  входящ его в его ко м п е тен ц и ю , э к с 
п ер т-с ек со л о г  в ходе взаи м одействи я  с эк сп ер то м -п си х и атр о м  соп оставляет  
п олуч ен н ы е результаты с общ ей  к арти н ой  психического  расстрой ства , если 
таковое  вы является ,  согласует  совм естн ы е эксп ер тн ы е  выводы и участвует 
в о ф о р м л е н и и  эк с п е р т н о го  заклю чения .

С ексологическое исследование в  рам ках комплексной судебной сексолого- 
психолого-психиат рической эксперт изы  ( К С С П П Э )  м ож ет бы ть  н а ц ел ен о  на 
в ы я с н е н и е  р азл и ч н ы х  воп росов  в зави сим ости  от  вида эксп ер ти зы .

Э ксп ер ти за  н есо вер ш ен н о л етн и х  обвин яем ы х: для о ц е н к и  с ек с о л о ги 
ческого  р азви ти я  п одэксп ер тн о го  в рам ках  К С С П П Э  н еобходи м о  детал ь 
ное исслед ован и е  всех этап ов  психосексуального  развития  с целью  о ц е н к и  
их с ф о р м и р о в а н н о с т и ,  что н ево зм о ж н о  без  н ап р авл ен н о го  п си х о л о ги ч ес 
кого  исследован и я .

В К С С П П Э  п о  о п р е де ле н и ю  сп осо б н о сти  м алолетних  и н е с о в е р ш е н н о 
летних  потерп евш и х  по делам  о половы х преступлениях  п о н и м ать  характер 
и зн а ч ен и е  соверш аем ы х  с н и м и  д ей стви й  и о казы вать  со п р о ти вл ен и е  в и 
н о в н о м у  в обследован и е  вклю чается  вы я сн е н и е  следую щ их вопросов: а) о с 
вед ом л ен н ость  п о тер п евш ей  (его) в вопросах  пола (о ф и зи о л о ги ч еск и х  р аз 
л и ч и я х  меж ду м уж чиной  и ж е н щ и н о й ,  особен н остях  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  
ж ен ск о го  о рган и зм а ,  вопросах  деторож дени я  и др .) ; б) зн а н и е  со ц и альн ы х  
(м о р ал ь н о -эти ч еск и х ,  правовы х) асп екто в  о т н о ш е н и й  между м уж чиной  и 
ж е н щ и н о й ,  с о ц и а л ь н о го  зн ачен и я  половы х преступлени й  вообщ е и в част
ности  для  сам ой  потерп евш ей  (его).

За клю чени е  сексолога  им еет  стан дартн ую  структуру для  всех видов и с 
след ован и я  и со сто и т  из следую щ их разделов: I) краткая  ф абула и н к р и м и 
н и руем ого  д е я н и я  («К ак  следует из м атериалов уголовного  д ел а  ... Ф И О  о б 
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ви н яется  в том , что...» вклю чая  дату, время, место п раво н ар у ш ен и я ,  воз
раст  п о т ер п ев ш ей /и х ,  №  статьи УК РФ ); 2) о б о б щ е н н о е  излож ен ие  тех с о 
держ ащ и хся  в материалах уголовного  дела дан н ы х  об особен н остях  пов ед е
н и я  и сексуальн ого  влечения  испы туем ого  в п ериод  деликта , которы е 
им ею т зн ач ен и е  для последую щ ей ди агн ости ки ; 3) осн о вн ая  часть: а)  и зл о 
ж ение сексологи ч еского  ан ам н еза  испы туем ого, вклю чая л и ш ь  те ф акты , 
которы е служ ат о б о сн о в ан и ем  для вы ставленного  в заклю чен и и  диагн оза  
и /и л и  на о с н о в ан и и  которы х дается  ответ  на п оставлен н ы й  перед э к с п е р т а 
ми вопрос. П од робн о  излагаю тся особен н ости  расстройств  сексуального  
влечени я, пов ед ен и я , субъективн ы х переж и ван и й  испы туем ого  в м ом ент 
деликта  и не исклю чаю т исп ользован и е  л ек си к и  подэксп ертн ого ,  п р и в о д и 
мой в п р я м о й  речи. Д оп усти м о  сочетани е о бъекти вн ой  и н ф о р м а ц и и  с ее 
и злож ен и ем  сам и м  испы туем ы м , н ап ри м ер  в хронологи ческой  последова
тельности . О со б ен н о  это  п равом ерн о  в тех случаях, когда соо б щ аем ы е  и с 
пы туемы м сведен и я  расходятся или даже к орен н ы м  образом  противоречат  
п о к а за н и я м , характери стикам  и другим подобны м  д окум ентам ; б) краткое  
и злож ен и е  психического  статуса испы туем ого  при беседе с сексологом  (н е 
вербальное поведени е — поза, ж есты , м и м и ка ,  о тн о ш ен и е  к беседе на с е к 
суальны е тем ы , степ ен ь  откры тости , аф ф е к ти в н ы е  реакц ии  на вопросы , 
продуктивная  психопатологи ческая  си м п том ати ка  сексуальн ого  с о д ер ж а
ни я);  в) заклю чен и е  психолога по результатам н ап равл ен н ого  п си х о л о ги 
ческого  исследовани я; г) сом атич еское  со сто я н и е  (указы ваю тся  только  о с о 
б ен н о сти ,  и м ею щ и е  зн ач ен и е  для ди агн ости ки ): возраст  п о я вл ен и я  о в о л о 
сен и я  подбородка, возраст  и тип  ово л о сен и я  л обка ,  ди сп л асти ч ески й  в ар и 
ан т  к о н сти туц и и  в случае его вы я вл ен и я ; индекс  полового  д и м о р ф и зм а ,  со- 
м атотип  (не в ц и ф ровом , а в содерж ательном  виде, н ап ри м ер  ги н ек о м о р -  
ф и я ,  с и л ь н ы й  ти п  половой  конституции  и т .п .); д) заклю чение  но результа
там п си хо ф и зи о л о ги ч еско го  обследован ия ; е) заклю чен и е  по результатам 
о б следован и я  методом Л О Д ; 4) заклю чительная  часть: а) ведущ ий синдром : 
указы ваю тся  вы явл ен н ы е  наруш ения  психосексуального  разви ти я  (а н о м а 
л и и  сексуальн ого  влечения и другие варианты  расстройств  пси хосексуаль
ных о р и е н тац и й ,  половой  роли и половой и ден тичности),  а такж е т и п и ч 
ны е сек с о ло ги ч еск и е  си н дром ы  (н аруш ен и я  эр ек ц и и , эя к у л яц и и  и оргазма) 
в случае, если о н и  л еж ат  в осн ове  разви вш ихся  психически х  расстройств  
или п атоген ети ческ и  свя зан ы  с поведением  в ситуации  деликта ; б) о с н о в 
ное  сексуальн ое  расстрой ство  (тип сексуального  д и зон тоген еза) ;  в) заболе
ван ие . о к азав ш ее  патоп ластическое  влияни е  на ведущ ий си н дром  (только  в 
п си хи ч еской  сф ере).

В суд еб н о -п си х и атр и ч ески й  ак т  вносятся  осн о вн ая  (п. 3) и за к л ю ч и 
тельн ая  (п. 4) части.

П ри осм отре  в рам ках  к о м п л ек с н о й  судебной сексолого -п си хи атри ч ес-  
кой  или сексо л о го -п си х о л о го -п си х и атр и ч еско й  эксп ерти зы  к в ы ш е у п о м я 
нутым разделам  добавляю тся  следую щ ие: 5) вопрос к сексологу  (в случае, 
если  тако во й  им еется  в п о с та н о вл ен и и /о п р ед ел ен и и  о  н а зн ач ен и и  э к с п е р 
тиз);  6) о б о с н о в а н и е  диагн оза  (перечи слени е  о собен н остей  сексуальной  
сф еры  испы туем ого , п озволяю щ и х говорить о  том или ином  тип е  д и зо н то 
генеза. н аруш ен и ях  иден ти ч н ости , си н д ром е , расстройстве); 7) ответ  на в о 
прос.

В ак т  к о м п л е к с н о й  эк сп ер ти зы  вносятся  осн о вн ая  (п. 3) и заклю чи тель 
ная (п. 4) части , пункты  5—7.

П ри п роведен и и  ам булаторной  эксп ерти зы  допускается  с о к р ащ ен и е  м е 
тоди к  о б следован и я  в случае технических  трудностей их и сп ол ьзован и я  
(ан тр о п о м етр и я ,  п с и хоф и зи ол оги ч ески й  метод, Л О Д ) тол ько  в отсутствие
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прям ы х  п о к а зан и й  для  их исп ользован и я  в д и агн о сти к е  (н а п ри м ер , Л О Д  
при н али чи и  воп роса  о  возм ож ности  со вер ш ен и я  н о р м ати вн ы х  половы х 
актов).

Заклю чения комплексных судебно-психиатрических исследований. Акт
к о м п л ек с н о й  судебной сексолого -п си хи атри ч еской  эксп ерти зы  им еет  ту же 
структуру, что и акт  судебно-п сихи атрич еской  эксп ерти зы . Вместе с тем 
каж ды й раздел акта  д оп олн яется  д ан н ы м и  эксп ертов  других с п е ц и а л ь н о с 
тей или со в м ес тн ы м и  д а н н ы м и  эк сп ертов-п си хи атров  и эксп ер то в  других 
сп ец и альн остей .

1. Введение (ф о р м ш ьн а я  част ь акт а). Ф орм улируется  н аи м ен о в ан и е  
к о м п л ек с н о й  эк сп ер ти зы  (нап ри м ер , акт  к о м п л ек с н о й  судебной с е к с о л о го 
психиатри ческой  эк сп ер ти зы , акт  ком п л ексн о й  судебной п си х о л о го -сексо -  
л о го -п си х и ат р и ч ес к о й  эксп ерти зы ).  У казы вается , что «ком плексное  судеб
ное (п си холого - ,  сексолого -)  психиатрическое  осви детельствовани е п р о и з 
вела су д еб н о -э к сп ер тн ая  ком и сси я  в составе...». Э ксп ер ты -сексо л о ги  ука
зы ваю тся  в числе член ов  ком иссии .

2. С ведения о ж изни (анам нез). П риводится  не только  к л и н и ч еск и й  
ан ам н ез ,  но  и сведения  о  ж изн и  п од экспертного  л и ц а ,  и м ею щ и е  значен и е  
для ф о р м у л и р о в а н и я  эксп ертн ы х  выводов, входящих в ко м п е тен ц и ю  с е к с о 
лога или  в совм естн ую  ко м п етен ц и ю  эксп ертов -п си хи атров  и эксп ср то в -  
сексологов  (к л и н и к о -сек с о л о ги ч е ск и й  ан ам н ез) .  Д опускается  вы деление 
определен н ы х  ан ам н ести чески х  блоков  (н а п ри м ер , сексологи ч еского  а н а м 
неза) в рам ках исследовательской  части см еж н ого  с психиатром  с п е ц и а 
листа.

3. О писание ф изического , неврологического и психического сост ояния  
(ст ат уса). В этот раздел вклю чаю тся и д ан н ы е  исследовани я  сексолога. 
Д о л ж н ы  бы ть представлены  в полном  объеме и сп ол ьзов ан н ы е  методы и р е 
зультаты их п р и м е н е н и я ,  которы е легли в осн ову  заклю чен и я . Н аруш ени е 
дан н о го  т р еб о ван и я  дает повод считать  заклю чение  эк сп ерти зы  недостаточ 
но о б о с н о в а н н ы м , п оскольку  статья 191 У П К  подчеркивает  важ н ость  п о л 
ного  о тр аж ен и я  в заклю чен и и  сведений  об исп ол ьзован н ы х  материалах и 
п роведенн ы х исследованиях .

4. М от ивировочная част ь. К ли н и ч ески й  ан ал и з  д ан н ы х  ан ам н еза ,  с т а 
туса, п си хи ч еской  деятельн ости  и п оведени я  п одэксп ертн ого  в ю ридически  
зн ач и м о й  си туации  д о п о л н я ется  ан ализом  этих дан н ы х  с и спользовани ем  
п о зн ан и й  сексолога  (сексолого -п си хи атри чески м  ан ал и зом ),  так , чтобы 
о б о б щ аю щ и е  характери стики  всех сведений , содерж ащ и хся  в опи сательной  
части акта, служ или аргум ентам и при ф орм ули рован и и  вы водов к о м п л е к с 
ной  эк с п е р т н о й  ком и сси и . Д опускается  м отиви ровка  выводов не в отдель
н ой , а в р езолю ти вн ой  (заклю чи тельн ой ) части акта к о м п л ек с н о й  э к с п е р 
тизы.

5. З а клю чит ельная  част ь. Ф орм улирую тся  выводы к о м п л ек с н о го  э к с 
пертн ого  исслед ован и я ,  входящ ие в ко м п етен ц и ю  эксп ер то в  разны х с п е ц и 
альностей  или в совм естн ую  их ком петен ци ю . П орядок  излож ен и я  выводов 
м ож ет определяться  к ак  п оряд ком  вопросов , содерж ащ ихся  в п о стан о вл е
нии  или о п ределен и и  о н азн ач ен и и  эксп ер ти зы , так и л оги ч еской  п оследо
вательностью  ответов  на воп росы , н ап ри м ер  в соответствии с х р о н о л о ги 
ч еской  последовательн остью  во зн и к н о в е н и я  различны х  ю ридически  з н а ч и 
мых ситуаций  (п р е д к р и м и н а льн ая ,  к р и м и н ал ьн ая ,  п осткр и м и н альн ая) .  
И ногда, о с о б ен н о  при ф о р м ули рован и и  ин тегративны х вы водов , деление 
ответов в соответстви и  со сп ец и альн остью  эксп ер то в  является  н ец ел есо о б 
разны м .
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Г л а в а  6

Психофизиологические методы исследования

В главе 5 рассм атри валось  п он яти е  «псевдопараф ильного*  си н д р о м а  и 
его во зм о ж н ы е  вари ан ты , в том  числе таки е ,  когда при к л и н и ч еск о м  о б сл е 
д о в ан и и  м о ж н о  л и ш ь  вы явить  наруш ен и я  половой  и д ен ти ч н ости  и  с ек с у 
альн ого  он то ген еза  к ак  п р е д и сп о зи ц и о н н ы е  для  ф о р м и р о в а н и я  ан о м а ли и  
сексуальн ого  влеч ен и я  ф ак то р ы , о дн ако  к л и н и ч еск и е  критери и  п ар аф и л и и  
п ракти ч ески  отсутствую т, хотя поведени е испы туем ого  в к р и м и н а л ь н о й  с и 
туации  п о зво л я ет  эксп ерту  вы сказать  предп олож ен и е  об и зм е н е н и и  с ек с у 
альн ого  объекта  и /и л и  активности .  Речь м ож ет идти или о  н ео со зн аваем о с-  
ти  подобны х тен д ен ц и й ,  или об  устан овочн ом  поведени и  с д и сси м у л яц и ей . 
В связи  с эти м  во зн и кает  необходи м ость  в и с п ользов ан и и  доп о л н и тел ьн ы х  
методов исслед ован и я . С у щ н ость  психоф и зи ологи ч ески х  м етодик  о п р е д е 
л е н и я  н а п р авл ен н о сти  полового  влечени я  — ф и к с и р о в а н и е  и зм ен ен и я  о п 
ределен н ы х  ф и зи о л о ги ч еск и х  парам етров  в ответ  на предъ явлени е  э р о т и 
ческих  стим улов.

6.1. М етоды регистрации 
психофизиологических процессов

М ноги е исследователи  подчеркиваю т, что о сн о в н о й  проблем ой  и н тер 
п ретации  п си х о ф и зи о л о ги ч ески х  методов является  о тгр ан и ч е н и е  sexual 
arousal от  н е сп е ц и ф и ч е с к о го  возбуж дения (реакц и я  на  стресс , эксп ертн ую  
си туацию ). Ввиду этого  актуальной  представляется  возм о ж н о сть  реги стра
ции  таки х  ф и зи о л о ги ч еск и х  п р о я вл ен и й , которы е бы ли бы сп е ц и ф и ч н ы  
и м ен н о  для  сексуальн ого  возбуж дения.

С ущ ествую т м етодики , п о зво л я ю щ и е  оц ен и ть  степ ень  э р е к ц и и  п о л о во 
го члена. Все о н и  о сн о в ан ы  на прям ом  или к освен н ом  и зм ерен и и  и зм ен е 
ни я  объем а полового  ч лена  (ф аллом етрия) .  Н аиболее ш и р о к о е  п р и м ен ен и е  
получили  ртутны е (или  с и н ди ево -галли евы м  н ап о л н и телем )  тен зо д атч и ки , 
с п о м о щ ью  которы х  и зм еряю т  увеличение окруж н ости  полового  члена. 
Р азли чн ы е исследователи  крити кую т эту методику, указы вая ,  что п р и  э р е к 
ции  увели чи вается  вначале д ли н а ,  а только  потом — окр у ж н о сть  полового  
члена; что п р о и зв о л ьн ы й  кон троль  над эр ек ц и ей  возм ож ен  и ее в ы р а ж е н 
ность  зави си т  не т о л ьк о  от  воздействия эротически х  стим улов, н о  и от  с п о 
со б н о с ти  к эр о ти ч еско м у  ф ан та зи р о в ан и ю , уровня  в н и м ан и я  и э м о ц и о 
нальн ого  с о сто я н и я  испы туем ого  (в частности , тревож н ости).

О д н и м и  из первы х К. F reund  и соавт. (1963) наблю дали  различ ия  у м уж 
чин  с го м о -  и гетеросексуальны м  п оведени ем  при п редъ явлен и и  им  к ар ти 
н о к  соответствую щ его  содерж ания . A. Kolarsky, J. M adlafousek (1977) о б н а 
руж или , что э ф ф е к т  первого  стим ула в серии  м еньш е, чем второго, н е за в и 
с и м о  от со д ер ж ан и я  и, хотя содерж ание  позднее представлен н ого  стим ула в 
о сн о в н о м  о п ределяет  возбуж даю щ ий э ф ф е к т ,  последн ий  ч асти ч н о  зави сит  
от того, слабы й  или си льн ы й  стимул предш ествовал  ему. А вторам и был 
предлож ен сп особ  борьбы  с сер и й н ы м  эф ф ек то м : предъявлени е стан дарт
ного  эл и м и н и р у ю щ е го  стимула перед каж ды м  последую щ им  тестовы м  с т и 
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мулом. О н и  п о казал и , что сн и ж ен и е  уровня возбуж дения до  исходного  
мож ет бы ть  дости гн уто  паузой между стим улам и и /и л и  см ещ ен и ем  а к т и в 
ности  на несексуальны е м атериалы , или предъявлением  ари ф м ети ч ески х  
задач. В последую щ ем  при ф аллом етри ч еском  исследовани и  (1983) авторы  
вы явили  различия  в реакц иях  э к с ги б и ц и о н и сто в  и л и ц ,  не им ею щ и х  сексу 
альны х п роблем , на  стим ульны й  материал.

И.Л. Б отн ева , Ю .П. Ж д ан ов , В.М. М аслов (1980) проводили ф ал л о гр а
ф и ч еск о е  и сследован и е  с и спользовани ем  визуальны х стим улов  в условиях, 
и склю ч аю щ и х  вли ян и е  вн еш н их  ф акторов . Результаты соп оставляли сь  с 
д а н н ы м и  сексологи ч еского  обследован ия  и последую щ ей беседы , во время 
которой  у точн яли сь  визуальны е м атериалы , вы звавш ие у п ац и е н то в  субъ 
ек т и в н ы е  п олож и тельн ы е или отриц ательн ы е эм о ц и и .  А вторы п р и ш ли  к 
выводу, что ф ал л о гр аф и я  дает  возм ож н ость  вы я сн и ть  то н к и е  н ю ан сы  л и б и 
до ,  которы е не только  не реализую тся в и н тим ны х о тн о ш ен и ях ,  н о  даже 
подчас п о л н о стью  не осозн аю тся  п ациентам и . О н и  считаю т, что ф ал л о гр а 
ф и я  м ож ет  п ри м ен яться  для изучения  о собен н остей  психосексуального  
разви ти я ,  в том  числе полового  влечения с и н диви дуальн ы м и р еак ц и я м и  и 
п редп о ч тен и ям и  пациента; для исследования  ф и зи ологи ч ески х  хар актер и с
ти к  р еф л ек то р н ы х  м ехан изм ов  сексуальной  сф еры ; с целью  д и ф ф е р е н ц и 
альной  д и агн о сти к и  ф у н к ц и о н ал ьн ы х  и орган ич ески х , в том  числе сосу 
дисты х, п ор аж ен и й  э р е к ц и о н н о й  составляю щ ей; для о б ъ екти вн о го  о п р е д е 
л ен и я  эф ф е к ти в н о с т и  терап и и  сексуальны х расстройств , адекватн ого  п о 
стр о ен и я  леч еб н ой  такти ки  по адап тации  сексуальны х пар.

П о д а н н ы м  R. C ard , W. Farrall (1990), о к о л о  20 % п ресту п н и ко в  не п р о 
явл яю т  возбуж дения  на р азли ч н ы е сексуальн ы е стим улы , а у некоторы х  н а 
блю дается  н е ск о л ьк о  уровней возбуж дения на деви ан тн ы е  и н е деви ан тн ы е 
стим улы , что м ож ет н и к а к  не отраж аться  на их поведении. О д н ак о  авторы  
считаю т, что в бол ьш и н стве  случаев с п ом ощ ью  п л ети зм ограф и и  м ож но  
вы явить  п оловы е , возрастн ы е п редп очтен ия , а нередко  — тип  сексуальн ой  
ак ти в н о сти . В плане эк сп ерти зы  сексуальны х преступлений п р и м ен ен и е  
теста визуальной  сти м уляц и и  (С тарович 3., 19911 п озволяет  вы явить  с а 
д и стски е ,  п е д о ф и л ьн ы е  и н е к р о ф и л ьн ы е  тен ден ц и и . О сн о в н ы м и  пробле
мам и при п р оведен и и  д ан н о го  метода исследован и я , п о  м н е н и ю  автора, 
стан овятся  надеж н ость  ин терпретац ии , различия  зап и сы ваю щ ей  ап п арату 
ры, н естан д ар тн ы й  сти м ульн ы й  материал.

Ф аллом етри ч еское  исследование сексуальны х преступников п ров оди 
лось  D .M . Davis (1995) с использованием  ком плекса  аппаратуры RS3010 к о м 
пании  M M S  (M edical M onitoring Systems, Inc.). RS3010 предъявляет  аудиаль- 
ны е  и визуальны е стимулы, производит  м они тори нг, запись  окруж ности  п о 
лового  члена и сам оотчет  пациента. С истема контролирует  3 различны х  с т и 
мула о д н о вр ем ен н о , отображ ает ответ граф ически , производит  стати сти чес
кую обработку результатов в виде таблиц  и графиков. С татистическая  о б р а 
ботка такж е проводится  по различны м  параметрам. В качестве стимульного  
материала могут бы ть  использованы  аудиозаписи , видеозаписи или  слайды. 
Время эк сп о зи ц и и  стимулов и м еж стимульные интервалы сущ ествен но  не 
л и м и ти рован ы . Зап и сь  протокола может вестись автом атически  ко м п ью те
ром, полуавтом атически  (с вмеш ательством оператора) или вручную.

6.2. П олиграфия
П р и м ен ен и е  п ол и гр аф о в  — п ри боров , п озволяю щ и х о д н о в р е м е н н о  р е 

гистри ровать  н еско л ько  ф и зи ол оги ч ески х  показателей , зн ач и тельн о  п о в ы 
ш ает  надеж н ость  результатов. К роме того, воздействие визуальных и слухо
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вых эро ти ч ески х  стим улов  вы зы вало  разны е реакц ии  у разны х испытуемых, 
что п ри вело  к зак л ю ч е н и ю  о  целесообразности  соч етан и я  этих воздей 
ствий.

R. C ard . A. Dibble (1995) п роводи ли  обсл ед о ван и е  с и сп о л ьзо в ан и ем  
а у д и о -в и зу ал ь н о го  сти м ульн ого  м атериала  C ard /F a rra l l .  А удиальны е с т и 
мулы C a rd /F a rra l l  (CA S) представляю т собой  «самоотчет» п р е сту п н и к а ,  не 
п р е д п о л агаю щ и й  необходи м ости  то чн ого  о п и с а н и я  сексуальн ой  а к 
ти в н о с т и ,  потом у  что  она  часто  зап р о гр ам м и р о в ан а  в п реступ н и ке ,  и в о с 
п о м и н а н и е  об  этом  — триггер  для в о зн и к н о в е н и я  ф и зи о л о ги ч е с к и х  о тв е 
тов.

R. C ard  и W. Farrall (1993) предп олож или , что у п едоф илов  будет в о зн и 
кать р еак ц и я  готовности  на п редл ож ен н ы е стим улы , в то  время как у непе- 
до ф и л о в ,  не им ею щ и х  зап р о гр ам м и р о ван н о го  вн утреннего  паттерна  ответа, 
реакц и я  будет м и н и м ал ьн о й . А удиальны е стимулы  см ен я л и с ь  п р е д ъ я в л ен и 
ем 4 ф р о н тал ь н ы х  ф о то гр аф и й  о б н аж ен н ы х  ж ен ских  ф игур, каж дая из к о 
торы х см ен я л ась  после 10-секундной эксп о зи ц и и .  О ж идалось , что, если 
п редъ явлен и е  аудиальны х стим улов запускает  ответ, визуальны е стимулы  
будут уси ли вать  его, увеличивая различия  между обследуем ы м и группам и 
| Farrall W., 19911. Были обследован ы  52 сексуальны х п реступ н и ка  с и с п о л ь 
зо ван и ем  ап паратуры  C A T -400U L  ко м п а н и и  «Farrall Instrum ents». С п е ц и 
ал ь н ы й  тест  вклю чал о д н оврем ен н ое  исследование ды хан и я  (R E S P ),  
ко ж н о -гал ьв а н и ч ес к о й  реакц и и  (К Г Р ).  П олн ое  психосексуальное  исследо
вание, как  правило , вклю чало  кли н и ч еско е  интервью , о п и сан и е  п равон ару
ш ен и я ,  м ул ьти ф акто р н о е  обследован ие, в том  числе M M P I ,  1Q. п р о е к ти в 
ные тесты  и плети зм ограф и ю . Субъекты  исследования  соверш ал и  сексуаль 
ное  н аси ли е  в о т н о ш е н и и  м уж чин или ж ен щ и н  один  или более раз. возраст 
их ж ертв  — от  д етского  до  подросткового , ти п ы  совер ш ен н ы х  преступле
ний  — с о д о м и я ,  и зн аси ло ван и е  и /и л и  эк сги б и ц и о н и зм .  Результаты и с сл е 
д о в ан и я  п оказали  сущ ествен ную  кор р ел яц и ю  между к л и н и ч е с к и м и  д а н н ы 
ми и результатами ф алл ограф и ческого  обследован ия  с и сп ол ьзов ан и ем  сти- 
мульных м атери алов  C ard /F arra ll .

И м ею тся  о теч ествен н ы е поли граф ы , н а п р и м ер  ком п л екс  М Ц П - 0 6 1 1.02, 
кото р ы й  обесп ечи вает  реги страц и ю  и обработку  6 парам етров  (К Г Р .  груд
н ого  и д и аф р агм ал ь н о го  д ы х ан и я , двигательной  акти в н о сти  и речевых р е 
а к ц и й , сердечного  ритма, АД). О дн ако  актуальны й вопрос  подбора с т и 
мульного  м атериала  в России не реш ался.

М о ж н о  вы делить  три о сн о в н ы е  ф орм ы  и сп ользован и я  п ол и гр аф и и  в 
и с сл едован и и , л еч ен и и  и м он и то р и н ге  сексуальны х преступников .

1. С пециальное т ест ирование  — и с следован и е ,  п р е д н азн а ч ен н о е  для 
о п р е д е ле н и я  правди вости  субъектов и сследован и я  о тн о с и те л ь н о  в о п р о 
сов , касаю щ и хся  о п р еделен н ы х  собы ти й . Здесь преж де всего  им еется  в 
виду о б ъ е к ти в и за ц и я  расстрой ств  п олового  влечени я  (о п р еделен и е  о б ъ е к 
та и п р едп о ч и т аем о й  а к ти в н о сти ) ,  что о с о б ен н о  важ н о  в случаях д и сс и м у -  
л я ц и и  и м ож ет  сп о со б ство вать  адекватн ом у  вы бору мер м е д и ц и н с к о го  ха
рактера.

2. Разоблачающее т естирование. Во многих случаях п реступни ки  нахо 
дятся  на л еч ен и и  п о  поводу одного  п р авон аруш ен и я . В действительности  
число  ж ертв  м ож ет  бы ть  больш е. П ри подобном  обследован ии  сексуальны х 
п ресту п н и ко в  с п о м о щ ью  терап евтически х  програм м  вы является  и сти н н ая  
частота п роти во п р авн ы х  сексуальны х дей стви й , зн ачи тельн о  п р е в ы ш а ю 
щ ая  реальн о  ф иксируем ую .

3. П ериодическое т естирование. С ексуальн ы е преступ н и ки  и м ею т в ы с о 
кую  тен д ен ц и ю  к п о в то р е н и ю  деви ан тн ы х  сексуальны х дей ств и й , р е ц и д и 
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вам. П ери оди ч еское  п ол и гр аф и ч еско е  тестирование  м ож ет б азироваться  на 
вы явл яем о й  д а н н ы м  методом актуальности  деви антны х п е р еж и ва н и й , т.е. 
п р и м ен я тьс я  как  кон троль  в процессе л еч ен и я  и при р еш ен и и  воп роса  о 
сн яти и  при нуди тельн ого  лечения.

Т а к и м  образом , для реш ен и я  ряда задач, входящ их в к о м п е тен ц и ю  су 
д еб н о -п си х и атр и ч еск о й  (к о м п л ек сн о й  судебной сек со ло го -п си х и агр и ч ес -  
кой )  эк сп ер ти зы , требуется соответствую щ ее м ед и ц и н ское  д и аг н о с ти ч е с 
кое оборудовани е , в частности  полиграф .

С ледует пом н и ть ,  что целью  эк сп ерти зы  в отличие от к р и м и н о л о ги ч е с 
кой п р а к ти к и  является  уточнение ди агн ости ч ески х  п р е дп о л о ж ен и й , а не 
и зобли ч ен и е  во лж и. В Л аборатори и  судебной сексологии  Г Н Ц  с и с п о л ьзо 
ванием  ап п арата  «Дельта» ро сси й ск о й  ф и р м ы  «Нова» п роводи тся  к о м 
п лексн ое  п с и хоф и зи ологи ч еское  обследован ие, при котором  о д н о вр е м е н н о  
регистрирую тся  6 парам етров  (грудное и ди аф рагм альн ое  ды хан и е ,  К ГР, 
сердеч н ы й  ритм , двигательн ая  и речевая ак ти вн ость )  при предъявлени и  
слуховых и зрительны х стимулов. В настоящ ее врем я для вы явлени я  с к р ы 
тых сексуальн ы х п редп очтен ий  при м ен яю тся  о п р о с н и к и  4 ти п о в  (п о  полу, 
возрасту, акти вн ости  и сади сти ч ески м  тен д ен ц и ям ).  П рограм м н ое  о б е с п е 
чение п озвол яет  учиты вать  ин диви дуальн ость  реакц и й  испы туем ого  и рас 
считы вать  и н тегральн ы й  парам етр  реакц и й  на различны е тип ы  воп росов  и 
вероятность.

П риведем  к л и н и ч еск и й  при м ер , когда подобное обследован ие  п о зв о л и 
ло  уточн ить  д и агн ости ч еское  п редп олож ени е  о н ап равлен н ости  ф о р м и р у ю 
щ ейся  у испы туем ого  ан о м а ли и  сексуального  влечения.

Испытуемый Т., 1981 г.р., обвинялся в том, что 15.07.1999 г. вместе со своим 
братом в результате ссоры совершил убийство Г., нанеся ему несколько ударов 
ножом в область головы и шеи. Т. и его брат причинили телесные повреждения М. 
путем нанесения ударов ножом в область головы и тела и совершили с ней по два 
насильственных половых акта каждый в естественной форме, после чего насыпали 
ей в открытый рот соли и помочились на нее.

Из материалов уголовного и личного дел, со слов испытуемого известно сле
дующее. Родился от 3-й беременности. Роды были осложнены поперечным положе
нием плода, велись «выдавливанием»; родился в асфиксии, с массой тела 2600 г. 
Мать по характеру спокойная, злоупотребляла спиртными напитками, детям уделя
ла мало внимания. Отеи в с п ы л ь ч и в ы й , «непредсказуемый», агрессивный, страдал 
хроническим алкоголизмом, в 1994—1997 гг. отбывал наказание за совершение 
убийства в пьяной ссоре. Испытуемый имеет троих братьев — все они страдают ум
ственной отсталостью различной степени выраженности. Развивался с отставанием: 
ходить начал в I год 6 мес, фразовая речь появилась позже. В 3-летнем возрасте 
перенес воспалительный процесс в области правого глаза. Со слов испытуемого, 
попал в автомобильную катастрофу, когда отец вел машину в нетрезвом состоянии. 
Терял сознание, находился на лечении в детской больнице в течение 2 мес. С этого 
времени глаз не видит. В дальнейшем от предлагаемой операции по протезирова
нию отказался, дефекта «не замечал и не стеснялся». Лечился у гастроэнтеролога, 
состоял на диспансерном учете по поводу хронического гастрита. С 1988 г. состоит 
на учете в ПНД с диагнозом «олигофрения в степени дебильности», получил II 
группу инвалидности. С 9 лет пошел во вспомогательную школу. В 5-м классе пере
веден родителями в интернат, где учился очень плохо, прогуливал занятия. В деле 
имеется копия акта обследования Т. в школе-интернате от 19.05.1994 г., из которой 
следует, что у него имелось выраженное снижение когнитивных функций, выстав
лялся диагноз «олигофрения в стадии имбецильности, наследственно обусловлен
ная». Был признан комиссией не подлежащим обучению. Из педагогической харак
теристики следует, что Т. никогда не проявлял интереса к учебе, был упрям, груб, 
нечестен, отличался неадекватным и непредсказуемым поведением, агрессивнос
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тью; 4 года работы с ним по индивидуальной программе результатов не дали. Он 
брал пример со старших братьев, употреблял вместе с ними спиртное, мать интере
са к учебе Т. не проявляла. После 7-го класса в возрасте 16 лет был отчислен из ин
терната. Профессии не имел, зарабатывал на временных работах — мыл автомоби
ли. помогал в ремонтных работах, устраивался грузчиком, разнорабочим. Деньги 
тратил на алкоголь, наркотики, любил «красиво одеваться». Со слов испытуемого, в 
возрасте 17 лет он предпринял попытку суицида, когда в состоянии алкогольного 
опьянения вскрыл себе вены, «хотел попробовать, как нож режет тело*. Боли не ис
пытывал, но, когда увидел собственную кровь, испугался и вызвал «скорую по
мощь* В 1997 г. отец с матерью развелись, мать повторно вышла замуж. Отчим 
злоупотреблял спиртным, у Т. неоднократно бывали с ним ссоры и драки. Со слов 
испытуемого, он с 14 лет начал употреблять алкоголь, примерно тогда же стал ку
рить «план», с 17 лет употреблял в течение полугола героин, затем из-за недостатка 
средств перешел на клей «Момент* — с зимы 1999 г. вдыхал его по 3 тюбика в 
сутки. В этот же период у него были периоды ежедневного употребления алкоголя. 
Так. с июня 1999 г. в течение 1 мес Т. ежедневно выпивал по 0,7 л водки. В деле 
имеется характеристика с места жительства, из которой следует, что он склонен к 
обману, хищениям, допускает употребление спиртного в быту, на критику и заме
чания не реагирует, должных выводов для себя не делает, по характеру обидчив, 
вспыльчив.

Из заключения СМЭ трупа Г. известно, что смерть потерпевшего наступила в 
результате травматического шока, вследствие массивной тупой травмы тела на 
фоне острой кровопотсри; обнаружены повреждения, нанесенные твердым тупым 
предметом, возможно, топором-колуном (14 ран) и колюше-режушим предметом, 
возможно, клинком ножа (14 ран). В крови и моче трупа было найдено 2,19 и 
3,05 % этилового алкоголя. Потерпевшая М. на допросе показала, что 15.07.1999 г. 
она со своим сожителем Г. пришла в дом к Т. с бутылкой самогона. Они выпили, 
после чего она с Г. легла спать на террасе. Через некоторое время се разбудили бра
тья Т., стали требовать деньги, а затем начали избивать ее руками и ногами и нано
сить удары ножом. Она выползла на террасу, увидела во дворе лежащего Г. После 
этого Т. заташили ее в дом, совершили с ней по 2 насильственных половых акта во 
влагалище. Она потеряла сознание, а очнулась в тот момент, когда они мочились 
на нее. Из заключения СМЭ М. следует, что у нее имеются двойной перелом VII 
ребра с повреждением легкого, перелом плечевой кости и множественные колото
резаные раны На допросе брат испытуемого показал, что 15.07.1999 г. он, его брат, 
их мать и Г. с сожительницей вместе распивали спиртные напитки, однако мать 
затем ушла. Он разбудил Г.. просил денег на спиртное, а когда Г. выходил из терра
сы дома, нанес ему удар ручкой топора по голове. Г. упал, и испытуемый стал нано
сить ему удары ножом по телу, а сам он — топором. Убедившись, что Г. мертв, ис
пытуемый вытащил тело из дома. Он же пошел будить М., начал наносить ей удары 
руками и ногами, а испытуемый наносил удары ножом. После этого они с братом 
совершили половые акты во влагалище М. На допросе испытуемого его показания 
совпадают с показаниями брата, за исключением того, что он отрицал совершение 
с М. половых актов. 16.11.1999 г. Т. была проведена судебно-наркологическая экс
пертиза. Экспертная комиссия пришла к выводу, что Т. страдает алкоголизмом 2-й 
стадии и олигофренией в степени средневыраженной дебильности и нуждается в 
применении к нему принудительного лечения в соответствии со статьями 97—104 
УК РФ; принудительное лечение ему не противопоказано.

23.11.1999 г. Т. была проведена СМЭ. На разрешение экспертов был поставлен 
вопрос о том, имеются ли в области половых органов Т. какие-либо повреждения, 
аномалии развития, рубцы, опухоли, которые препятствовали бы совершению по
ловою  акта. Со слов испытуемого следовало, что он до преступления половой жиз
нью не жил. половых актов с М. не совершал. Каких-либо препятствий для совер
шения Т. полового акта в области половых органов обнаружено не было. Во время 
стационарной СПЭ он полностью ориентировался в месте, времени, собственной 
личности. Мышление характеризовалось как последовательное, примитивное, кон
кретное. Отмечалась бедность знаний и словарного запаса. С тестами на сравнение 
и обобщение справлялся с трудом. Нарушений памяти и внимания не выявлено.
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О правонарушении сообщил, что они выпили 4 бутылки водки на троих, затем у 
него и брата возникла ссора с потерпевшим, он ударил его 3 раза ногой и ушел. Ви
новным себя не считал. Судебно-следственную ситуацию понимал правильно. Себя 
считал психически здоровым. В отделении вел себя упорядоченно, режим не нару
шал.

При обследовании в ГНЦ им. В. П.Сербского выявлено следующее. Соматичес
кое состояние: жалобы на кашель с мокротой, головную боль, тупую боль в грудной 
клетке. Общее состояние удовлетворительное. Кожные покровы физиологической 
окраски, видимых отеков нет. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет, частота 
дыхания 20 в минуту. Тоны сердца приглушены, ритмичные, пульс 86 в минуту, 
АД 120/70 мм рт.ст. Живот мягкий, умеренно болезненный в эпигастрии. Печень 
у края реберной дуги. Симптом поколачивания слабоположительный с обеих сто
рон.

Заключение консультанта-терапевта: алиментарная дистрофия.
Неврологическое состояние: менингеальных симптомов нет, гидроцефальная 

форма черепа, асимметрия лицевого черепа, левая глазная щель больше правой, от
сутствует движение правого глазного яблока, асимметрия носогубных складок, лег
кая девиация языка вправо; сухожильные рефлексы оживлены, брюшные — уме
ренно выражены. Слабоположительный симптом Якобсона—Ласка с обеих сторон. 
В позе Ромберга устойчив. Незначительное расширение вен глазного дна левого 
глаза. На ЭЭГ — выраженные диффузные изменения биоэлектрической активности 
мозга органического характера с признаками значительной дисфункции неспеци
фических срединных, преимущественно мезенцефальных, структур. На эхоэнцефа- 
лограмме имеются признаки легкой гидроцефалии, смещение срединных структур 
отсутствует.

Замючение консультанта-невропатолога: последствия патологии раннего пе
риода развития и повторных травм головы.

Заключение консультанта-окулиста: правосторонний анофтальм.
Психическое состояние: в кабинет входит крайне неохотно, после повторных 

приглашений; контакту доступен формально; садится боком к собеседнику, резко 
выдвигая стул; закидывает ногу на ногу, закрывает лицо ладонью. Поза пренебре
жительно-напряженная, изменчивая на протяжении беседы: вначале сидит прямо, 
перебирает складки одежды, затем откидывается на спинку стула, ставит ногу на 
сиденье. Лицо асимметричное, преобладает мимика нижней части лица — неаде
кватно дурашливо улыбается, ухмыляется. Взгляд отводит в сторону или в пол, ви
зуальный контакт сохраняется только в момент обращения по имени. Жесты носят 
эксцентрический характер. Манерно поворачивает кистью, резко выбрасывая паль
цы, сопровождая жесты циничными грубыми выражениями. Голос громкий, инто
нации маломодулированиыс, часто делает паузы, затрудняется в подборе слов. Речь 
крайне примитивная, доступны лишь конкретные понятия. Отказывается отвечать 
на поставленные вопросы, со злостью и раздражением заявляет, что ему все надое
ло. Отвечает крайне агрессивно, не в плане заданного, односложно. Подолгу де
монстративно молчит, уставившись в стену. Отказывается говорить о правонаруше
нии. На вопрос, откуда он приехал, отвечает: «Выполз из земли». На беседах с вра
чом обнаруживал в речи множество аграмматизмов: «претенции*, «уборщница»; ис
пользовал фразы, предложенные собеседником. На вопросы отвечал не сразу, обду
мывал, иногда отказывался отвечать. Легко аффектировался, озлоблялся. Сообщал, 
что не имеет никаких увлечений, любит гулять или смотреть по телевизору мульт
фильмы и боевики. Цинично и грубо говорил о том, что никого не любил и не 
питал теплых чувств к людям: «Всех надо давить*. Рассказывал, что часто испыты
вает вспышки необоснованной агрессии, ярости, когда «хочется кого-то убить*, 
ударить человека без всякой причины, и, пока не ударит, ему «не по себе*. При 
этом озлоблялся, повышал голос, жестикулировал. Рассказывал, что после присту
па агрессии «трезвеет», чувствует облегчение. С ухмылкой сообщат, что вполне 
может «замочить* и мать, и братьев, когда те начинают его раздражать. Себя харак
теризовал как «бешеного», непредсказуемого, утверждая, что пошел характером в 
отца; сообщал об этом с гордостью. Картину правонарушения полностью восстано
вить не мог. однако запамятование отрицал: «У меня так — день помню, день не
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помню». Как одну из причин совершения правонарушения называл месть за уби
тую когда-то давно собаку. Затем с некоторой рисовкой сообщил, что «хотел поиг
рать в боевик, узнать, как на самом деле убивать, попробовать, как нож входит в 
тело человека». С удовольствием приводил подробности, например, сколько раз на
носил удары ножом. Сравнивал свои переживания в момент нанесения ударов 
ножом с ощущениями во время забоя кур, свиней, при питье свиной теплой крови. 
Рассказывал, что во время совершения убийства Г. кричал, но испытуемому было 
приятно слышать его крики, а затем «тихое бормотание». Далее он проверил, жив 
ли тот, приложив ладонь к области сердца, и ударил еще раз по голове. Достал у 
жертвы деньги, скинул труп в канаву. После содеянного почувствовал облегчение, 
некоторое расслабление: «Как будто и не было ничего». В последующем на фоне 
головной боли и сниженного настроения сообщал, что не знает, зачем совершил 
убийство: ссылался на опьянение. Демонстрировал положительные невербальные 
эмоции (улыбка, ухмылка) при разговоре о трупах, отрезанной голове; рассказывал, 
что отец совершил убийство у него на глазах. Гордился совершенным «мокрым 
делом», демонстрировал соответствующую татуировку. Однако категорически отри
цал изнасилование М., говорил, что не знает, чем с ней в чулане занимался ее брат. 
При вопросах, касающихся изнасилования, отворачивался, отводил взор, закрывал 
глаза, замолкал, раздраженно отвечая: «Не было ничего», «не знаю я». При этом 
прекращал ухмыляться, жестикулировать, только нервно качал ногой. Высказывал 
намерения завершить убийство М., так как она оклеветала его; называл се прости
туткой. На вопрос о наличии поллюций стал рассказывать о кошмарных сновиде
ниях, во время которых видит убитого им Г., выпивает с ним, ругается, убивает его, 
ищет место, чтобы спрятать труп. Предъявлял множество жалоб на боли в грудной 
клетке, головокружение, бессонницу, головные боли, кашель, слабость; рассказы
вал. что дважды в стационаре кружилась голова, падал на пол без потери сознания, 
шла носом кровь. Заявлял, что будущее его не беспокоит, заключение в тюрьму его 
не пугает Опасался только «статьи за изнасилование». Мышление можно охаракте
ризовать как примитивное, конкретное. Не способен к отвлеченным понятиям, 
обобщениям. Интеллект значительно снижен, с трудом мог читать, написать свою 
фамилию и имя. Фон настроения неустойчив, внимание крайне неустойчиво. Рас
стройства восприятия отрицал. Критическая оценка ситуации и своего состояния 
формальная и неадекватная.

При экспериментмьно-психологическом исследовании у испытуемого обнаружи
вается на фоне слабо сформированного и неустойчивого мотива экспертизы спо
собность к выполнению только основных мыслительных операций на низком уров
не с использованием функциональных, наглядных и конкретных признаков, лишь 
на стимульном материале невысокой степени сложности в условиях жесткой кор
рекции. Объем памяти снижен. Темп умственных действий замедленный, отмеча
ются прссышаемость, выраженная утомляемость. Для испытуемого характерны 
личностная примитивность, ограниченность круга интересов, эмоциональная ог- 
рубленность, слабо сформированное чувство эмпатии, ориентация на мнения и 
оценки значимого окружения; отмечаются эмоциональная неустойчивость с реак
циями вспыльчивости, раздражения, злобы, низкие ресурсы эмоционально-волево
го контроля поведения.

Сексологическое исследование. Родительскую семью испытуемый характеризует 
формально. Детьми в семье никто не занимался. Отец и мать часто выпивали, руга
лись и дрались. Из родителей выделяет отца, потому что похож на него внешне и 
по характеру. Тот научил его работать — класть плитку, красить, трудиться в огоро
де. С 12 лет отец отсутствовал, отбывая наказание за убийство. Когда испытуемому 
было 16 лет, появился отчим, который также злоупотреблял алкоголем, отличался 
взрывным характером. Взаимоотношения с ним были конфликтными. В игрушки 
играть не любил. Припоминает, что, возможно, играл с машинками. Общался со 
сверстниками, преимущественно с мальчиками, в среде которых лидером не был. 
Близких друзей не имел, привязанности ни к кому не испытывал. Издевался над 
животными — душил кошек, подвешивая их на веревке. Книг никогда не читал, 
нравилось смотреть видеофильмы со сценами драк, боевых состязаний. Интерес к 
противоположному полу появился в возрасте 13 лет. Не стеснялся проявлять сим
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патии к девочке, но иногда мог ударить ее, обидеть. Влюбился в 16 лет в девушку 
своего возраста, страдающую наркоманией. Дружил с ней около 2 мес, ухаживал, 
делал подарки, дарил цветы, конфеты. Нравилось с ней разговаривать, приятно 
было целоваться, обнимать ее. Приблизительно в 16—17 лет у испытуемого появи
лись эротические фантазии и сновидения, во время которых представлял поцелуи и 
ласки с девушками. Первая эякуляция в 14 лет при мастурбации. Поллюции с 
14 лет, с этого же возраста начал мастурбировать, обычно 1—2 раза вдень. Первый 
сексуальный контакт в 16 лет по его инициативе. Половой акт протекал с оргазмом 
и эякуляцией. Нравились поцелуи, ласки; любил ласкать грудь и половые органы 
женщины. В позах предпочитал положения сверху и сзади. С началом половой 
жизни мастурбировать стал реже — 1—2 раза в неделю. С любимой девушкой рас
стался спустя 1,5 года по собственной инициативе. Жениться не планировал: 
«Одному лучше*. Дальнейшие сексуальные контакты чаше происходили со случай
ными женщинами, преимущественно с проститутками. Предпочтений не было, 
нравились «просто симпатичные*. Половые акты в основном были в состоянии ал
когольного опьянения, иногда с задержкой или отсутствием эякуляции, что очень 
раздражало и злило. Испытывал потребность в половых контактах каждый день. 
Бывало так, что заработав деньги, мог все отдать за проститутку. Всех женщин на
зывает «курицами*, потому что они глупые, а над глупыми «можно поиздеваться*. 
О необходимости менять партнершу говорит: «Выпил, взял ее и выкинул как 
кошку*. Анально-генитальные контакты отрицает. Во время пребывания в следст
венном изоляторе был половой контакт с мужчиной (фелляция), впечатления от 
которого не отличались от гетеросексуального.

Соматическое состояние: диспластичсский тип конституции — инфантильно- 
гранильный микросоматик; оволосение лобка по женскому типу, с 14 лет; на под
бородке редкие волосы, бреет усы 1 раз в неделю. Половая система: половой 
член — длина 11 см, окружность 11 см; мошонка — тонус ослаблен, пигментация 
слабо выражена; яички: правое 6x4 см, левое 6x3 см, консистенция тугоэластичес
кая, болезненности нет; придатки: консистенция эластическая, болезненности нет. 
Половая конституция: слабый тип, ИТ =  76 (гинекоморфия), РЕ =  102,4 (нормо
стеник).

Диагноз: гиперролевое поведение с агрессивно-садистическими тенденциями. 
Тотальная задержка пубертатного развития.

К ар и кату р н ая  д ем о н с тр а ти вн о сть  поведения с п одростковой  бравадой , 
стрем лен и ем  д о м и н и р о в ат ь ,  д ек л ар и р о в ан и ем  п рен ебреж и тельн ого  о т н о 
ш ен и я  к ж ен щ и н ам , п одч ерки ван и е  своей  агресси вн ости , м уж ественности  
п о зволяю т говори ть  о  гиперролевом  поведении.

П си хи атри ч ески й  д и агн о з  о л и го ф р е н и и  с о м н е н и й  не вы зы вает , как  и 
эк с п е р тн о е  реш ен и е  о  н евм ен яем о сти ,  о д н ак о  п р и влекаю т  в н и м ан и е  с а 
д и сти ч ес к и е  тенденции, п р о я вл я ю щ и е ся  сн ачала  в препубертатном  возрас
те в с тр ем л ен и и  мучить ж и вотн ы х , затем во зн и кает  р ел а к с а ц и о н н ы й  э ф 
ф ек т  ф и зи ч е с к о й  агрессии , о тм еч е н н ы й  в обоих  крим и налах . О д н ак о  в р е а 
ли зац и и  этих  т е н д ен ц и й  есть  и отличия: м н ож ествен н ость  ударов, о тчетли 
вое чувство удовольствия  в эп изоде  с Г., что позволи ло  п редп олож ить  п р е 
и м ущ ествен н ую  их н ап р авл ен н о сть  на объект  м уж ского  пола.

В табл. 6.1 представлен  ран говы й  итог ответов на рахтичны е ти п ы  во 
просов  (р  — релеван тн ы е , н ап р авл ен н ы е  н еп оср ед ствен н о  на вы явлен и е  
сексуальн ы х  п редп очтен и й  по полу; к  — к он трольн ы е , отр аж аю щ и е  сверх
ц е н н о с ть  сексуальн ой  сф ер ы ; вк  — вн етем ны е к он трольн ы е , о траж аю щ и е 
реак ц и и  на си ту ац и ю  эксп ер ти зы ; с — ск р и н и н го в ы е ,  касаю щ и еся  б и о гр а 
ф и ч еск и х  собы ти й ; н — нейтральны е ор и ен ти р о во ч н ы е , отр аж аю щ и е  уро
вень  вн и м ан и я) .

Т ак и м  образом , результаты п с и хоф и зи ологи ч еского  и сследовани я  п о 
зволили  сделать  следую щ ие выводы: 1) испы туем ы й настроен  на со кр ы ти е
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и н ф о р м а ц и и  о своей  сексуальной  сф ере; 2) вы является  эм о ц и о н ал ьн а я  з н а 
чим ость  влечени я  к л и ц ам  своего  пола и вступления с н и м и  в сексуальны й 
контакт.

Т а б л и ц а  6.1. Ранговый итог интегральных реакций на вопросы

Вопросы Ответы

1 вк Да ш ш ш ш щ ш т 0,75
2 к Нет 0,41
3 р Нет 1,00
4 кр Нет 0,46
5 р Нет Ш & . . :-,л- & 0.79
6 к Нет 0,30
7 н Да 0,75
8 р Нет 0.82
9 к Нет 0,17

10 н Да 1 10,00
11 вк Нет ш в ш ш 0,38

В заклю чен и е  отм стим , что работа по  п р и м ен ен и ю  р ассм отрен н ой  м е
тодики  тол ько  разверты вается  и в ходе ее возни кает  м ного  методических 
проблем , требую щ их изучения и ан ализа , о дн ако  п е р сп екти вн ость  д ан н о го  
подхода не вы зы вает  сом н ен и й .



Г л а в а  7

Психологические методы исследования

7.1. Психологические методы в сексологии
П си хологи чески е  методы д остаточн о  ш и р о к о  п р и м ен я ю тся  для  р еш е

ния р азли ч н ы х  задач в сексологии . Эти задачи п р е и м ущ ествен н о  о п р е д е л я 
ются п р о б л ем ам и  адап тации  и к оррекц и и  сексуальн ой  пары  или и н д и в и 
дуума, что обусловливает  необходи м ость  п р и м ен ен и я  методов, которы е п о 
зволили бы  вы явить  су щ ествен н ы е показатели психологической  дезад ап та
ции и н д и ви да  и о б о зн ач и ть  вы зы ваю щ и е ее ф акторы . О собую  роль  п р и 
обретает  д и а г н о с т и к а  п артн ерского  взаи м одействи я  в паре . К ак отм ечает  
Г.С. В аси льч ен ко  (1990), лю бое  сексуальн ое  п р о я вл ен и е ,  вплоть  до  самых 
эл ем ен тарн ы х , ад ек ватн о  реализуется только  в рам ках  м еж ли ч н о стн о го  в за 
и м одей ствия . В к о н ц е п ц и и  пяти б рач ны х  ф акто р о в  [В аси льчен ко  Г.С., Ре- 
ш етн я к  Ю .А., 19 7 7 1 психологич ески й  ф акто р  зан и м ает  особое  п олож ен и е , 
на нем ф окуси рую тся  все другие (м атери альн ы й , ф и зи ч е с к и й ,  культураль
н ы й , сек с у ал ьн ы й ) ,  и м е н н о  он оп ределяет  един ство  и целостн ость  ч елове
ческого  п оведени я . В общ ей  структуре б рач ного  взаи м одействи я  этот  ф а к 
тор  подразум евает  с о о т н о ш ен и е  ли ч н о стн ы х  осо б ен н о стей  обоих  супругов, 
прежде всего их характеров  и ролевы х п ри тязан и й . О р и ен ти р о вк а  в п с и х о 
ло ги ч еск и х  м еханизм ах  взаи м одействи я  между п артн ерам и  пом огает  с е к с о 
патологу  д и ф ф е р е н ц и р о в а т ь  к о н ф л и к тн ы е  зон ы  от  н еи сп о льзо ван н ы х  п с и 
хологически х  резервов , при оп о р е  на которы е возм ож н о  п о строен и е  р е 
зультативной  л еч еб н о -р е а б и л и та ц и о н н о й  тактики .

В о теч ествен н о й  психологии  разработаны  сп ец и ал ьн ы е  м етоды , п о зв о 
л я ю щ и е  исследовать  с п е ц и ф и к у  о тн о ш ен и й  между партнерам и.

Т ак ,  м етоди ка  «С табильность  брака» (С Б )  создана З.А. Я н к о в о й  (1978) 
для  о п р е де л е н и я  уровня  стаби льн ости  о тн о ш ен и й  в суп руж еской  паре. 
Д ан н а я  а н к е т н а я  м етодика п озволяет  изучать стаби льн ость  о т н о ш е н и й  
о п о с р ед о в ан н о  путем и сследовани я  и н диви дуальн ой  удовлетворен ности  
партн еров . Ф а к т о р а м и ,  в л и я ю щ и м и  на стабильность  о т н о ш е н и й  в д а н н о й  
м одели, явл яю тся  согласован н ость  супругов по ряду зн а чи м ы х  для  сем ьи 
проблем , в за и м о п о н и м а н и е  и э м о ц и о н ал ь н а я  и д е н ти ф и к а ц и я  с п артн ером , 
глубина и п родолж и тельн ость  к о н ф л и к то в .  И м ен н о  эти  ф ак то р ы , п о  м н е 
ни ю  автора, являю тся  важ н ы м и показателям и  стаби льн ости  супруж еских  
о т н о ш ен и й .

М етоди ка  «С тиль  супруж еских  в заи м оотн ош ен и й »  Т .М . М и ш и н о й  
(1978) п о зво л я ет  исследовать  характер  м еж л и ч н остн ы х  в заи м о о тн о ш е н и й  в 
паре. Д а н н а я  м етоди ка  является  адап тацией  м етодики  исследовании  п р и н я 
тия р еш ен и й  в суп руж еской  паре, предлож ен н ой  J. Collins (1971). В м о д и 
ф и ц и р о в а н н о м  вари анте  м етодика п озволяет  вы делять р азл и ч н ы е  модели 
о т н о ш е н и й  между супругами: 1) д о м и н и р о в ан и е  одного  из супругов: 2) с о 
вм естн ы е р еш ен и я : 3) раздельны е р еш ен и я . На материале ан али за  групп 
н евр о ти ко в  автором  вы делен ы  три тип а  невротических  о т н о ш ен и й  в парах:
1) «соперничество»: 2) «псевдосотрудничество»: 3) «изоляция» . П ричем  
прослеж ен а  св я зь  между ти п ом  о тн о ш ен и й  и ф о р м о й  невроза. Т ак , при  о т 
н о ш ен и я х  «соперничество»  и «изоляция» п роявляется  тен д ен ц и я  к связи

219



м еж ли ч н остн ого  к о н ф л и к та  п реим ущ ествен но  с истерическим  характером  
к о н ф л и к та  больн ого  н еврозом , при «псевдосотрудничестве» — н евр астен и 
ческий  вариант. Другая  методика этого же автора [цит. по Д ей н ега  Г.Ф.. 
19811, вы я вл яю щ ая  сочетани е иерархии актуальных потребностей  (С И А П ),  
п р и м ен я л ась  для целей сем ей н ой  д и агн ости ки  и сем ей н о й  психотерапии . 
В рамках этого  метода каж дом у из партнеров  предлагаю т расп олож ить  и е 
рархи чески . по степ ени  зн ачи м ости , те м ом енты  сем ей н о й  ж и зн и ,  в к о т о 
рых необходи м о  достигнуть  согласия  для гарм он изац ии  отн о ш ен и й .  П р и 
м ен ен и е  этой  м етодики  позволяет  выделить ин дивидуальны е актуальны е 
потребн ости  и сравн и ть  их со о тн о ш ен и я  у партнеров. Р ассогласован ие в 
иерархиях потребностей  может указать на сущ ествование актуального  к о н 
ф л и кта  и  м ехан изм ы  его ком п ен сац и и .

Д ля  исследовани я  о тн о ш ен и й  между супругами м ногие авторы  о тм еч а 
ют э ф ф е к ти в н о с т ь  п р и м ен ен и я  методики диагностики  м еж ли ч н остн ы х  от 
н о ш ен и й  — Д М О  Т. Л и ри  (Leary Т., Coffey I., 1969; цит. по: С о б ч и к  Л .Н .,  
1990]. М етодика  п озволяет  изучать структуру образа  «Я» и систем у м еж лич 
ностн ы х о т н о ш е н и й  индивида (С обчи к  Л .Н .,  1972— 1990J. И м ею тся  резуль
таты у сп еш н ого  ее п р и м ен ен и я  при изучении и к оррекц и и  сем ей н ы х  к о н 
ф л и к то в  с исп ол ьзован и ем  особен ностей  взаи м ны х о ц е н о к  супружеских 
пар в контексте  проблем , свя зан н ы х  с сексуальны м и расстрой ствам и  (Ва
си л ьч ен к о  Г.С., Р еш етн як  Ю.А., 1972, 1979J. М о д и ф и ц и р о в а н н ы й  вариант 
м етодики  п озволяет  до п о л н и тел ьн о  исследовать стабильность  л и ч н о сти , 
сб ал ан си р о ва н н о с ть  о тн о ш ен и й  в паре (Р еш етн я к  Ю.А., 1978(. Так , для 
д и агн о сти ки  м еж ли ч н остн ы х  о т н о ш ен и й  в семье испы туем ом у предлагает
ся  оп и сать  свое идеальное «Я», а затем дать оц ен ку  ж ене (мужу) и идеалу 
ж ен ы  (мужа). Рассогласован ие идеала с актуальны м образом  о ц ен и ваем ого  
л и ц а  является  то н к и м  ин дикатором  когн и ти вн ого  д и сс о н ан са  у обследуе
мого. Б ази сн ы м и  являю тся  два асп екта  о тн ош ен и й : д о м и н и р о в а н и е —под- 
ч и н яем ость ,  а гресси в н ость—доброж елательность .

М ногие авторы  отм ечаю т эф ф ек ти в н о сть  п р и м ен ен и я  к о м п л ек с а  м ето
д и к  для и зучен ия  различны х асп ектов  взаим одействия  партнеров. Больш ой 
п оп улярн остью  пользую тся стан дарти зи рован н ы е ли ч н о стн ы е  и характеро 
л оги ч ески е  м етодики  (M M P I .  16 -ф акторны й о п р о с н и к  ли ч н о стн ы х  качеств 
Кеттсла, тест  Л е о н гар д а—Ш м и ш ек а)  для исследовани я  ф акторов ,  обуслов
л и ваю щ и х  сексуальн ы е ди сгарм он и и . В.В. К риш таль, Н .К . А гиш ева (1995) 
о п и сы ваю т  возм ож н ость  и спользовани я  этих методик в рамках п сихологи
ческого  о б есп еч ен и я  сексологического  исследования для си стем н ого  реш е
ни я  ко м п л ек с н ы х  проблем  коррекц ии  сексуального  здоровья.

Г.Ф. Д ей н ега  (1981) предложил использовать  ком плекс  м етодик  (M M P I ,  
о п р о с н и к  Кеттсла. С Б ,  С И А П ) для изучения уровня развития взаи м о дей ст 
вия в паре с целью  разработки тактики  эф ф ек ти в н о й  психотерапии  сексу
альны х пар. А втором выделены на осн о ван и и  этих методов парам етры , о ц е 
н и ваю щ и е  со сто я н и е  пациента  и в заи м оотн ош ен и я  в паре: психическая  
н о р м а-п ато л о ги я ,  стаби льн ость-н естаби л ьн ость  в заи м о о тн о ш е н и й , н а л и 
чие актуальны х психологических  потребностей  в поддерж ке партнера. По 
м н е н и ю  автора, п одобн ы й  подход п озволяет  то н к о  ан али зи ровать  п р о ц ес
сы , п рои сходящ ие в сексуальной  паре, и определить  глубину п редп олагае
мого психотерап евтического  вмеш ательства.

И зучая структуру внутри ли чн остны х и м еж личностн ы х о т н о ш е н и й  в 
к о м п л ек с н о й  психологической  диагностике  сексологических  больны х, 
К.В. П од ш и вал о в  и В.П. К о л ом и ец  (1996) использовали м етодики  M M P I, 
Д М О , о п р о с н и к  Кеттела, тест рисун оч н ой  ф рустрац ии  Розенцвейга. На о с 
н о в ан и и  своего  исследовани я  авторы  сделали вывод о  том , что наличие
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сексуальн ы х расстрой ств  оказы вает  вли ян и е  на внутри - и  м еж л и ч н о стн ы е  
о т н о ш е н и я  п ац и ен тов ,  п ри водя  к д и сгар м о н и и  в о тн о ш ен и ях .  Д и с г а р м о 
н и ч н ы й  характер  этих  о тн о ш ен и й  м ож ет являться  ф акто р о м , усугубляю 
щ им теч ен и е  б олезни  и о тн о ш ен и е  больн ого  к заболеванию . А вторы под
черкиваю т, что результаты ан ализа  внутри - и м еж л и ч н о стн ы х  о тн о ш ен и й  
п о зво л я ю т  сексоп атологу  определи ть  стратегию  и такти ку  эф ф е к т и в н о й  
работы  с сек с о л о ги ч еск и м и  больн ы м и.

В последн ее  врем я исследователи отм ечаю т н еобходи м ость  и н д и ви ду а
ли зац и и  п сихологич еского  исследовани я  в сексологии . П ри этом  им еется  в 
виду изучен ие и н ди ви дуальн о-п си хологи чески х  осо б ен н о стей  для  вы деле
ни я  ин диви дуальн ы х  ф акторов ,  обусловливаю щ и х д и сгар м о н и ю  п а р тн е 
рски х  о т н о ш е н и й .  Т ак , К.В. П о д ш и вал о в  и В.П. К о л о м и ец  (1996) п ри водят  
д ан н ы е  и сследовани я  вли я н и я  ак ц ен туац и й  характеров м уж чин на ф о р м и 
р о ван и е  сексу ал ьн о -п си х о л о ги ч еско й  д и сгар м о н и и  в парах. Ц ель  работы  
заклю чалась  в у стан о вл ен и и  при чи н  и условий  ф о р м и р о в а н и я  сексуальн ого  
п оведен и я  м уж чи н  с ак ц ен ту ац и я м и  характера разны х тип ов , а такж е  в о п 
ределен ии  зави сим ости  сексуальны х д и сгар м о н и й  в партн ерской  паре от 
соч етан и я  различ ны х ти п о в  акц ентуац ий  характера. Б ы ли п р и м ен ен ы  сл е
дую щ и е м ето д и ки  и методы: M M P I,  о п р о с н и к  Л ео н гар д а— Ш м и ш е к а ,  о п 
р о с н и к  Кеттел, Д М О , тесты  совм ести м ости  характера и б р ач н о й  с о в м ес ти 
мости . С о гл асн о  результатам исследован и я , в разви ти и  с е к с у ал ьн о -п си х о 
л оги ч ески х  д и с г а р м о н и й  ак ц ен туац и и  характера у м уж чин могут выступать 
в качестве п р и ч и н н о го  и усугубляю щ его ф ак то р а  (80 % случаев). П ри р аз 
витии сексуальн ой  д и с гар м о н и и  у ж ен щ и н  м ож ет прои сходить  т р а н с ф о р 
м аци я  скр ы то й  акц ен ту ац и и  в явную . А вторы такж е отм ечаю т, что п си хоте
рап ия  д о л ж н а  б ы ть  д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о й  в соответствии  с л и ч н о стн ы м и  
о с о б ен н о стя м и  обоих  п артн еров  и н ап р авл ен н о й  на сглаж и ван и е  зао ст р ен 
ных черт характера и сексуальн о-п си хол оги ч ескую  адап тац и ю  партнеров. 
Р.А. Грачев (1993), изучая влияни е  акц ентуац ии  характера на сексуальн ую  
д и сгар м о н и ю , показал , что о н о  не всегда м ож ет при водить  к н ар у ш ен и ям  
сексуал ьн ого  здоровья. Это, по м н ен и ю  автора, связан о  с н ап р авл ен н о сть ю  
л и ч н о стей  партн еров ,  ц е н н о с тя м и ,  ролевы м и п о зи ц и я м и  в семье и др.

О собую  актуальность  в психологическом  исследовани и  в сексологи и  
при обретает  п р и м ен ен и е ,  п о м и м о  тр ад и ц и о н н ы х  тестов, м етодик , п о зв о л я 
ю щ их оп редели ть  с п е ц и ф и к у  полового  с ам о с о зн ан и я .  Т ак , Б .М . В орник, 
Т .В. Говорун, Н .С . К роль  (1996), изучая особен н о сти  п олоролевого  и с е к 
суального  п оведени я  транссексуалов , использовали  наряду с т р а д и ц и о н н ы 
м и  м етоди кам и  (M M P I ,  Л еонгард , о п р о с н и к  К еттела), о п р о с н и к  S. Bern 
(1978), п о зв о л я ю щ и й  установить  особен н о сти  полоролевой  иден тич ности  
индивидуум а. П о  результатам исследовани я  авторы  п р и ш ли  к выводу, что 
н езави си м о  от  б и ологи чески х  ф ак т о р о в  в ран нем  онтоген езе  тр ан с сек су а 
лов  в той или  иной  степ ен и  наблю дались  патология  полового  восп и тан и я  
или отсутствие ад екватн ого  образа  полоролевого  п оведени я . Чем  сильнее  
о ж и д ан и я  окруж аю щ и х  блокирую т ли ч н о стн у ю  сам орегуляц и ю  и н диви да в 
ж елаем ом  поле, тем больш е о н и  явл яю тся  стрессоген н ы м  ф ак то р о м , обу
сл о вл и ваю щ и м  в о зн и к н о в е н и е  акц ен ту ац и й  личности .

В работе, п о с в я щ е н н о й  исследовани ю  роли стереоти п ов  п олоролевого  
п оведени я  в сексуальн о-п си хол оги ч ески х  дисгарм он и ях , Б .М . В орник , 
Т.В. Говорун (1996) такж е  и спользовали , п о м и м о  стан дартн ы х м етодов и с 
след ован и я  л и ч н о с т и ,  м етодику  S. Bern. С огласн о  п олуч ен н ы м  авторам и 
результатам , сексуал ьн о -п си х о л о ги ч ески е  д и сгар м о н и и  и п ол овы е р а с 
стройства  п ревалировали  среди тех пар , где партнеры  п р и держ и вали сь  т р а 
д и ц и о н н ы х  моделей ж ен ск о го  и м уж ского  п оведени я , т.е. о гр ан и ч ен и я  п о 
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ловы х ролей  стер ео ти п и зи р о ван н ы м и  представлени ям и  общ ества о  норм е и 
о тк л о н ен и я х  зн ач и тельн о  суж аю т пути д ости ж ен и я  м еж ли ч н остн ой  гарм о
н и и ,  а такж е с ам о о ц ен к и  «Я» муж чины  или ж ен щ и н ы  во всех сф ерах  ч ел о 
веческого  бы тия .

Д л я  и ссл едован и й  характерологических  особен ностей  и их связи  с с е к 
суальностью  достаточн о  усп еш но  при м еняется  о п р о с н и к ,  созд ан н ы й  
А йзен ком  (ЕР1), которы й  позволяет  изучить взаи м озависи м ости  сексуаль
ного  п оведени я  и тип а  характера. Н апри м ер , экстраверты , н езави си м о  от 
пола, благодаря больш ей общ ительн ости  и откры тости  акти вн ее  и н тр о в ер 
тов устан авливаю т кон такт  с ли ц ам и  п роти вополож ного  пола. О дн ако  ин- 
троверти рован н ы е  ж ен щ и н ы  чащ е предпочитаю т одн ого  сексуального  
партнера  в отличие от  м уж чин -и н тровсртов ,  которы е в этом  о тн о ш ен и и  не 
отличаю тся  от экстравертов  [цит. по: Кон И .С .,  1988].

И сследован ие  связи  тип ов  характера с о соб ен н остям и  сексуальности  
проводи тся  в работах отечествен ны х  авторов. П о д ан н ы м  Г.С. В асильченко  
и Ю.А. Р еш етн я к а  (1977), п ри ч и н о й  сексуальны х расстройств  в 16,6 % слу
чаев являю тся  врож ден ны е ан ом али и  структуры л и ч н о сти , из которы х на 
акц ен ту ац и ю  отдельны х черт  характера приходится  62 % и на п с и х о п а
тию  — 38 %. И сследован и я  В.В. К риш таля  (1988), как и д ан н ы е  А.Е. Л и чко  
(1982), свидетельствую т о сущ ествовании  зави сим ости  сексуальны х п р о я в 
л ен и й  от тип а  акц ентуац ии  черт характера. Так , при ги п ерти м н ом  тип е  а к 
центуаций  отм ечаю тся  и раннее пробуж дение либидо , начало  половой 
ж и зн и  и  н али чи е  мастурбации; для л абильного  тип а  характерны  ф л и р т  и 
ухаж ивание без п о п ы то к  к половой ж и зн и ; при астен он евроти ческом  типе 
наблю дается  сексуальная  астен ия ; при сен си ти вн о м  тип е  — убеж денность  в 
своей  сексуальн ой  н е п о л н о ц ен н о сти ; при п сихастен ичном  тип е  — ран нее  
сексуальное  развитие , и н тен си вн ая  мастурбация; при ш изои дн ом  тип е  — 
богаты е эроти ч ески е  ф ан тази и , соп ровож даю щ и еся  м астурбацией при 
вн еш н ей  асексуальности ; для  эп илеп тои дн ого  типа акц ентуац ии  характер
ны  сексуальн ы е эксц ессы  и склон н ость  к садистическим  тен д ен ц и ям : для 
истероидного  — театральность , дем о н стр ац и я  сексуальны х переж иваний ; 
для  неустойчивого  тип а  — задерж ка сексуального  развития. В.М. М аслов и 
соавт. (1983) считаю т, что различны е варианты  д еви ац и й  сексуального  р аз 
вития обусловлены  тем и или и н ы м и о соб ен н остям и  ли ч н о сти  или чертами 
характера. Т ак , задерж ка психосексуального  развития  нередко сочетается  с 
патохарактерологически м  развитием  ли ч н ости  и астен и ч ески м , психасте
н и ч е ск и м  или истери ч ески м  ти п ом  психопатии. В то же время В.В. К ри ш - 
таль (1988) отм ечает , что половы е д еви ац и и  могут наблю даться  и при отсут
ствии патологических  черт характера и что нельзя четко  на осн ове  н аруш е
ни я  психосексуальн ой  о р и ен тац и и  охарактеризовать  лич н ость ,  или н а о б о 
рот.

Е.Т. С о к о л о в а  (1989) при водит  результаты п ри м ен ен и я  проекти вны х 
м етодов для  и сследовани я  и скаж ен и й  полового  сам о со зн ан и я  и образа  ф и 
зического  «Я» у ж ен ш и н -тр ан ссексу ало в  (методика ко свен н о го  исследова
ния с ам о о ц ен к и  — К И С С , ТАТ, Д е м б о —Р убинш тейн , рисунок  человека). 
Эта сери я  м етодик  позволила автору д иагностировать  различны е аспекты  
сам о с о зн ан и я  во взаи м освязи  когн итивн ы х , аф ф екти вн ы х  и поведенческих 
ком п о н ен то в .  П о результатам исследования  у транссексуалов  вы раж ены  
вы сокая  к о н ф л и к тн о сть  в сф ере сексуальны х ори ен тац и й , вы соки й  уровень 
п р и тязан и й , о р и е н т и р о в ан н ы й  на м аскули н н ы й  эталон. О браз ф и зи ч еско го  
«Я* характеризуется  край не ни зкой  к о гн и ти вн ой  д и ф ф ер ен ц и р о в ан н о сть ю , 
негативн ой  эм о ц и о н а л ь н о й  оц ен ко й  своего  телесного  об л и ка ,  неуверен
ностью  в себе, трудностям и  сам окон троля  телесны х побуждений.
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Т ак и м  об р азо м , п сихологич ески е  м етоды , п р и м ен я ем ы е  в сексологи и , 
о п ределяю тся  следую щ и м и  задачами: вы явлен и е  к ак  индиви дуальн ы х, так 
и си стем н ы х  п р е д и сп о зи ц и о н н ы х  ф ак то р о в  в генезе сексу ал ьн о -п си х о л о ги 
ч ески й  д и с гар м о н и и  и определение стратегии и такти ки  ее коррекц и и .

7.2. Применение психологических методов 
в судебной сексологии
П ри влеч ен и е  сп ец и ал и ста  в области психологии  к участию  в судебно- 

сек с о ло ги ч еск о й  эксп ерти зе  в качестве сам остоятельн ого  эк сп ерта  ц ел есо 
обр азн о  по  ряду п р и ч и н . П сихолог сп особен  ш ире и глубже ан али зи ровать  
л и ч н о ст ь  обследуем ого , м отивы  его поведения  в к р и м и н а л ь н о й  си туации , 
пределы в м ен яем о с ти  [С тарович  3., 1991]. Во м ногих  случаях его зак л ю ч е 
ние п озволяет  точн ее  д и агн ости ровать  и д и ф ф е р ен ц и р о в ать  ф о н ,  на к о т о 
ром во зн и к л и  сексуальн ы е наруш ен и я  у п одэксп ер тн о го  (орган и ч ески й , 
пси хоген н ы й , с о ц и о ген н ы й ).  Т ак ж е н ео ц ен и м о й  м ож ет  оказаться  п о м о ш ь  
эк сп ер та -п си х о л о га  в тех случаях, когда э к сп ер т -сек со л о г  не им еет  д о с т а 
то ч н о й  подготовки  в области  психологии и не владеет методам и п си х о л о ги 
ческого  исследовани я .

С ущ ествую щ ие на с е г о д н я ш н и й  ден ь  о п и сан и я  методов в судебной  с е к 
сологи и  в отеч ествен н ой  литературе н ем н о го ч и сл ен н ы  и недостаточ но  с и с 
тем ати зи р о ван ы . С п ец и али сты  по п роблем ам  психологи ч еской  д и а г н о с т и 
ки в судебной  сексо ло ги и  отм ечаю т, что психологическое  исследовани е  в 
этой  области  д о л ж н о  м акси м ал ьн о  п олн о  раскры ть  различны е асп екты  л и ч 
ности  — п оловое  сам о с о зн ан и е ,  особен н о сти  э м о ц и о н ал ь н о го  м еж л и ч н о с т 
ного во сп р и я ти я  и др. П оэтом у, к ак  отм ечает  3. С тарович  (1991), и с п о л ь зо 
вание «нерутинных* (психологически х) методов д о п о л н я ет  о сн о в н ы е  с е к 
сол оги чески е  методы, расш и р яет  возм ож н ости  и п озволяет  иногда р азр е 
ш и ть  п оставлен н ы е  перед эксп ертом  задачи.

В целом м о ж н о  вы делить два асп екта , определяем ы х предметом  н а п р а в 
л ен н о го  п сихологич еского  исследовани я  в этой области: первы й касается 
и сследован и я  осо б ен н о стей  м еж ли чн остн ого  взаи м одействи я , о б щ и х  к о м 
м у н и кати вн ы х  н а вы к о в  и к о м м у н и к ати вн о й  к о м п етен тн ости ; второй  — ре
ализует  исслед ован и е  сп ец и ф и ч еск и х  ли ч н о стн ы х  характери стик , о тр аж аю 
щих психосексуальн ую  сф еру  — полового  с ам о с о зн ан и я ,  сф еры  л и ч н о с т 
ных см ы слов , устан овок  и о т н о ш ен и й ,  свя зан н ы х  с н ап р авл ен н о стью  с е к 
суального  влеч ен и я  и др.

В рам ках  первого  н ап р авл ен и я  ряд авторов п одч ерки ваю т э ф ф е к т и в 
ность  п р и м е н е н и я  ТА Т [С околова  Е.Т., 1980; А нтон ян  Ю.А., Голубев В.П., 
К удряков  Ю .Н .,  1990: А н то н ян  Ю.А., Гудьдан В.В. 1991; К удрявцев  И.А., 
Д озо р ц ева  Е.Г., С и м о н е н к о в а  М .Б .,  19911. Т ак , Ю.А. А н то н ян  и др. (1990) 
предлагаю т использовать  его для  изучения сп особн остей  к сам оан али зу ,  с о 
пер еж и ван и ю , п р о н и к н о в е н и ю  в э м о ц и о н ал ь н ы е  о т н о ш ен и я  между л ю д ь 
ми, к у стан о вл ен и ю  эм о ц и о н а л ь н о го  контакта  у л и ц ,  соверш и вш и х  и зн а с и 
лован и е .  Ю .М . А н то н ян  и В.В. Гульдан (1991), используя ТА Т и методику 
«сем ан ти ч ески й  д и ф ф е р ен ц и ал » ,  п оказали  возм ож н ость  вы я вл ен и я  внут
рен н и х  б арьеров , препятствую щ их устан овлению  и реали зац и и  м еж л и ч 
ностн ы х  к о н так т о в  у л и ц  с пси хоп ати ям и  и д еви ан тн ы м  сексуал ьн ы м  п о в е 
ден и ем . Ю.А. А н то н я н  и соавт. (1990) предлагаю т и сп ол ьзов ан и е  р и с у н о ч 
ных п р о е к ти в н ы х  тестов  («Р исун ок  человека», асс о ц и а ти в н ы й  ри сун оч н ы й  
тест) для  вы явл ен и я  с ам о о ц ен к и  испы туем ого, особ ен н ости  его «Я »-кон - 
ц еп ц и и , сп особа  реш ен и я  к о н ф л и к тн ы х  ситуаций у л и ц ,  со в е р ш и в ш и х  и з 
н аси л о ван и я .  Г.С. В аси льчен ко  (1990), В.В. К риш таль  и Н .К . А гиш ева
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(1995) отм ечаю т эф ф е к ти в н о с т ь  п р и м ен ен и я  для этих целей м етодики  р и 
сун очн ы х ф ру стр ац и й  Розенцвейга. R. H appel (1993) предлагает прибегать  к 
м етодике « Н езак о н ч ен н ы е  предлож ения»  для изучения у сексуальны х н а 
си л ь н и к о в  уверенности  в м еж личностн ы х о т н о ш ен и ях , ведущ их и н тересов  
в о б щ е н и и  и соп ровож даю щ и х  их деструктивны х эм оц и й . Ю.А. А н то н ян  и 
соавт. (1990) о со б ен н о  подчеркиваю т э ф ф ек ти в н о сть  п р и м е н е н и я  этого  м е 
тода для вы я вл ен и я  п ереж и ван и й  и о т н о ш ен и й ,  которы е могут скры ваться  
сексуальн ы м  преступ н и ком  или не осознаваться  им. R. H appel (1993) такж е 
отм ечает  возм ож н ость  п р и м ен ен и я  различны х  сп ец и альн ы х  ш кал, п о к а зы 
ваю щ их стрем лен и е  индивида избегать соц и альн ого  взаи м одей стви я ,  н а 
при м ер  SA D S — Subjective Anxiety and  Distress Scale (W atson D., F riend  R., 
1969). Э тот  д остаточн о  к о м п а к тн ы й  метод позволяет  исследовать  с т р е м 
л ен и е  индивидуум а избегать соц иальны х  взаи м одействи й , и сп ы ты вать  п о 
вы ш ен н у ю  тр евож н ость  в этих ситуациях. Д е ф и ц и та р н о с т ь  соц и ал ьн ы х  
н а вы к о в  у н а си л ь н и к о в  такж е отм ечаю т J.V. C lark , Н. A rkowitz (1975),
S.C. Hayes, K .D . Brownell, D .H . Barlow (1983), K. Howells и соавт. (1984).

В ряде  работ подчеркивается  э ф ф ек ти в н о ст ь  и сп ользован и я  H and-tes t  
(теста «Руки») (K osutova L., Weiss P., 1993J для вы явлен и я  особ ен н о стей  с о 
ц и альн ой  адап тац и и  у л и ц  с сексуальны м и д еви ац и ям и . В частности , п о к а 
зан о . что этот  тест  м ож ет вы являть  у них дезадап тацию  в м еж ли ч н остн ы х  
о тн о ш е н и я х  (зави си м ость ,  ни зкая  ответственность  за свои поступ ки , п о д о 
зрительность , н и зк и й  уровень  эм п а ти и ) ,  а такж е  эм о ц и о н ал ьн у ю  д езад ап 
тац и ю  (с н и ж е н н а я  сен си ти вн ость ,  н и зкое  чувство вины).

В группе сексуальн ы х н а си л ьн и к о в  о б ы ч н о  отмечается  н и зки й  уровень 
эм п а ти и ,  акц ен ти руется  при этом  в н и м ан и е  на изучении сп о со б н о сти  к 
эм п ати и  к ак  м ехан изм а контроля  собствен ны х негативн ы х импульсов 
(G rub in  D., 19971. В то  же врем я сущ ествует работа, п оказы ваю щ ая  отсутст
вие зн а ч и м ы х  различий  между н а си л ьн и к ам и  и группой норм ы  (M o n to  М. 
et al., 1994). П оэтом у  исследователи отдаю т предпочтение м н о го ф акто р н ы м  
моделям  эм п ати и . Р азработанн ая  в 1980 г. Д еви сом  Ш кал а  о ц е н к и  м еж л и ч 
н остн ой  эм о ц и о н а л ь н о й  реакти вности  (In terpersonal Reactivity Index) с о ст о 
ит из  28 п ун ктов  и п озволяет  изучать так и е  асп екты  эм п ати и , как  прогноз  
п оведени я  и чувств другого, эм п ати ческую  тен д ен ц и ю  (сп особн ость  и с п ы 
ты вать  соп ер еж и в ан и е ,  сочувствие к другому человеку), л и ч н о ст н ы й  д и 
стресс и ф ан тази и  (сп особн ость  испы ты вать  негативны е т ен д ен ц и и  и п ер е
ж и ван и я  в связи  с н егати вн ы м и  чувствами другого). К роме того , разраб ота 
на сп ец и ал ьн ая  м етодика  для изучения  сп осо б н о сти  к эм п ати и  у н а с и л ь н и 
ков по  о т н о ш е н и ю  к жертве, а такж е в рам ках  м еж п артнерского  в заи м о д е й 
ствия (Rape E m pathy  Scale — D eitz S.R. et al., 1982|. В числе ш кал, п о зв о л я 
ю щ их о ц е н и в ать  вы раж енн ость  эм п ати ч еск о й  тен д ен ц и и  у н аси льн и ков , 
назы вается  о п р о с н и к  М еграбяна (М ихайлова О .Ю ., М ен едж р и ц кая  Ю.А.. 
1996). С  п о м о щ ью  д а н н о й  м етодики  м ож но  определить  л и ш ь  о б щ и й  уро
вень эм п а ти ч е ск о й  тен д ен ц и и ,  не ф и кси р у я  сп о со б н о сть  к п рогнозу  пове
д ен и я  другого  человека  и сп о со б н о сть  к со п ер еж и в ан и ю  негативн ы м  чувст
вам другого.

Второй зн ачи тельн ы й  пласт  исследовани й  касается  более узкого  аспекта  
м еж л и ч н о стн о го  в заи м одействи я , сам о во сп р и я ти я ,  л и ч н о стн ы х  характе
ристи к , о гр аж аю щ и х  половое сам о со зн ан и е ,  сф еру  л и ч н о стн ы х  см ы слов  
устан овок  и о т н о ш е н и й ,  связан н ы х  с н ап равлен н остью  сексуальн ого  влече
н и я  и др . Т ак ,  3. С тарович  (1990) отм ечает  эф ф е к ти в н о с т ь  и сп о л ьзо в ан и я  
теста «н езако н ч ен н ы х  предлож ений» для изучения сексуальны х п а р тн ер 
ских  черт  обследуемого, а такж е эм о ц и о н ал ьн о го  о тн о ш ен и я  к сексуаль
ному партнеру. Д ля  изучения сам о о ц ен к и  обследуемого, пози ц и и  по о т н о 

224



ш ен и ю  к собствен н о м у  полу, сексуальн ы м  партнерам  3. С тарович  (1990) 
предлагает  исп ользовать  «проекти вны й  перечень» (м о д и ф и ц и р о в а н н ы й  ва
р и ан т  которого  — «К одирование»  — приводится  н и ж е),  а такж е «тест визу
альной  стим уляции »  (заклю чаю щ и й ся  в дем он стр ац и и  испы туем ом у ф о т о 
граф и й , сл ай дов  или ф и л ь м о в  сексуальн ого  или эроти ч еского  содерж ан и я , 
о д н о в р е м е н н о  с которой  регистрируется  и оц ен и вается  реакц и я  п о д э к с 
пертн ого  на проводи м ую  стим уляцию ), «шкапа сексуальны х возбудителей», 
«тест сексуальн ого  взаим одействия» .

Д ля  оп р еделен и я  п ози ц и и  обследуемого в о тн о ш ен и и  соб ствен н ой  с е к 
суальной  роли , черт идеального  сексуального  партнера , характерны х черт 
другого  пола, пози ти вн ы х  и негативны х качеств объекта сексуальн ого  п р ед 
поч тен и я  этим  автором  предлагается  исп ользован и е  метода «тематических 
образов», в рам ках которого  испы туем ом у предлагается сооб щ ать  о  своих 
о щ у щ ен и я х  и переж и ван и ях  при просмотре ф о то гр аф и й  с и зображ ением  
одетых ч асти ч н о  и полн остью  м уж чин, ж е н щ и н ,  детей. 3. С тарович  (1991) 
отм ечал , что м ноги е  гетеросексуальны е п едоф илы  при просм отре  ф о т о гр а 
ф и й  с и зображ ен и ем  девочек  усм атриваю т в их поведени и  черты взрослого  
сексуальн ого  кокетства , и даж е ти п и ч н а я  детская  м и м и ка  во сп ри н и м ается  
ими в том же ключе. А втор указывает, что к важ н ей ш и м  п р и ч и н ам  р азви 
тия  п ар тн ер ск о й  патологии в сф ере  сексуальности  наряду  с н аруш ен и ям и  
м еж л и ч н о с тн о й  к о м м у н и к ац и и  относи тся  п еренесени е  на партн ера  или 
связь  с ним м ехан и зм ов  о тн о ш ен и й  из периода детства (н а п р и м ер , «поиск 
в л и ч н о сти  партн ера  субстан ции  матери»). В работе Н.В. Д во р я н ч и к о в а ,  
А.В. Герасим ова , А.А. Т к а ч ен к о  (1997) о п и сан а  нечеткость  во сп р и я ти я  п о 
л о возрастн ы х  особ ен н о стей  объекта сексуальн ого  влечени я  у испы туем ы х с 
п едо ф и л и ей , что п роявляется  в п р и п и сы в ан и и  ребен ку  качеств взрослого  
человека, а такж е устан овление ассоц и ати вн ы х  связей  между п о н яти ям и  
«Я» и «ребенок». Э то  указы вает  на необходи м ость  вклю чен и я  в сери ю  м ето
д и к  и процедур, н ап равл ен н ы х  на оц ен ку  восп рияти я  возрастны х качеств 
как  объекта  сексуальн ого  влечени я , так  и сам ого  испы туемого.

Д ля  установления  круга лиц , значимы х для обследуемого в сем ье (при 
эксп ертизах  в граж данском  процессе),  его представлений о  роли отца , м ате
ри, собствен н ой  роли в семье, а такж е для вы явлени я  в заи м оотн ош ен и й  суп
ругов между собой  и с детьми 3. Старович (1990) предлагает использовать  м е
тодику  «психорисунок». В ходе вы п олн ени я  методики испы туем ом у даю т за 
д ан и е  вы п олн ить  ри сун ок  на определенную  тему, н ап ри м ер  «мой брак», 
«моя семья» и др. М етодика м ож ет быть использована  такж е при эксп ерти зе  
по  уголовны м  делам . В этом  случае тема рисунка м ож ет м оди ф и ц и роваться  в 
зави сим ости  от гипотезы  исследования. Так , подозреваем ом у в п едоф илии  
может бы ть предлож ено  нарисовать  «ребенка». Для исследования  н ю ан сов  
партнерских  о тн о ш ен и й  3. Старович (1990) в д о п о л н ен и и  к этой методике 
предлагает п ри м ен ять  ш калу  «супружеской связи» П икколо .

Д ля  оп р еделен и я  п ози ц и и  обследуемого в о т н о ш е н и и  соб ствен н ой  с е к 
суальной  роли , черт  идеального  сексуальн ого  партнера , характерны х черт 
другого  пола, п о зи ти вн ы х  и негативны х качеств объекта сексуальн ого  п р ед 
поч тен и я  это т  автор  реком ендует  использовать  метод «тем атических  о б р а 
зов». в рам ках  которого  исп ы туем ы й  долж ен  сооб щ ать  о своих о щ у щ ен и я х  
и п е реж и ван и ях ,  во зн и каю щ и х  при просм отре  ф о то гр аф и й  с и зображ ением  
одетых ч асти ч н о  и полн остью  м уж чин, ж е н щ и н , детей.

Изучая л и ц  с и скаж ен и ям и  психосексуальны х о р и е н т ац и й ,  И.А. Куд
рявцев , Е.Г. Д о зо р ц ева ,  М .Б. С и м о н е н к о в а  (1991) показали  нечеткость  и 
слабую  д и ф ф е р с н ц и р о в а н н о с т ь  см ы слового  во сп ри яти я  пола у них с и зб и 
рательны м  и сп о л ь зо в ан и ем  стим ульного  материала ТА Т (н еверн ая  иден ти-
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ф и к а и и я  пола у  п ерсон аж ей  на карточках 10, 1, 8). Э ф ф е к ти в н о с ть  п р и м е
н ен и я  Т А Т  для изучения  л и ц  с и скаж ен и ям и  психосексуальны х о р и ен тац и й  
н е о дн о к р атн о  обсуж далась  в литературе [S trom s M .D .,  1981J.

Д ля  изучения сф ер  психосексуальной ориентаци и  и полового сам о с о зн а 
н и я .  л и ч н о стн ы х  см ы слов, установок и отн о ш ен и й , обусловленны х н ап р ав 
лен н остью  сексуального  влечения, а такж е для изучения характера эм о ц и о 
нального  о т н о ш ен и я  к представителям того или иного пола, эм о ц и о н ал ь н о й  
и д ен ти ф и к а ц и и  с родителем  своего пола Е.Г. Д озорц ева  и И.А. Кудрявцев 
(1994) предлагаю т использовать  Ц ТО  (цветовой тест отн ош ен и й ).

Д о стато ч н о  популярен  среди исследователей тест «Р исун ок  человека* 
(К . М аховер). О н используется для определения  половой  и д ен ти ф и к а ц и и ,  
вн утренни х  проблем  и ко н ф л и к то в  в сексуальной  сф ере , психосексуальны х 
о р и е н тац и й  [К удрявцев  И.А., Д озорц ева  Е.Г., С и м о н е н к о в а  М .Б .,  1991], 
о со б ен н о стей  половой  иден тичности  и и д ен т и ф и к а ц и и ,  сам о во сп р и я ти я ,  
д о м и н а н т н о с т и -п о к о р н о с ти  в о т н о ш ен и ях , п р и зн ак о в  со ц и ал ьн о й  д езад ап 
тац и и  [И саев  Д .Д .,  А нохин а  А .О., 1993], актуальных проблем  в сф ер е  в заи 
м о о т н о ш ен и й  с п р о ти воп ол ож н ы м  полом , н али чи я  сексуальн о-ролевого  
к о н ф л и к та  |А н т о н я н  Ю .А., 1990]. Сущ ествую т исследовани я , в которых 
о п и сы ваю т  п р и зн ак и ,  характерн ы е для некоторы х групп сексуальны х п р е
ступ н и ко в  [V erdon М .М ., Wysocki В.А., Wysocki А .С ., 1977]. Т ак ,  ф о р м а л ь 
ность  восп ри яти я  возрастны х о собен н остей  «ребенка* п роявляется  при вы 
п о л н ен и и  ри суноч ны х методик: при и зображ ении  «ребенка» педоф илы  
часто  и зображ аю т его с игруш кой , б ан ти кам и  и т.д., т.е. подчеркиваю т за 
счет  вн еш н и х  атрибутов его «возраст» [Д ворянч иков  Н .В., Герасим ов  А.В., 
Т к а ч е н к о  А.А., 1997].

Следует отм етить , что н екоторы е исследователи предп очи таю т вк л ю 
чать в сери ю  тестов  для  изучения сексуальны х н а си л ьн и к о в  M M P I |А н т о 
нян  А .Ю ., 1990; Happel R., 1993]. отмечая при этом , что д а н н ы й  тест  не о б 
ладает  д остаточн ой  д и ск р и м и н ати в н о с ть ю  для о п и сан и я  групп сексуальны х 
преступни ков . М. M oncrieff  и D. Pearson (1979), проводя исследовани е ха
рактерологи ческих  н аруш ений  и психологических  о собен н остей  э к с г и б и 
ци о н и сто в  и вуайеристов  при пом ощ и М М Р1, не получили при этом  сущ е
ствен ны х характери стик  д ан н ой  группы лиц . S.A. Suarez. F .G . Villanova, 
J.P. Lopex (1996) провели сравнительное исследование л и ц  с гетеро- и го 
м осексуальн ой  нап равл ен н остью , используя тест  М МР1. В результате не 
бы ло получено  зн ачи м ы х  различий  между этим и  группами по л и ч н о стн ы м  
о с о б ен н о стя м ,  за и склю ч ен и ем  ш калы  «м уж ественности /ж ен ственн ости» , 
что м ож ет  служ ить  и н дикатором  наруш ений  половой иден тичности  у этих 
л и ц ,  но не п о зво л я ет  рассм атривать  эти  наруш ения  в рамках целостного  
полового  сам о с о зн а н и я .  М ноги е  исследователи такж е отм ечаю т ф е м и н и н -  
ность  м у ж ч и н -гом осексуали стов  [S tephan W .D ., 1973; T h om pson  N .L . et a l„  
1973]. Н еудачны е п о п ы тк и  изучения с п ом ощ ью  M M P I сексуальн ы х  п р е
с ту п н и к о в  отм ечаю т м ноги е  авторы. Т ак , не дало  результата соп оставлен и е  
п роф и лей  педоф и лов ,  н а си л ьн и к о в  и несексуальны х п реступ н и ков  [A nder
son W .P ., K unce J .T .,  1979J. M.J. Herkov и соавт. (1996) отм ечаю т больш ую  
вы раж ен н ость  психопатологи ческих  характеристик  п о  ММР1 в группе л и ц  
с д еви ан тн ы м  сексуальн ы м  поведением  по срав н ен и ю  с норм ой . М н о го 
ч и сл ен н ы е  исследован и я , п о с вящ ен н ы е  изучению  л и ч н о стн о й  д е т е р м и н а 
ции  н аси льствен н ы х  проти воправн ы х  сексуальны х дей стви й , не подтверди 
л и  д о сто вер н о  зн ачи м ого  отличия  л и ч н остн ы х  о собен н остей  такого  рода 
испы туем ы х от  п реступни ков  других групп [А нтонян Ю .М . и д р .,  1990; 
H artm an  B.J., 1967; Perdue W., Lester D., 1972]. П о д ан н ы м  отечественны х 
исследователей  [А нтонян Ю .М . и др .,  1990], л и ц а  с п р о ти во п р авн ы м  сексу 
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ал ьн ы м  п оведени ем  су щ ествен н о  не отличаю тся  от других категори й  п р е 
с ту п н и к о в  (за  и склю ч ен и ем  п оказателя  ш калы  5 « м у ж естве н н о с ть /ж е н ст 
венность»), что, по м н ен и ю  авторов, отраж ает  одн ор о д н о сть  р асп р о стр а 
н е н и я  о п ределен н ы х  тип ов  л и ч н о сти  в д ан н ы х  группах. М .Е . Johnson ,  
G . Jones, С . Brems (1996), п роверяя  валидность  ш кал G F  и G M  в M M P I-2 ,  
вы явили  при и с п ользов ан и и  различны х  ш кал изучения  полоролевой  и д ен 
ти ч н о сти  (Bern Sex-Role Inventory, Sex Role Behavior Scale и Sex Role Iden 
tity Scale), что последн и е  им ею т н и зки е  устойчивость  и к о н курен тн ую  ва
л и дность . а  так ж е  то, что G F  и G M  им ею т больш е о тн о ш е н и е  к л и ч н о с т 
ны м  чертам  уверенности  в м еж ли ч н остн ы х  о тн о ш ен и ях  и чувствительности  
(сен си ти в н о сти ) ,  чем к  ф е м и н и н н о с т и /м а с к у л и н н о с т и .

Т а к и м  образом , из  п р и веден н ы х  дан н ы х  оч еви дн о , что предм ет  п си хо
л о ги ч еск о го  и сследован и я  в судебной сексологи и  д о во л ьн о  ш и р о к и й  и тре
бует д о стато ч н о  объ ем н ого  исследовани я . Д ля  п роведени я  п си х о л о ги ч еско 
го и сследован и я  в судебной сексологии  необходим ы м  представляется  п р и 
влечени е  сп ец и ал и ста -п си х о л о га .  П оверхностн ая  или н едостаточная  о с в е 
д о м л ен н о сть  о  психологически х , теоретически х  и м етодологических  з н а н и 
ях о  зак о н о м е р н о стя х  и о соб ен н остях  п ротекан и я  и структуры п сихич еской  
д еятельн ости  человека , отсутствие четкого представлени я  о  возм ож ностях  
и о гр ан и ч ен и ях  при  работе с п си ходи агн ости ч ески м и  м етодами исслед ова
н и я  л и ч н о с ти  не даю т д остаточн ого  эф ф ек та  и не могут в полн ой  мере с п о 
собствовать  р еш е н и ю  стоящ и х  перед  эксп ертом  задач.

О сн о в н ы е  предм етн ы е сф еры  психологического  исследовани я: 1) о с о 
бен н ости  м еж л и ч н о стн о го  в заи м одействи я , со ц и ал ьн ы е  к о м м у н и к ати вн ы е  
н а вы к и , с п о со б н о ст ь  к устан овлению , поддерж анию , выходу из контакта; 
с п о со б н о сть  к п ар тн ер ски м  о тн о ш е н и я м ; сп особн ость  к  э м о ц и о н ал ь н о м у  
с о п е р е ж и в а н и ю  другому человеку, возм ож ности  прогноза  поведен и я  д руго 
го человека; о со б ен н о сти  э м о ц и о н ал ь н о го  м еж л и ч н о стн о го  восп ри яти я ; 
сп особ ы  р азр еш ен и я  м еж ли ч н остн ы х  кон ф л и кто в ; 2) с п е ц и ф и ч еск и е  
характери сти ки  л и ч н о с т и ,  и м ею щ ие о тн о ш ен и е  к сф ере  полового  с а м о с о 
зн а н и я ,  вклю чаю щ и е полоролевую  иден тичность ; представления  о  с т ер ео 
типах п о в ед ен и я  и ф у н к ц и я х ,  характеризую щ их м уж чин или ж е н щ и н  в 
д а н н о м  общ естве  и о тн о ш ен и е  к ним ; паттерны  п оведен и я  и н ди ви да  в с о 
ответстви и  с п о л о во зр астн ы м и  стереоти пам и  или коррелятам и  этих стер ео 
ти п ов ; устан овки , ц е н н о с ти  и н диви да в о т н о ш ен и и  стереоти п н ого  или к о р 
релирую щ его  с н и м  п оведени я  того  или  ин ого  пола; у стан о вки , ц е н н ости  
ин диви да в о т н о ш е н и и  представителя другого пола (о со б ен н о сти  э м о ц и о 
нальн ого  во сп р и я ти я) ,  особен н о сти  и н тер и о р и зи р о в ан н о сти  половой  роли.

В психологическом  исследовании в судебной сексологии  точкой  отсчета 
является  исследовани е психологических и психосексуальны х особен ностей  
индивида, которы е, влияя  н а  его процессуальны е сп особн ости , могут п р и о б 
ретать ю ридическое  значен и е  в уголовно зн ачи м ы х ситуациях  (см. главу 4).

В аж н ейш ее  место  в эксп ер тн о м  исследовани и  зан и м ает ,  по м н ен и ю  
Ф .С . С аф у а н о в а  (1994), теоретически е  и м етодологические  п о л о ж ен и я  к л и 
н и ч еско й  пси хол оги и  с достаточн о  разработан н ы м  ап п аратом  ан ал и за  п о 
зн авательн ой  деятельн ости  и л и ч н о сти ,  сл о ж и в ш и м ся  п си ход и агн ости ч ес
ким  ин струм ен тари ем . П ри  этом  нельзя  не согласиться  с О.Д. С и тк о вск о й
(1998), которая  отм ечает  огр ан и ч ен н о сть  и сп о л ьзо в ан и я  в э к сп ер т н о м  и с 
сл ед о ван и и  методов, рассчи тан н ы х  на вы явлен и е  сп о со б н о сти  или н е с п о 
соб н о сти  к осу щ ествл ен и ю  эл ем ен тарн ы х  интеллектуальны х оп ер ац и й . Д ля  
реш ен и я  различны х  эксп ер тн ы х  задач сп о со б н о сть  субъекта к владен ию  
этим и о п е р а ц и я м и  и м еет  всп ом огательное  значен ие . П о  м н ен и ю  О.Д. С и т 
к овской  (1998), предм ет  исследовани я  эк сп ер та-п си х о л о га  дол ж ен  бы ть  р е 
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леван тен  уголовной  си туации  и определяться  с п е ц и ф и ч еск и м  кругом  и н 
ф о р м а ц и о н н ы х  объектов , содерж ание  которых ориентирует  поведени е и 
п р о текан и е  психических  п роц ессов  в уголовн о-зн ач и м ы х  ситуациях. Д а н 
ны е объекты  представляю т собой  совокуп н ость  устных, п и сь м ен н ы х , гра
ф и ч еск и х  зн аковы х  си стем , ф и кси р у ю щ и х  определен н ы е правила , запреты , 
последствия  их н аруш ения . И н ы м и  словам и , в психологическом  э к с п е р т 
н о м  и сследован и и  д олж н ы  использоваться  эк сп ер и м ен тал ьн ы е  си туации , 
м оделирую щ ие о п ределен н ы е  асп екты  деятельн ости , релевантны е ю р и д и 
чески зн ач и м ы м  процессам .

В о тн о ш ен и и  психологического  исследования в судебной сексологии 
возн и кает  необходимость  рассм отрения  тех самых «и н ф о р м ац и о н н ы х  объек 
тов», им ею щ и х  о тн о ш ен и е  к психосексуальности (нап ри м ер , представление 
о  полоролевы х стереотипах поведения, возм ож ность  о тклон ен и я  от них за 
счет с н и ж ен н о го  эм оц и о н ал ьн о го  к ним отн о ш ен и я  или же за счет  их иска- 
ж ен н ости  или неди ф ф ерен ц и рован н ости ) .  З акон ом ерн о  такж е исследование 
особен ностей  полового сам о со зн ан и я ,  полоролевой «Я -кон ц еп ц и и »  как  о т 
носительно  устойчивых представлений индивида о самом  себе (в больш ей 
или м еньш ей  степ ени  осозн ан н ы х),  участвующих в регуляции  его поведения 
и протекании  психических процессов в ситуациях, релевантны х половому 
сам осозн ан и ю , н априм ер  в ситуациях, когда требуется участие оп ределен 
ных полоролевы х стереотипов. В частности , н еди ф ф ер ен ц и р о ван н о сть  по 
м аскули нной  составляю щ ей, диф ф узн ость  «Я -конц епц ии » , ф ем и н и н н о сть  
«Я-реального» не способствует гибкому поведению  у мужчин, ограничивая  
доступн ость  паттернов  полоролевого  поведения, а недостаточная интерио- 
ри зи р о ваи н о сть  полоролевы х норм ативов м ож ет в свою  очередь о гр ан и 
чивать вы бор  стратегий взаим одействия в тех ситуациях, когда необходима 
д и н ам и ч н ая  актуализация  в поведении полоролевых стереотипов [Д ворян 
ч и ков  Н .В., Т к а ч ен к о  А.А., 1998). Как отмечает М .И . Е никеев  (1996), при 
недостаточности  «фонда сознательны х сп особов  поведения, при деф и ц и те  
и н ф о р м ац и и  для  созн ательн ого  построения  действий» д о м и н и рует  э м о ц и о 
нальная регуляция активности . При этом  в рамках методологии исследо
вания  эксп ерти зы  эм оц и он альн ы х  состояни й  особую  роль приобретает  вы 
дел ен и е  л и ч н остн ы х  ф акторов , определяю щ их особенности  переработки 
э м о ц и о н ал ь н о  зн ач и м о й  и н ф о р м ац и и ,  скл он н ость  к ф и к сац и и  на о тр и ц а 
тельны х эм о ц и о н ал ьн ы х  переж иваниях  и т.д. |С аф у ан о в  Ф .С . ,  1998).

Т ак и м  образом , п ри м ен ен и е  психологически х  методов в судебной с е к 
сологи и  определяется  эк сп ер тн ы м и  задачами, ст о я щ и м и  перед психологом  
в следую щ их форм ах: 1) в рамках сексологи ч еской  эк сп ерти зы  (сек со ло го 
пси хи атри ческая );  2) в рам ках к о м п л ек с н о й  сексоло го -п си х о л о го -п си х и ат -  
р и ч еск о й  эксп ертизы .

В первом  случае психологическое исследование носит  н ап равл ен н ы й  ха
рактер  и вы п о лн яет  задачи сексологического  обследования . Н аправленное 
психологическое исследование позволяет  не только  объекти вировать  и вери
ф и ц и ровать  д ан н ы е  сексологического  исследования, но и раскры ть  пласт 
психологических  ф ен ом ен ов , им ею щ их отн ош ен и е  к психосексуальной 
сфере: л и ч н о стн ы х  см ы слов , отн о ш ен и й , установок. В этих случаях задачи, 
стоящ и е перед психологом , прежде всего диагностически е , целью  которых 
является  уточнение степени сф о р м и рован н ости  полового сам осозн ан и я , 
особен н остей  эм о ц и о н ал ь н о го  восп рияти я  объекта сексуального  п редп очте
ния. О дн ако  это  такж е и изучение «ин ф орм ац и он н ы х  объектов», связанны х 
с сексуальностью . Э то исследование личностн ы х см ы слов, обусловленны х 
психосексуальн ы м и о ри ен тац и ям и , представлениям и о  полоролевы х н орм а
тивах, вклю чен н остью  их в систему личностн ы х  см ы слов , ценностей . Таким
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образом , исследователь получает д ан н ы е, которые могут бы ть  недоступны  в 
рам ках сексологич еского  исследования, и в этом  плане не только  в е р и ф и ц и 
руют и  объекти вирую т его, но и сущ ествен но  дополняю т.

Во втором случае перед психологом  стоят  с п е ц и ф и ч еск и е  задачи как  
перед п о л н о п р ав н ы м  уч астн и ком  к о м п л ек с н о й  эксп ерти зы . Он реализует 
свою  к о м п е те н ц и ю  во всем объеме [С аф уан ов  Ф .С . ,  1998), н о  в ходе всего 
и сследовани я  естествен н ы м  образом  интегрирует  д а н н ы е  н ап р авл ен н о го  
пси хол оги ч еского  исследовани я  в совокуп н ости  с д ан н ы м и  стан дартн ого  
патоп си хологи ческого  эк сп ер т н о го  исследования.

Н ап р ав л е н н о е  психологическое  исследовани е п озволяет  определи ть  
уровни со б ств ен н о  л и ч н о ст н о й  регуляции  п оведени я  в ситуациях , р ел е 
ван тны х половом у  сам о с о зн а н и ю  (н а п ри м ер , в ситуациях, требую щ их учас
ти я  о п р еделен н ы х  полоролевы х  стереотипов).  К роме того , ко м п л ек с н ы й  
а н а л и з  с п е ц и ф и к и  восп ри яти я  различны х о собен н остей  объекта сексуаль 
ного влечения совм естн о  с о со б ен н о стя м и  полового  с а м о с о зн ан и я  п о зв о 
л я е т  вы делить  и п р о ан ал и зи р о вать  со вокуп н ость  психологически х  ф а к т о 
ров, преп ятствую щ и х  н о рм ати вн ом у  удовлетворению  сексуальн ого  влече
ни я ,  а такж е  о б о зн ач и ть  особен н о сти  полового  сам о с о зн ан и я  и восп рияти я  
объекта сексуальн ого  влечени я , сопутствую щ ие разли ч н ы м  ф о р м ам  а н о 
м ального  сексуальн ого  влечения.

П ри  психологич еском  исследовани и  э м о ц и о н а л ь н о й  сф еры  у л и ц  с п р о 
ти в о п р ав н ы м  сексуальн ы м  поведением  ц елесообразны м  представляется  и с 
пользован и е  тр ехзвен н ой  модели э м о ц и о н ал ь н о й  акти в н о сти  Н .С . К урека
(1996). С огласн о  этой  к о н ц е п ц и и ,  э м о ц и о н ал ь н а я  ак ти в н о сть  трактуется 
как  « н ец ел ен ап р ав лен н о е ,  непрои звольн ое  и зм ен ен и е  п сихич еской  а к т и в 
ности , с в я за н н о е  с восп ри яти ем  эм о ц и о ген н ы х  стим улов, их субъ ективн ой  
п ереработкой  и вы раж ен и ем  вовне эм о ц и о н ал ьн о го  о т н о ш ен и я  к в о с п р и 
н ятом у, характери зую щ ееся  п р и я т н ы м -н е п р и я т н ы м  то н о м , п о л о ж и тель 
н ы м -о тр и  нательн ы м  зн а к о м , оп ределен н ой  м одальностью  (радость, страх, 
гнев, печаль)». С о ответствен н о  в э м о ц и о н ал ь н о й  акти в н о сти  вы деляю т три 
к ом п он ен та :  и м п р е с с и в н ы й  — во сп ри яти е ,  о ц е н к а  и о с о зн а н и е  эм о ц и й  и 
эм о ц и о ге н н ы х  стимулов; субъ ективн ы й  — их субъективная  переработка; 
эк с п р е с с и в н ы й  — вы раж ени е  своего  о тн о ш ен и я  к ним .

У н иверсальность  д а н н о й  модели п озволяет  подвести ее под сущ ествую 
щ ие ф е н о м е н ы  поведен и я  л и ц  с о т к л о н я ю щ и м с я  сексуальн ы м  поведением . 
И сп о л ь зо в ан и е  м одели  э м о ц и о н ал ь н о й  акти вн ости  дает  во зм о ж н о сть  п о к а 
зать роль ее н а руш ен н ы х  ко м п о н ен т о в  в этиологи и  и патогенезе  п а р а ф и л ь 
ного  пов ед ен и я .  К о м п л ек с н о е  исп ользован и е  м етодик , н а п р авл ен н ы х  на 
иссл едован и е  э м о ц и о н а л ь н о й  сф ер ы , п озволяет  проводи ть  ан а л и з  н аруш е
ний  в двух н аправлен иях : с одной  сторон ы , вы ч лен ен и е  к огн и ти вн ого ,  
э м о ц и о н а л ь н о го  и поведен ч еского  асп ектов  к о м м у н и к ац и и ,  с другой — 
ан а л и з  п о этап н о го  разверты вани я  акта  ко м м у н и к ац и и .  В ы делен ны е таким  
образом  структурн ы й  и п о этап н ы й  ан ал и з  позволяет  внести  су щ ествен н ы е 
и зн а ч и м ы е  представлени я  о  роли э м о ц и о н ал ь н о й  акти вн ости  в ф о р м и р о 
вании психологи ч ески х  м ехан и зм ов  регуляции  д ев и ан тн о го  сексуальн ого  
п оведен и я  «Я» и м еж л и ч н о стн о го  восп рияти я .

Т ак и м  образом , в рам ках  п сихологического  исследовани я  в судебной  
сексологи и  в о зн и к а е т  необходи м ость  изучения  таких  асп екто в  л и ч н о ст и  
са м о с о зн ан и я  и сам орегуляц и и , которы е релевантны  ю ридически  зн а ч и 
мой си туац и и , и м ею щ ей  о тн о ш ен и е  и м ен н о  к сексуальн ой  сф ере . Здесь 
о собое  зн а ч е н и е  при обретаю т изучение полового  сам о с о зн а н и я ,  п о л о во з
растны х н орм , особ ен н о стей  их и н тер и о р и зи р о в ан н о сти ,  возм ож н ости  их 
участия в регуляции  поведения.
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Н иж е при водятся  о п и сан и я  методов, составляю щ и х  стан дартн ую  сери ю  
в рам ках  н ап р авл ен н о го  психологического  исследовани я, м о д и ф и ц и р о в а н 
ны х для  задач исследования.

7.3. М етоды психологического исследования 
сексуальной сферы

В этом  разделе оп и сы ваю тся  психологические  методы, б о л ьш и н ство  из 
которы х уже в теч ен и е  нескольки х  лет  использую тся при р еш ен и и  р азл и ч 
ных эк сп ер тн ы х  задач, с то я щ и х  перед психологами в рам ках  су д еб н о -с ек 
сологи чески х  задач, и мог>т бы ть реком ен дован ы  сп ец и ал и стам -п си х о л о -  
гам, рабо таю щ и м  как  в сф ере  судебной психологии , так и в других областях  
(ди агн о сти ка  м еж ли ч н остн ы х  о тн о ш ен и й  в семье, психотерапия и т.д.), 
им ею щ и х  о т н о ш е н и е  к указан н ой  проблеме.

П ри н а п р ав л ен н о м  психологическом  исследовани и  в судебной с е к с о л о 
гии наиболее  адекватн ы м  представляется  подход к р ассм отрен и ю  п оведе
ни я  как  ф у н к ц и и  взаи м одействи я  ли ч н о сти  и среды, причем  л и ч н о стн ы е  
особ ен н ости  рассм атри ваю тся  к ак  возм ож ности , реали зую щ и е ко н к р е тн ы е  
действия  в ситуациях , релевантны х сексуальной  сф ере . В этом  случае а н а 
л и з  категори и  «поведение» предполагает  прежде всего ан ал и з  категорий 
«личность» и «ситуация».

Т ак и м  образом , при н ап равлен н ом  психологическом  исследовани и  в су 
д еб н ой  сексо ло ги и  (для исследовани я  л и ц  с сексуальн ы м и  д ев и а ц и я м и ,  п о 
терп евш и х  от сексуальн ы х  деликтов , транссексуальны х  со сто я н и й  и др.) 
особое  в н и м ан и е  следует уделять изучению  таких  сп ец и ф и ч еск и х  со став л я 
ю щ их л и ч н о ст н о -с и т у а ц и о н н о го  взаим одействия, как  сф ер а  пол овозраст
ного  с а м о с о зн а н и я  (схема 7.1).

7.3.1. Методика «Кодирование» (модифицированный 
вариант «проективного перечня» 3. Старовича)
В качестве осн овы  м о д и ф и ц и р о в а н н о й  м етодики  «К одирование»  бы ла 

взята тех н и ка  «п роекти вны й перечень» 3. С тарови ча (1991), предлагаю щ его 
в качестве «нетради ци онного»  и «нерутинного» д о п о л н е н и я  к  проц ессу  су 
д еб н о -се к со л о ги ч еск о го  обследован ия  использовать  ее для  п си хологи ч ес
кого  и ссл ед о ван и я  ли ч н ости .  Д ан н а я  техника  п р и м ен я л ась  для изучения 
са м о о ц е н к и  обследуемого, вы ясн ен и я  его п ози ц и и  по о т н о ш е н и ю  к со б ст 
вен ном у  и п р о ти воп олож н ом у  полу, сексуальн ы м  партнерам . В з а в и с и м о с 
ти от реш аем ы х эк сп ер там и -сек со л о гам и  задач могут м еняться  содерж ан и е  
и н а п р авл ен н о сть  п р и м ен ен и я  методики . Так , при осви детельствовани и  
л и ц  в п роц ессе  производства  эк сп ер ти зы  по граж данским  делам  о сн о в н о е  
вн и м ан и е  уделяется изучению  ли чн ости  обследуемого, его супруга (супру
ги) или п о с то я н н о го  сексуальн ого  партнера. При производстве судебн о
сексо ло ги ч еско й  эк сп ер ти зы  по уголовны м  делам  м о ж н о  исследовать  о б р а 
зы «мужчины» и «ж ен щ и ны », а такж е с п е ц и ф и ч еск и е  сексуальн ы е или э р о 
ти ч ески е  объекты  (при  деви ан тн ы х  наклон ностях).

К ак  указы вает  автор «проекти вного  перечня» , техни чески  метод к рай н е  
прост  в и с п о л н е н и и ,  о д н ак о  и н терпретац ия  получаемых с его п ом ощ ью  
д ан н ы х  трудна. На наш  взгляд, подобны е затруднения  при ин терп ретац и и  
получаем ы х результатов во м ногом  связан ы  с д еф и ц и то м  и м е н н о  сп е ц и а л ь 
ны х психологи ч ески х  зн а н и й ,  в особ ен н ости  и з -за  отсутствия четкого
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С х е м а  7.1
Психологическое исследование в судебной сексологии

Предметные области психологического исследования 
сексуальной сф еры

С ам осознание Межличностное восприятие

Половоз Поло- Паттерны Поло Воспри Межлич Восприя Мотива
растная ролевые iполоро- ролевые ятие по ностные тие и пе ционная
идентич стерео- левого пред тенци конфликты реработ сфера.
ность типы поведе почте ального в полороле ка эмо- установки

ния ния объекта вой сфере циональ- стратегии
сексуаль но-зна- межпарт-
ного чимой нсрского
предпоч инфор взаимо
тения мации действия

Методики исследования

МиФ, МиФ. МиФ. МиФ, МиФ, МиФ, «Кодиро «Кодиро
ФПО, ФПО, ФПО. ФПО. ФПО, «Кодирова вание», вание»,
«Кодиро «Коди «Кодиро «Коди «Кодиро ние», тест Изарда тсст » Р1~вание». рова вание», рова вание», «Руки», ри ки», ВиК,
«Каузо- ние» реперту ние» рисуноч суночные. реперту
метрия»,
ВиД,

арная ные. ре репертуар арная
ранговая пертуар ная ранго ранговая

ЦТО, ри решетка ная ран вая решет решетка.
суночные говая ре ка, проба 

LU варилди
лера _____

проба
Шварц-
ландера

шетка

представления  об им ею щ ихся  возм ож ностях  и о гр ан и ч ен и ях  при работе с 
пси ход и агн ости ч ески м и  методами исследовани я  личности .

О сн о в н о е  вн и м ан и е  при м о д и ф и кац и и  «проекти вного  перечня» уделено 
сп ец и ал ьн ы м  парам етрам  исследовани я  и возм ож ности  их кач ествен н о го  и 
коли ч ествен н о го  ш к ал и р о ван и я . В д ан н о й  м од и ф и к ац и и  эта м етодика слу
ж ит н ап р ав л ен н ы м  асс о ц и ати вн ы м  тестом со стан дартн ой  процедурой 
предъ явлени я  стим ульного  материала , что позволяет  проводи ть  к ак  м еж и н -  
диви дуальн ы е, т ак  и м еж групповы е ср ав н ен и я  |Е н и к о л о п о в  С .Н . ,  Г ераси
мов А.В, Д в о р я н ч и к о в  Н .В., 1996].

М етодика  «К одирование»  м ож ет использоваться  д л я  изучения  о с о б е н 
ностей  м еж л и ч н о стн о го  восп р и яти я ,  сам о во сп р и я ти я ,  а такж е служ ить  и н 
струм ентом  и сследовани я  представлений  об образах п отен ц и альн ы х  и р е 
альны х объектов  сексуальн ого  влечения. К ром е  того, эта  м етодика  п о зво 
ляет  вы явить  степ ен ь  и н тср и о р и зо в ан н о сти  полоролевы х н орм ати вов ,  их 
д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о с т ь ,  э м о ц и о н ал ь н о е  к ним  отн ош ен и е .

И спытуемому предлагается подобрать ассоциацию  к каждому из стимулов 
и таким  образом как бы «закодировать» стимульный объект в рамках предла
гаемых классов понятий. В качестве основных стимулов выступают следую
щ ие объекты: «Я», «М ужчина», «Ж енщина», «Ребенок» (перечень объектов 
для «закодирования» может меняться в зависимости от конкретной задачи).
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А ссо ц и ати вн ы й  поток определяется  следую щ им и классам и  п он яти й : 
«Н еодуш евлен н ы й  предмет», «Травянистое растение», «Дерево», « Ж и вот
ное», «М узы кал ьн ы й  инструмент». «Геометрическая  фигура», «С казоч н ы й  
персонаж », «Амплуа артиста цирка». В рам ках  каж дой категории н еобходи
мо предлож и ть  такой  ассо ц и ати вн ы й  образ, которы й  по к а к и м -л и б о  с в о й 
ствам  или  п р и зн ак а м ,  с точки  зрен ия  испы туем ого , наиболее  п ол н о  о т р а 
ж ает  и характеризует  тот или ин ой  «кодируемый» объект.

С ледует отм етить , что процедура тести рован и я  не огран ич ивается  т о л ь 
ко  вы явлен и ем  ассоц и ати вн о го  образа, а вклю чает в себя раскры ти е  содер 
ж ательного , см ы слового  ком п о н ен та  каж дой ассоц и ац и и . Н ап ри м ер , если 
на предлагаем ы й сти м ульн ы й  объект  «Ж енщ ина»  в рам ках  класса  «Т равя
нистое растение» испы туем ы й подбирает  п он яти е  «Роза», то  необходим о 
вы яснить: а) почем у и м е н н о  этот  образ, по его м н ен и ю , наиболее  соответ
ствует п о н я т и ю  «Ж ен щ и на» ; б) какие качества, свойства или  х арактери сти 
ки я в и л и с ь  об ъ е д и н я ю щ и м и  (общ и м и ) при выборе этой  ассоц и ац и и . О тве
ты на такие  воп росы  пом огаю т вы явить  см ы словой  асп ект  в осп ри яти я ,  о с о 
б ен н ости  э м о ц и о н ал ь н о го  о тн о ш ен и я  к «кодируемому» объекту , что с п о 
собствует и более о бъекти вн ой  ин терпретац ии  получаемых результатов.

Т ак , при и сп о л ьзо в ан и и  допол н и тельн ы х  воп росов  в о^ном  случае 
м ож ет бы ть образ «Роза, так  как краси вая , имеет п ри ятн ы й  запах, ж е н щ и 
ны  о ч ен ь  л ю б ят  это т  цветок», которы й  кач ествен но  отличается  от  другого 
вари анта , где «Роза — строй н ая  и краси вая , но такж е им еет  ш и п ы , может 
до  крови поран и ть ,  если  не ум ееш ь правильно  обращ аться».

С труктурны й ан али з  результатов теста направлен на исследование чет
кости и д и ф ф ер ен ц и р о в ан н о сти  представлений об образах «М ужчины». 
«Ж ен щ и ны », «Ребенка». П ри обработке результатов теста в качестве п ар а
метров структурного  ан ал и за  выделяется ассоц и ати вн о-сем ан ти ч еская  б л и 
зость стим улов (ассоциати вное пересечение пон яти й ),  определяем ы х через 
степ ень  совп адени я  ответов, где степ ень  подобия объектов  ан ализа  устанав
ливается  через сходство д ан н ы х  на них ассоц и ац и й  |П е т р е н к о  В.Ф., 1988|.

Рассм атри ваю тся  особен н ости  и д ен ти ф и к а ц и и  с образам и  «М уж чины », 
« Ж ен щ и н ы »  и «Ребенка», н а п р и м ер  пересечение образов  «Я »-«Ж енщ ина»  
у испы туем ого  муж чины  м ож ет свидетельствовать  об и д ен ти ф и к а ц и и  с 
ж ен ски м  п олоролевы м  стереоти пом , в то время как  пересечение образов  
«Я»-«М уж чина» — об и д ен ти ф и к а ц и и  с муж ским полоролевы м  стер ео ти 
пом . П ересеч ен ие  образов  «Я»-«Ребенок» говорит о незрелости ли ч н о сти  
испы туем ого , его и н ф ан ти льн ости . Н ем аловаж н ы м  показателем  н едоста
точн ой  ко гн и ти в н о й  д и ф ф е р ен ц и р о в ан н о сти  половой роли является  а с с о 
ц и ат и в н о -сем ан ти ч ес к ая  б лизость  образов  «М уж чи на»-«Ж енщ ин а» .

С реди о собен н остей  неадекватного  (искаж енн ого) восп рияти я  реального 
или п отен ц и альн ого  сексуального партнера следует выделить недостаточную  
д и ф ф е р ен ц и р о в ан н о сть  половозрастны х аспектов, проявляю щ ихся  в п ересе
чении образов  «М уж чина»-«Ребенок», «Ж енщ ина»-*Ребенок» , что характер
н о  для таких  расстройств  сексуального  влечения, как  педо- и эф еб о ф и л и я .

С одерж ательны й  ан а л и з  предполагает  вы деление и  ан а л и з  таки х  и н д и 
видуальны х особ ен н о стей  п ереж и ван и я  образа  «Я», к ак  «дом инирование»: 
«Я — дрессировщ ик диких  ж ивот ных, лю блю  укрощ ат ь хищ ников» (и сп ы ту е
м ы й  М., 42 года, сади зм );  «зависимость»: «Я  — слабое неж ное раст ение, за 
которым нуж но ухаж иват ь и охранят ь от ст ихии» (испы туем ы й М ., 36 лет, 
п едо ф и л и я ) ;  «сопротивление»: «Я  — какт ус, если что. могу уколот ь , дать 
от пор» (и сп ы туем ы й  Т., 32 года, расстройств  влечения  не вы явлено) ,  
« трансф орм ирован ность» : «Я  — пласт илин, мож но вылепит ь что угодно» 
(и сп ы туем ы й  Д .,  18 лет , гетеросексуальная педоф и ли я) ,  «Я  — лед, меня со 
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грет ь — и я  раст аю »> (и сп ы туем ы й  П., 30 лет , садизм); «Я  — м ягкое дерево, 
из кот орого мож но делат ь лю бы е вещи» (испы туем ы й Л .,  54 года, го м о сек су 
ал ьн ы й  п е д о ф и л ьн ы й  садизм).

Д ля  в ы я в л ен и я  и ан али за  э м о ц и о н ал ь н о го  о т н о ш е н и я  к образам  «М уж 
чины », «Ж ен ш и н ы »  и «Ребенка» ф и кси рую тся  следую щ ие аспекты :

•  нейт ральное восприят ие — качество  д ан н ы х  ассо ц и а ц и й  отличается  
ф о р м ал ь н о ст ь ю , где нет а к ц ен ти р о в ан и я  к ак о й -л и б о  аф ф е к ти в н о й  
о к р а с к и ,  а такж е отсутствием каки х -ли б о  э м о ц и о н а л ь н ы х  суж ден ий  и 
о ц е н о к  по о т н о ш е н и ю  к «кодируемому» объекту;

•  полож ит ельное восприят ие  — п одч ерки ван и е  субъ екти вн о  пози ти вны х 
и п ри ятн ы х  качеств этого  объекта (н а п ри м ер , «Ребенок» — «К отен ок ,  
т ак  как  м ягк и й , п уш и сты й , игри вы й  и ласковы й»);

•  от рицат ельное восприят ие — п од ч ерки в ан и е  негативны х асп ектов  
объекта , н али ч и е  субъективны х суж дений  и  о ц е н о к  отриц ательн ого  
характера («М уж чина» — «Дуб, так как  он тупой как  дерево , глупый»);

•  амбивалент ное восприят ие  — акц ен ти р о в ан и е  о д н о в р е м е н н о  к ак  п р и 
я тн ы х  и п олож и тельн ы х , так  и отриц ательн ы х качеств  объекта  (« Ж ен 
щ ина»  — «П ечка , так  как  теплая , м ож ет согреть, но м ож ет  и  обжечь», 
«О сока — краси вая ,  с тр о й н ая ,  но м ож н о  порезаться», « К рап и ва  — 
л еч и т  и калечит», «Роза — краси вы й  цветок , но  есть ш и п ы , о которы е 
м о ж н о  пораниться»);

•  деперсонифицированное восприят ие — вклю чает в себя ак ц е н ти р о в а н и е  
косвен н ы х , атрибутивны х, неодуш евленны х и /и л и  ф о р м ал ьн ы х  п р и 
з н а к о в  («Ж ен щ и н а»  — «Д еревянная  кукла, как  хочеш ь, так  ей  и и гр а 
еш ь», «М ан екен  — нет чувств и п о н и м ан и я  никакого» , «Н орка , так  
как  н о с и т  такую  шубу», «Ребенок» — «М арион етка , на ниточках»).

Т ак и е  и с к аж ен и я  когн и ти вн о го  и  эм о ц и о н ал ьн о го  восп ри яти я  образа  
другого, в том  числе и образа  п отен ц и альн ого  или реального  сексуальн ого  
партн ера  («Ж ен щ и н а» ) ,  характерны  для  л и ц  с расстройством  сексуальн ого  
влечени я  в виде сади зм а , когда в качестве о сн о вн о го  ин дикатора  вы ступ а
ют неодуш евлен н ость ,  обезли ч ен н ость ,  схем ати чн ость  д ан н ы х  образов. 
Т ак ж е с п е ц и ф и ч е с к и м  паттерном  для них явл яется  и «нейтральное» в о с 
при яти е  образа  «Ж ен щ и н ы » , что отраж ает сн и ж ен и е  к а к о й -л и б о  э м о ц и о 
нальн ой  в ал е н т н о с т и , эм о ц и о н а л ь н о е  безразличие в м еж л и ч н о стн о м  и 
м еж п ар тн ер ск о м  взаи м о о тн о ш ен и я х . Х арактерно , что такого  рода и с к аж е
ни я  не наблю даю тся  у сексуальн о-агресси вн ы х  л и ц  без расстрой ств  сексу 
альн ого  вл еч ен и я ,  но им ею щ их вы раж ен н ое  преобладан ие  «негативного» и 
«отрицательного» о т н о ш ен и я  к образу «Ж ен щ и н а» , что м ож ет говори ть  о 
сущ ество ван и и  различны х м ехан изм ов  в п ро явл ен и и  сексуальн ой  агрессии 
у л и ц  с сад и зм о м  и у л и ц  без расстройства  сексуальн ого  влечения.

Н ей тральн ое  о тн о ш ен и е  к образу «М ужчина» м ож ет  свидетельствовать  
о недостаточ н ой  эм о ц и о н а л ь н о й  зн ачи м ости  м уж ской  половой  роли  для 
испы туем ого , н ево зм о ж н о сти  ее п олн ого  участия в регуляции  п оведен и я  в 
си туациях , релевантны х половом у  с а м о с о зн ан и ю  (в частности , такое  о т н о 
ш ен и е  к п оловой  роли наблю дается  при си н то н и ч ес к и х  ф орм ах  р а с 
строй ств  сексуальн ого  предп очтен ия).  Ф о р м ал ьн о е ,  д е п е р с о н и ф и ц и р о в а н -  
ное о т н о ш е н и е  отраж ает  атрибутивны й  характер  представлени й  о м уж ской  
поло во й  роли , о п ределен и е  ее через вн еш н и е ,  э м о ц и о н а л ь н о  н езн ач и м ы е  
атрибуты.

А м би вал ен тн о е  о тн о ш е н и е  отраж ает ко н ф л и к тн о сть  п ер еж и ван и я  с о б 
ствен н о го  соответстви я  м уж ски м  п олоролевы м  стереоти п ам , стрем лен и е  к 
соответстви ю  и о д н о в р е м е н н о  и збеган и ю  м уж ской половой  роли.
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П олож и тел ьн ое  эм о ц и о н ал ь н о е  о тн о ш ен и е  к м уж ской  половой  роли ха
р ак тер н о  для н о р м ати вн о й  м уж ской  вы борки , что подтверждается м ноги м и  
и сслед ован и ям и  [С и м о н ен к о ва  М .Б ., Д озо р ц ева  Е.Г., Кудрявцев И.А., 
1991; Д в о р я н ч и к о в  Н .В .,  1998; W ood W., 1995), о н о  м ож ет отраж ать зн а ч и 
мость этой  норм ы  для индивидуума.

С одерж ательны й  см ы словой  ан али з  позволяет  такж е оц ен и ть  четкость 
половозрастн ого  восп рияти я  объекта сексуального  предпочтения . Т ак , н а 
л и ч и е  в о п и с а н и и  образа  «Ж енщ ина»  качеств и  п р и зн аков ,  более х ар ак тер 
ны х для  д етского  возраста (или же п р и п и сы ван и е  образу «Ребенок» качеств 
и п р и зн ак о в ,  более характерны х для взрослой ж ен щ и н ы ),  чаш е всего н а 
блю дается  при гетероори ентированн ой  педо- и  эф еб о ф и л и и .  А налоги чн ое 
восп ри яти е  образа  «М уж чина», где испы туем ы й акц ентирует  качества и 
п р и зн ак и ,  скорее  о тн о ся щ и еся  к детском у  возрасту (или же п р и п и сы ван и е  
образу  «Ребенок» качеств и при зн аков ,  более характерны х для взрослого  
м уж ч и н ы ) наблю дается  при гом оор и ен ти р о ван н о й  педо- и эф еб о ф и л и и .

7.3.2. Методика МиФ 
(маскулинность и фемининность)
П редлагаем ая м о д и ф и к ац и я  м етодики  базируется на перечне м аск у л и н 

ных и ф е м и н и н н ы х  качеств, предлож енны х T.J1. Б ессон овой  (1994), к о т о 
рая  о сн овы валась  на к о н ц еп ц и и  ан дроги н и и  S. Bern (1974). В литературе 
н е о дн о к р атн о  отм ечалось, что тест BSRI (Bern Sex-Role Inventory) о т н о с и т 
ся к наиболее  э ф ф е к ти в н ы м  методам исследовани я  половой  иден тичности  
и предсказы вает  такие  асп екты  м аск у л и н н о с т и /ф е м и н и н н о с т и ,  как  инстру- 
м ентальность  и эк сп р есси вн о сть ,  особен ности  сам о о тн о ш ен и я  и  сам оува
ж ен и я  [К он  И .С .,  1988; H cilbrun А., 19811.

М етодика  п озволяет  установить  индивидуальную  степ ень  в ы р а ж е н н о с 
ти ф ем и н н о с т и ,  м аскули н н ости ,  ан дроги н н ости .  определить  субъективное 
о т н о ш ен и е  л и ч н о сти  к  своему уровню  развития этих черт.

В качестве сти м ульн ого  материала выступает н едостаточно  структури
р о ван н ы й  вербальны й материал, вклю чаю щ и й 21 прилагательное (7 из них 
отраж аю т м аскули н н ы е  качества, 7 — ф е м и н и н н ы е ,  7 — нейтральны е), 
каж ды м из которы х необходим о закон чи ть  предлож ение и оц ен и ть  полу
чи вш ееся  вы сказы ван и е  по степ ени  вы раж енн ости  (по  ш кале  «всегда», 
«обычно», «иногда», «никогда»).

И спы туем ом у  предлагается заверш и ть  н езако н ч ен н о е  предлож ение 
(«Н а сам ом  деле я...», «Хотелось бы , чтобы я  был...» , «М уж чина долж ен  
быть...» , « Ж ен щ и н а  до л ж н а  быть...», «М уж чины  считаю т, что я...», «Ж ен
щ и н ы  считаю т, что я...», «М ой реальны й  сексуальн ы й партнер...» , «Хоте
лось  бы , чтобы  мой сексуальн ы й  партнер  был...») словом  из перечня  м аску
л и н н о с т и /ф е м и н и н н о с т и  и отметить вари ант  ответа которы й , по его м н е 
нию , подходит в н аи бол ьш ей  степ ени

О собое в н и м ан и е  при этом  уделяется анализу  сем ан ти ч еской  близости  
между р азл и ч н ы м и  образам и  «Я» и составляю щ и м и  полоролевой  и д ен ти ч 
ности  в рам ках  психологического  пространства  м а с к у л и н н о с т и /ф е м и н и н 
ности.

С труктурны й ан ал и з  производится  путем расчета сем ан ти ч еской  б л и 
зости (в тестовы х един иц ах  пространства  м а с к у л и н н о с т и /ф е м и н и н н о с т и )  
между о б разую щ и м и  полового  сам о со зн ан и я . Н апри м ер , близость  образов  
«Я -идеальное» и  «М уж чина долж ен  быть...» м ож ет  свидетельствовать  о  з н а 
чим ости  для  испы туем ого  образа  м уж чины , о  вклю ченности  муж ского  п о 
л оролевого  стереоти па в систем у полоролевы х предпочтений .
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Рис. 7.1 Средние значения нормативной выборки.
а — женщины (52); б — мужчины (78). По оси абсцисс — выраженность маскулинных качеств; 
по оси ординат — выраженность фемининных качеств. 1 — «На самом деле я...*; 2 — «Хоте
лось бы, чтобы я был...»; 3 — «Мужчина должен быть...*; 4 — «Женшина должна быть...*; 5 — 
«Женщины считают, что я...*; 6 — «Мужчины считают, что я...*; 7 — «Реальный сексуальный 
партнер ..*; 8 — «Идеальный сексуальный партнер...*.

С одерж ательн ы й  ан ал и з  п озволяет  определить  п р о п о р ц и ю  М /Ф -с о с т а в -  
л я ю щ и х  в каж дом  из образов  («Я -реальное», «Я -идеальное»), д и ф ф е р е н ц и 
рован  ность  полоролевы х  качеств в различны х структурах полового  с а м о с о 
зн а н и я .

Н ам и п роведено  обследован ие  с п ом ощ ью  д ан н о го  теста норм ати вн ы х  
вы борок: 78 м уж чин в возрасте от 18 до  27 лет  (рис. 7.1, б) и 52 ж е н щ и н  в 
возрасте от  17 д о  26 л ет  (рис. 7.1, а). В табл. 7.1 при веден ы  средн и е  зн а ч е 
ния п оказателей  и стан дартн ы е о т к л о н ен и я  по группам.

Т а б л и ц а  7.1. Средние значения в нормативных группах

Значения

«На
самом 

деле я...»

«Хоте
лось бы. 
чтобы я 
был...*

«Муж
чина

должен
быть...*

«Ж ен
щина

должна
быть...»

«Ж ен
щины 

считают, 
что я...*

«Муж
чины 

считают, 
что я...*

«Реаль
ный сек
суальный 

парт
нер...*

«Идеаль
ный сек
суальный 
партнер»

М Ф М Ф М Ф М Ф М Ф М Ф М Ф М Ф

1 Средние 15,42 18,19 19.10 19.94 20.40 17,77 17,14 21,04 15,69 18,20 15,92 19,77 18,60 17.89 20.29 18.84

Стандарт
ное откло
нение

2.72 2,83 2.97 2.43 2.55 2.59 3.00 2.95 3,00 3,26 3,81 3,67 2.82 3.27 3.18 2.74

2. Средние 17,46 16,78 21,92 18.32 21.76 18.05 16,40 21,60 18.51 18,00 18,01 15,69 16.62 19.95 19.50 20,50

Стандарт
ное откло
нение

2.63 2,35 2,54

. I .

2.73

____  -

2,80 2.96 2.16 2,44 3,18 2,40 3.23 2,78 3.41 2.79 3,32 2.90

П р и м е ч а н и е :  М — маскулинность; Ф — фсмннинность; 1 — женщины; 2 — мужчины.
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На рис. 7.1, 6  видно , что в муж ской н орм ати вной  вы борке  преобладает 
м аск у л и н н ы й  т и п  полоролевой  иден тичности  («Я-реальное» в правом  н и ж 
нем квадрате), образ муж чины  характеризуется преобладанием  м аск у л и н 
ных черт над ф е м и н и н н ы м и  и соответствует полоролевы м  п редп очтен иям  
(близость  «Я -идеального» и «М уж чина дол ж ен  быть...»), образ ж е н щ и н ы  
характеризуется  в ы р аж ен н ы м и  ф е м и н и н н ы м и  чертами (левы й верхний 
квадрат) и соответствует сексуальны м  п редп очтен иям  (близость  образов  
« Ж ен щ и н а  до л ж н а  быть...» и «Реальны й сексуальн ы й  партнер...»).  «Я -ре
альное» со отн оси тся  с образом  «М уж чины  считаю т, что я ...» , что м ож ет о т 
раж ать зн ач и м о сть  для образа  «Я» о ц е н о к  м уж ской  р еф ерен тн ой  группы.

На рис. 7.1, а видно , что в ж ен ской  группе преобладает ф е м и н и н н ы й  
тип  полорол евой  иден тич ности  («Я-реальное» в левом  верхнем квадрате), 
образ  ж е н щ и н ы  характеризуется явн ы м  преобладанием  ф е м и н и н н ы х  черт 
над м аск у л и н н ы м и  и соответствует полоролевы м  п редп очтен иям  (близость  
«Я-идеального» и « Ж ен щ и н а  долж на  быть...»). О браз м уж ч и н ы  хар актер и 
зуется вы раж ен н о стью  м аскули нны х черт и соответствует сексуальны м  
предп очтен и ям  (близость  образов  «М уж чина долж ен  быть...» и  «Реальны й 
сексуальн ы й  партнер...»).  «Я-реальное» соотносится  с образом  «Ж ен щ и н ы  
считаю т, что я...», что может отраж ать зн ачи м ость  для образа  «Я» о ц е н о к  
ж ен ской  р еф ер ен тн о й  группы.

Т ак и м  образом , для обеих групп является  общ им  соответствие  п о л о р о 
левы х п редп очтен и й  ти п и ч н ы м  для  своего  пола эталон ов ,  а сексуальн ы е 
п редп очтен и я  соответствую т эталонам  п роти воп олож н ого  пола.

Д а н н а я  м етодика усп еш но  п ри м ен ялась  при исследовани и  л и ц  с а н о м а 
л и я м и  сексуальн ого  влечени я  (Д ворян ч и ков  Н.В., 1998). О сн овн ую  э к с п е 
ри м ен тальн ую  группу составляли 77 человек с р азли чн ы м и  ф о р м ам и  сексу 
альны х д ев и ац и й  (эк сги б и ц и о н и зм  — 13; педоф илия  — 33, в том  числе  19 
гетеро- и 16 го м о ори ен ти рован н ы х  ли ц ; 31 человек с расстрой ствам и  влече
ни я  и агр есси в н о -сад и сти ч ески м  поведением ). При ан ом али ях  сек су ал ьн о 
го влечени я  вы явлен ы  структурны е и содерж ательны е наруш ен и я  п о л о р о 
левой  и ден ти ч н ости : ф е м и н и н н о с т ь  полоролевой  иден ти ч н ости , и ден ти 
ф и к а ц и я  с ж ен ск и м и  полоролевы м и стереотипам и, недостаточная  э м о ц и о 
нальная  у своен н ость  муж ской половой роли (ф орм альн ость  представлений  
об  образе  м уж чины , расхож дение полоролевы х п редп очтен ий  и п олороле
вых стереоти п ов) ,  н с д и ф ф ер ен ц и р о в ан н о сть  паттернов  полоролевого  п о в е 
д е н и я  по м аскули нности .

7.3.3. Методика ФПО
(«фигура»—«поза»—«одежда»)
М етодика Ф П О ,  предлож енная  психологом  лаборатории  Д .К .  С алам о- 

вой, о тн оси тся  к  п роекти вн ы м  методам , позволяю щ и м  сен си б и л и зи р о вать  
исследовани е  полового  сам о со зн ан и я  человека. О на о сн овы вается  на 
м н о го ф а к то р н о й  теори и  половой  и ден тичности , согласно  которой  п с и х о 
л о ги ч еск и й  пол индивида не огран ичивается  о со зн ан и ем  себя как  предста
вителя о п ределен н ого  пола или вы раж енн остью  м аскули нности  и ф ем и -  
н и н н о сти .  В последнее время на см ену  к о н ц еп ц и я м  о  незави си м ости  п о л о 
ти п и ч ески х  качеств  |B em  S., 1974) приходят модели, р ассм атри ваю щ и е п о 
ловую  и д ен ти ч н ость  к ак  совокуп н ость  различны х ф акторов : п о л о ти п и ч ес
ких устан овок , коррелирую щ его  с полом поведени я, ин тересов , ф и зи ч е с 
ких атрибутов, которы е в целом определяю т собствен но  половую  иден ти ч 
ность  индивидуум а (Spence J .T .,  1993; K oestner R., Aube J., 1995|. В них 
предлагается  м н о го ф акто р н ая  теория  половой  иден ти ч н ости ,  о б ъ е д и н я ю 
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щ ая м н ож ество  моделей о  собствен н ом  поле в целостную  л и ч н о стн у ю  
с ам о и д ен ти ч н о сть  на различны х  уровнях «Я -кон ц еп ц и и » .

П редлагаем ая  м етодика  со стои т  из 18 предъявляем ы х и спы туем ом у  к а р 
т и н о к  в случ ай н ой  последовательности : две сери и  по  3 карточки  в каж дой  с 
вы р аж ен н ы м  атрибутом  «фигура», две серии по 3 карточки  с вы раж ен н ы м  
атрибутом «поза» и две сери и  по 3 карточки  с вы делен ны м  атрибутом  
«одежда».

П р о ек ти в н ы й  характер  этого  метода заклю чается  в следую щ ем  — н е о п 
ределен н ость  стимула сп особствует  тому, что восп ри яти е  в б ол ьш ей  степ е 
ни д етерм и н и руется  п рош лы м  опы том  человека, его ин ди ви дуальн ы м и  
предп о ч тен и я м и , си стем ой  л и ч н о стн ы х  см ы слов . О со б ен н о стью  стим уль- 
ного  материала  является  то , что в каж дой кар ти н ке  прори сован  л и ш ь  один 
атрибут пола , а  два других остаю тся н е д и ф ф ер ен ц и р у ем ы м и  (нап ри м ер , 
п р о р и со ван а  поза , а одежда и ф игура объекта , и зоб р аж ен н о го  на карти н ке ,  
остаю тся  не д и ф ф е р е н ц и р у е м ы м и  по полу). Т ак и м  образом , создается  с и 
туаци я  н еоп ред елен н ости  стим ула, д оп ускаю щ ая  н е одн озн ач н ую  трактовку  
и зо б р аж ен и я  и п о зво л я ю щ а я  изучать систем у л и ч н о стн ы х  см ы сл о в  д ан н о го  
человека , обусловленн ы х полом.

Вы бор ф игур , характеризую щ их отчетливо  м уж ские и отчетли во  ж е н 
ски е  п р и зн а к и ,  осущ ествлялся  в рам ках а н д р о м о р ф н о -ги н е к о м о р ф н о й  п о 
л яр н о сти .  О тн о си тел ьн о  увели чен ную  ш и ри н у  бедер и уси лен н о е  отлож е
ние п о д к о ж н о й  ж и ров ой  клетчатки следует считать  п р и зн ак о м  «ги н еком ор- 
ф ии » , а ч р езм ер н о  вы раж ен н ую  относи тельн ую  ш и р и н у  плеч или у си л е н 
н ы й  рельеф  м ы ш ц  рассм атри вать  как  вы сокую  степ ен ь  «ан дром орф и и»  [по 
Гримм Г., 1967J.

В рам ках  этологи ч еской  психиатрии  к о м п о н ен ты  невербального  п о в е
д ен и я ,  о п р е д е л я ю щ и е  сексуальн ую  о р и е н тац и ю , могут бы ть  вы явлены  по 
ради калу  а гр е сси и -п о д ч и н ен и я  [С амохвалов В.П., К орн ето в  А .Н .,  1988; 
С ам охвалов  В .П ., 1993J. Т ак , у м уж чин вы деляется  увели чен ие л и н и и  
плеча, что отраж ает  стрем лени е  мужчин увеличивать  разм еры  плеч с целью  
д ем о н с тр а ц и и  ранга.

А. П и з  вы деляет  позы  «готовности», «дом ин антности » , характерн ы е для 
м уж чин , — это  п оза  «руки на поясе , ноги  разведены». П озы , характерн ы е 
для ж ен щ и н  при ритуале ухаж ивания, — это  полуразворот  в стор о н у  м уж 
чи н ы  (со б еседн и ка)  и п о к а ч и ван и е  бедрам и (1997).

С огласн о  А .И . Супрун (1990), В. Брун и М. Т и льке  (1996), тр ад и ц и о н н о  
муж ской  костю м  со стои т  из пи дж ака , брю к, ж илета и галстука, при этом 
главны м  п р и зн а к о м , о тли ч аю щ и м  м уж ской костю м от ж ен ского ,  является  
пидж ак . Ю бка явл яется  главны м  атрибутом  ж ен ского  костю ма.

В каж дой  сери и  кар т и н о к  (с вы делен ны м  одн и м  п р и зн ак о м )  — 3 в а р и 
анта: 1) с п р о р и со в к о й  м уж ских п ри зн аков ; 2) с п р о р и со в к о й  ж ен ски х  п р и 
зн аков ; 3) с п р о р и со вк о й  п р и зн ак о в ,  которы е могут бы ть  п р и п и сан ы  как 
муж скому, так  и ж ен ско м у  полу. Н апри м ер , на рис. 7.2, а и зображ ен  а т р и 
бут одеж ды , на рис. 7.2, б, в — п ри зн аки  ж ен ской  позы , на рис. 7.2, г — 
м уж ская  фигура.

И сп ы туем ом у  предлагают: 1) о ц е н и ть  каждую  карточку  по степ ен и  в ы 
р аж ен н о сти  отдельн о  м уж ских и ж ен ских  п р и зн аков ,  используя  4 -балльн ую  
шкалу:

1 балл — м уж ские (ж ен ски е)  п р и зн ак и  отсутствуют;
2 балла — м и н и м ал ь н ая  степ ен ь  вы раж енн ости  м уж ских п р и зн а к о в  

(ж ен ски х  п р и зн ак о в ) ;
3 балла  — сред н яя  степ ен ь  вы раж ен н ости  м уж ских п р и зн ак о в  (ж ен ских  

п р и зн ак о в ) ;
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Рис. 7.2. Стимульны й материал методики Ф ПО.
а — выделен атрибут одежды; б. в — выделены признаки женской позы; г — выделена муж
ская фигура.

4 балла — м акси м ал ьн ая  степ ень  вы раж енн ости  м уж ских п р и зн ако в  
(ж ен ских  п ри зн аков );

2) каж дую  карточку  п о  степ ени  близости  и зображ енного  объекта к су 
щ ествую щ ем у у д ан н о го  и н диви да идеалу (полоролевы м  п редп очтен иям ), 
п р и п и сы вая  балл ьн ы е оц е н к и  от 1 до  4;

3) степ ен ь  похож ести  испы туем ого  на объект, и зо б р аж е н н ы й  на к а р 
ти н ке ;

4) степ ен ь  сексуальн ой  п ри влекательности  каж дой карточки  по  4 -б ал л ь 
ной  ш кале.

П ри обработке  результатов исследования проводят  кол и ч ествен н ы й  и 
к ач ествен н ы й  анализ.

К ачест венны й анализ  производится  с учетом характеристик и зо б р аж ен 
ных персонаж ей:

1) о со б ен н о сти  восп рияти я  мужских и ж енских  при знаков;
2) структура полоролевой  идентичности . О пределение того , в како й  с т е 

пени представлены  в « Я -кон ц сп ц и и »  индивида м у ж ск и е /ж ен ск и е  качества:
3) п олоролевы е предп очтен ия  — ц енности  индивида в о т н о ш ен и и  того 

или ин ого  пола;
4) особ ен н ости  восп рияти я  объекта сексуального  предпочтения .
Следует обратить  в н и м ан и е  на:
а) р азл и ч и е  показателей  по  ш калам  при вы раж енн ости  разны х атрибу

тов пола. Д а н н ы й  ан ал и з  необходим, чтобы изучить, сущ ествую т ли р азл и 
чия у д ан н о го  субъекта при опоре  на ф ор м ал ьн ы е  при знаки  пола (одежда) 
или на п р и зн ак и ,  о б ъ ек ти вн о  отраж аю щ ие половые различ ия  (поза  и ф и гу 
ра); б) со п о ставл ен и е  особ ен н о стей  объекта сексуального  влечения  и п о л о 
ролевы х предп очтен и й ; в) соп оставлени е и д ен ти ф и кац и и  и полоролевы х 
предпочтений .
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К оличест венны й анализ. В структуру теста вклю чены  показатели : КМ  — 
качества м уж ски е  (о ц е н к и ,  п р и п и сы ваем ы е  д ан н ы м  и сп ы туем ы м ); К М Т  — 
качества м уж ски е  по тесту, т.е. задан ны е в нем; К Ж  — качества ж ен ски е  
(о ц е н к и ,  п р и п и сы ваем ы е  д ан н ы м  испы туем ы м ); К Ж Т  — качества ж ен ск и е  
по тесту, т.е. з ад ан н ы е  в нем ; И Д Е Н Т  — показатели  степ ен и  и д е н т и ф и к а 
ции; С П  — п оказатель  сексуальной  при влекательности ; И ДЕА Л — п о к а за 
тель полоролевы х  предпочтений .

П ри д ал ьн ей ш е м  ан али зе  необходи м о  соп остави ть  показатели  по  р аз 
ны м  ш калам  у д ан н о го  испы туем ого  и показатели , задан н ы е в тесте (сте 
пень  корр ел яц и и  между ни м и ).  Т ак и м  образом , соп оставляю тся  (т.е. в ы 
числяется  к о э ф ф и ц и е н т  ко р р ел я ц и и )  16 о ц е н о к  по  д ан н о м у  п оказателю  с 
16 о ц е н к а м и  по другому показателю  (н а п ри м ер , соп оставляю тся  результаты 
о ц е н о к  КМ и К М Т  и т.д.).

К о р р е л я ц и о н н ы й  ан ал и з  со о тн о ш е н и я  балльны х о ц е н о к  м у ж с к и х /ж е н 
ски х  качеств  по  о п и с а н н ы м  ш калам  п озволяет  о ц ен и ть ,  в како й  степ ен и  
испы туем ы й т о ч н о  определяет  полоролевы е качества по всем о с н о в н ы м  ат
рибутам , зад ан н ы м  в тесте, а  такж е то, в какой  степ ен и  с а м о и д е н т и ф и к а 
ц и я ,  п олорол евы е п редп очтен и я , сексуальная  при влекательн ость  зави сят  от  
стереоти пов , заданны х в стим ульном  материале , и со б ствен н ы х  п редставле
ний  о м уж ских и ж ен ски х  качествах.

В табл. 7.2, 7.3 приведены  средние зн ач ен и я  степ ен и  к о р р ел я ц и и  п о к а 
зателей  в группах м уж чин и ж ен щ и н  (н о р м ати вн ы е  вы борки ),  где к =  0 ,5 р 
0,05; к =  0 ,64 р  0,01 по ко эф ф и ц и е н ту  ран говой  к о р реляц и и  С п и рм ен а .

О чеви дн о , в н о р м ати вн о й  вы борке  как  м уж чины , так  и ж е н щ и н ы  д о с т а 
то ч н о  ч етко  оп ределяю т полоролевы е качества, задан ны е в карти н ках  (в ы 
сокая  степ ен ь  корр ел яц и и  К М —К М Т ; К Ж — КЖ Т). К ром е того , представ
л ен и я  о  м уж ских и ж ен ских  качествах взаи м ои склю ч аю т друг друга и нахо
д ятся  в обратн о й  зави си м ости  ( К М —К Ж ). В м уж ской  вы борке  (см. табл. 
7.2) со б ствен н ы е  представлени я  о м уж ских качествах — КМ  (так  же, к ак  и 
качества, з ад ан н ы е  в картин ках  К М Т ) в больш ей  степ ен и  оп ределяю т и д е н 
т и ф и к а ц и ю  и н ди ви да  ( К М —И Д Е Н Т , К М Т — И Д Е Н Т ) и  полоролевы е пред-

Т а б л и Ц а 7.2. Усредненные показатели коэффициента корреляции в мужской нор 
мативной выборке (20 чел.)

Параметры 
теста ФПО Значение КМТ КЖ КЖТ ИДЕНТ СП ИДЕАЛ

КМ С реднее значение 0,731 -0 ,814 -0,731 0,616 1 о In 0,563
С тандартное отклонение 0.19 0,14 0,19 0,1 0,29 0,12

КМ Т С реднее значение -0 ,783 -1 0,718 -0 ,61 0,561
С тандартное отклонение 0,12 0 0,13 0,29 0.24

КЖ С реднее значение 0,783 -0 ,6 2 6 0,57 -0 ,5 1 6
С тандартное отклонение 0,12 0,18 0,27 0,26

КЖ Т С реднее значение -0 ,7 1 9 0,61 -0 ,561
С тандартное отклонение 0,13 0,29 0,24

ИДЕНТ С реднее значение -0 ,413 0,711
С тандартное отклонение 0,37 0,16

СП С реднее значение -0 ,3 2 6
С тандартное отклонение 0.5

239



Т а б л и ц а  7.3. Усредненные показатели коэффициента корреляции в женской пор 
мативной выборке (20 чел.)

Параметры 
теста ФПО Значение КМТ КЖ КЖТ ИДЕНТ

'
СП ИДЕАЛ

_______J_______

КМ С реднее значение 0,792 -0 ,802 -0 ,7 3 -0 ,626
1

0,539 -0 ,413
С тандартное отклонение 0,12 0,14 0,12 0,16 0,22 0,35

КМ Т Среднее значение -0 ,805 -1 -0,611 0,495 -0 ,422
С тандартное отклонение 0,1 0 0,14 0,22 0,36

КЖ С реднее значение 0,805 0,688 -0 ,477  0,611
С тандартное отклонение 0,1 0,13 0,31 | 0,32

КЖ Т С реднее значение 0,611 -0 ,4 9 5  0,422
С тандартное отклонение 0,14 0,22 0,36

И Д ЕН Т С реднее значение -0 ,2 8 6  0,592
С тандартное отклонение 0,33 0,29

СП С реднее значение 0,502
С тандартное отклонение 1 0^5

почтени я  (К М  —И Д Е А Л , К М Т —И Д ЕА Л ), чем ж ен ские  качества (обратная  
коррел яц и я : К Ж - И Д Е Н Т ,  К Ж Т - И Д Е Н Т ,  К Ж - И Д Е А Л ,  К Ж Т - И Д Е А Л ) .  
П ри  этом  сексуальн ы е предп очтен ия  мужчин в больш ей  степ ени  с о о т н о 
сятся  с ж ен ск и м и  качествам и — полож ительная  корреляц и я  К Ж —С П . 
К Ж Т —С П ; вы является  ко р р ел я ц и о н н ая  связь  между К М —С П , К М Т —С П .

В ж ен ск о й  вы борке  (см. табл. 7.3) наблю дается  обратная  зависим ость: 
соб ствен н ы е  представлени я  о ж ен ских  качествах — К Ж  (так же, как  и  к ач е 
ства, задан н ы е в картин ках  К Ж Т ) в больш ей степ ен и  определяю т и д е н т и 
ф и к а ц и ю  и н диви да  ( К Ж —И Д Е Н Т , К Ж Т —И Д Е Н Т ) и полоролевы е п редп о 
чтения  ( К Ж —И Д Е А Л , К Ж Т —И ДЕА Л), чем м уж ские качества (обратная  
корреляция : К М - И Д Е Н Т ,  К М Т - И Д Е Н Т ,  K M - И Д Е А Л ,  К М Т - И Д Е А Л ) .  
П ри этом  сексуальн ы е предпочтения  ж ен ш и н  в больш ей степ ен и  с о о т н о 
сятся  с м уж ски м и  качествам и — полож ительная  ко р р ел яц и я  К М —С П , 
К М Т —С П , обратн ая  к о р р ел я ц и о н н ая  связь  между К Ж —С П , К Ж Т —С П .

П рименение данного метода можно проиллю стрировать на примере испытуе
мой С ., 1981 г.р.. которая обратилась в Центр по вопросу изменения паспортного 
пола. В результате обследования ей был поставлен диагноз транссексуализм. При 
направленном психологическом исследовании С. выявлено следующее: испытуемая 
легко идет на контакт, понимает смысл обследования, легко усваивает инструкции, 
трудности поним ания заданий не отмечаю тся, темп работоспособности быстрый, 
признаков истощ ения в ходе вы полнения заданий не наблюдается. При исследова
нии мнсстичсских процессов наблюдаются высокая эф ф ективность запом инания 
(кривая запом инания непосредственной слуховой памяти 6—9—10—10), прочность 
ф иксации следов памяти, а также устойчивость к интерферирующ им воздействиям 
в слухоречевой непосредственной памяти (отсроченное воспроизведение — 10 
слов), методика «Запом инание 10 слов*. При исследовании мыш ления были ис
пользованы методики «Четвертый лиш ний* и «Сравнение понятий*, с помощ ью  
которых выявляется адекватность обобщ ений, которые производятся преимущ ест
венно с опорой на сущ ественные признаки с высоким уровнем абстракции. П оло
ролевая идентичность испытуемой характеризуется преобладанием маскулинных 
черт над ф ем ининны м и (маскулинный тип по методике М нФ ). В методике ЦТО 
проявляется также идентиф икация с мужскими полоролевыми стереотипами — ис
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пытуемая устанавливает ассоциативные связи между понятиями «Я»—«Я-идеал*— 
«М ужчина» (черный цвет).

Представления о мужской половой роли характеризуются преобладанием м ас
кулинных черт (методика М иФ ), положительной эмоциональной окраской при не
которой формальности и атрибутивности представлений (в методике «Кодирова
ние» «мужчина — галстук, атрибут сильного мужчины в этом мире»). П олоролевые 
предпочтения испытуемой («Я-идсальное») по методике М иФ  соотносятся с пред
ставлениями о мужской половой роли («М ужчина должен быть...»). Эти данны е о т 
ражают четкость представлений о мужской половой роли и могут свидетельствовать 
о ее эм оциональной и смысловой интсриоризации.

Представления о женской половой роли характеризуются выраженным преоб
ладанием  ф ем ининны х черт (ф ем ининны й тип по методике М иФ ). П о д ан н ы м  ме
тодики «Кодирование», представления о женской половой роли характеризуются 
эм оциональной амбивалентностью  («женщ ина — осока, смотрится красиво и есть 
можно, однако в руки возьмеш ь — можно порезаться» в графе «травянистое расте
ние»), отмечаю тся трудности понимания внутреннего мира женщ ин («женщ ина — 
скрипка, красивые звуки, но трудно научится на ней играть» в графе «музыкальный 
инструмент»). Э м оциональная конф ликтность в отнош ении ж енской половой роли 
проявляется также при вы полнении методики UTO, с помощ ью которой испытуе
мая устанавливает цветоассоциативные связи «женщина»—«тревога*—«боль»— 
«опасность» «риск»—«счастье»—«угроза» (красны й цвет). Ж енская половая роль 
не входит в систему полоролевых предпочтений испытуемого («Я-идеальное» в ме
тодике М иФ ). Эти данны е могут отражать четкость представлений о женской поло
вой роли и се недостаточную эмоциональную  и смысловую интериоризацию .

Таким образом , представления о полоролевых стереотипах достаточно ди ф ф е
ренцированы  и соответствуют культуральным — «М ужчина» — маскулинный тип. 
«Ж енщина» — четко выраженный ф ем ининны й тип (по методике М иФ ). При этом 
мужской полоролевой стереотип больше соотносится с полоролевой идентичнос
тью и полоролсвыми предпочтениями испытуемой по сравнению  с женским поло
ролевым стереотипом.

Паттерны полоролевого поведения испытуемой недостаточно диф ф еренцирова
ны в ситуациях межполового общ ения и преимущ ественно характеризуются д ом и 
нированием  маскулинных качеств (методика М иФ).

Сексуальные предпочтения (образ идеального и реального сексуальных партне
ров) характеризуются выраженностью  как маскулинных, так и ф ем ининны х ка
честв (методика М иФ ) и не соотносятся с образами «мужчины» и «женщины». В то 
же время по методике ФГ10 «женские» атрибуты («фигура», «поза», «одежда») опре
деляю тся как наиболее сексуально привлекательные, что может отражать зн ачи 
мость им енно ф ормальны х атрибутов пола для выбора сексуального партнера.

При вы полнении м одиф ицированного теста «Руки» выражены напряж енность в 
социальных контактах, демонстрирование инструментально-агрессивных паттернов 
поведения (наприм ер, «подзатыльник дает в шутливой форме»).

При анализе мужской половой роли испытуемая С. подчеркивает ее социаль
ные, проф ессиональны е и сексуальные преимущества: «Если ты в ш танах, то дело
вым человеком стать гораздо проще», «если я сделаю операцию , пропадет комплекс 
неполноценности в общ ении», «легче будет развивать проф ессии, которыми я вла
дею водитель, юрист, знание компьютера», «в сексуальном плане будет лучш е, 
уверенность появится, вероятно, будут более сильны е сексуальные ощ ущ ения, ... 
прощ е будет с проблемой сним ать/не снимать пижаму перед сексуальным партне
ром». Испытуемая отмечает, что в мужской половой роли будет чувствовать себя 
«полноценны м человеком и сможет добиться полной самореализации как л и ч 
ность». Кроме того, она отмечает, что мужская роль даст ей возможность лучше 
себя контролировать — «меньше буду слабостей в себе допускать».

Среди недостатков, сопутствующих мужской роли, С . выделяет возможные 
трудности объяснения со старш им поколением родственников (бабуш ки, дедуш ки), 
проблему смены документов и сопутствующих им изменений — «объяснения с 
лю дьми, от которых зависит изменение документов». Одним из недостатков отм е
чает вероятное изменение уровня общ ения с окружаю щ ими: «Если сейчас у меня
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много друзей — как мужчин, гак и ж енщ ин, которые в равной степени доверяю т 
мне свои секреты , то после операции некоторые ж енщ ины , вероятно, запиш ут 
меня во вторую половину человечества, и качество общ ения может измениться, од
нако это м еня не пугает». В сексуальном плане в связи с изменением  пола никаких 
трудностей не предвидит.

При анализе женской половой роли С. отмечает незначительность социальных, 
проф ессиональны х и сексуальных преимущ еств, сопутствующих ей, заявляет, что с 
«женщ инами неинтересно общаться — одна болтовня и вечные разговоры про то, 
сколько стоят колготки, и т.д.*.

При проведении экспериментальной процедуры Ф П О  (табл. 7.4) выявляется 
четкая лиф ф ерсниировка мужского и женского пола по признакам  «поза*, «фигу
ра», «одежда», что отражает сформ ированность представлений о полоролсвых сте
реотипах и соответствие их культуральным по всем указанным атрибутам. По всем 
трем признакам  преобладает идентиф икация с мужской половой ролью, т.е. испы 
туемая С . вы соко оценивает собственное сходство с персонаж ами, обладающ ими 
мужскими атрибутами по параметрам «поза», «одежда», «фигура». По всем трем 
признакам  преобладает стремление к обладанию  атрибутами мужской половой 
роли. Как наиболее сексуально привлекательные оцениваю тся персонаж и с преоб
ладанием  женских черт по всем трем атрибутам. При этом ф отокарточки с не д и ф 
ф еренцированны м и по полу признаками оцениваю тся как более ж енственны е (осо
бенно по параметрам «фигура» и «одежда»), что может отражать некоторую катего
ричность и полярность представлений о половых ролях, их взаимоисклю чаю щ ий 
характер.

Т а б л и ц а  7.4. Показатели коэффициента корреляции но .методике Ф ПО  испытуе
мой С.

Параметры 
теста ФПО КМТ КЖ КЖТ ИДЕНТ СП ИДЕАЛ

КМ 0,77 -0 .9 6 -0 ,7 7 0,86 -0 ,5 2 0,66
КМ Т -0 ,8 2 - 1 0,83 -0 ,6 0,71
КЖ 0.81 -0 ,8 7 0,46 - 0 ,7
КЖ Т -0 .8 3 0.6 -0 .7 1
И Д Е Н Т -0 ,41 0,77
СП -0 ,2 7

Т ак и м  образом , п роведенн ое исследовани е свидетельствует  о м а с к у л и н 
н ости  п о л оролевой  иден тичности  испы туем ой , д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о с т и  
представлени й  о половы х ролях, ф о р м ал ьн о сти  и  атрибутивности  представ
л ен и й  о п олоролевы х  стереотипах , э м о ц и о н ал ь н о й  и см ы словой  и н тери о- 
р и за ц и и  м уж ской половой  роли, отсутствии э м о ц и о н а л ь н о й  и см ы словой  
и н тер и о р и за ц и и  ж ен ск о й  половой роли , соответствии атрибутов  образа  
« ж ен щ и ны » сексуальн ы м  п редп очтен иям  испы туем ой. М уж ская  половая 
роль в представлен и и  испы туем ой  С. является  особо  п ри влекательн ой  для 
се сам о р е ал и зац и и  как  в п р о ф е сси о н ал ьн о й  сф ере , так  и  в сф ере  о б щ ен и я  
и сексуальн ы х отн о ш ен и ях .

Т а к и м  образом , используем ая  м етодика п озволяет  установить  и н д и в и 
дуальны е представлени я  о  полоролевы х нормах субъектов, степ ен ь  их усво- 
ен н о сти  (ан ал и з  д ан н ы х  об оценках , п р и п и сан н ы х  субъектом ), структуру 
п олоролсвой  и д ен ти ч н ости  (ан ал и з  д ан н ы х  о  степ ен и  и д е н т и ф и к а ц и и  субъ 
екта  с о б ъ ектам и , р азл и ч аю щ и м и с я  по полу), и н диви дуальн ы е п олоролевы е 
п редп очтен и я , особен н о сти  сексуальны х п редп очтен ий  (ан ал и з  о ц е н о к  
сексуальн ой  при влекательности).
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7.3.4. Методика ВИД
(возрастная идентификация)
Эта м етодика  направлен а  на изучение возрастных асп ектов  с а м о с о зн а 

н и я  в рамках ортогональной модели инф антилизм а/зрелости  (Рогачев М .Н ., 
Радченко  Н.А., 2000J. И зучение д а н н о й  сф еры  сам о с о зн ан и я  у л и ц  с п р о ти 
воп равн ы м  сексуальн ы м  поведением  является  актуальны м , так  к ак  в о тл и 
чие от  многих других ф изи ологич ески х  ф у н к ц и й  п сихосексуальн ы е ф у н к 
ции н ап рям ую  и к о свен н о  д етерм и н и рован ы  возрастом (В аси льчен ко  Г.С., 
1990|. П оскольку  полн ое  соответствие возрастны х периодов  и этап о в  п с и 
хосексуального  разви ти я  характерно  для гарм он ич ного  созреван и я  сексу
альности  |А гарков  С .Т ., 1990], то  вполне зак о н о м ер н ы м  явл яется  п р е д п о 
л о ж ен и е  о  том , что одной из причин  н аруш ений  регуляции сексуального  
поведения  стан овятся  д и сф у н к ц и и  в сф ере  возрастной иден тичности  и н д и 
вида.

Н аряду с п р и м ен ен и ем  трад и ц и он н ы х  для  н а п равлен н ого  п си хол оги 
ческого  исследовани я  методик «К одирование», Ц ТО , рисуночны х методик, 
а такж е м етодики  «К аузометрия», наиболее адекватной  для  ан али за  струк 
турных эл ем ен то в  возрастного  сам о со зн ан и я  представляется  м етодика 
ВИД. О на п озволяет  определить  индивидуальную  степ ень  вы раж енн ости  
черт и н ф ан ти л и зм а  и зрелости. Тест  осн овы вается  на тр ад и ц и о н н о й  струк 
туре « Я -ко н ц еп ц и и » ,  и м ею щ ей  3 составляю щ ие: первая  из  них отраж ает  
глубинное представление индивида о  степ ени  и н т ер и о р и зо в ан н о сти  им 
н орм  соответствую щ его  возрасту поведения «Я-реальное» (п роявляется  в 
степ ени  вы раж ен н ости  л и ч н о стн ы х  черт и н ф ан ти л и зм а  и зрелости),  вто 
рая — представление о ж елаемой структуре ли ч н о сти  в аспекте  хар актер и с
тик зрелости  и и н ф ан ти ли зм а  — «Я-идеальное»; третья — субъективн ое 
представление и н диви да о  степ ен и  собствен н ой  зрелости в о ц е н к е  других 
лю дей — «Я -реф лексивное» .

Д ля  и сследован и й  использую тся такж е доп о л н и тел ьн ы е  ш кал ы , м о д и 
ф и ц и р о в а н н ы е  для ан али за  индивидуальны х представлений  о с п е ц и ф и ч е с 
ких возрастны х норм ах , регулирую щ их поведение муж чины  и ж е н щ и н ы , 
представлени я  о  с о о тн о ш ен и и  качеств и н ф ан ти л и зм а  и зрелости  в структу
ре соответствую щ их образов  с точки  зрен ия  субъекта, а такж е о  «реальном» 
и «идеальном» объектах  сексуального  предп очтен ия . Все о н и  р асс м атр и в а 
ются в с о о тн о ш ен и и  с базовы м и конструктам и возрастной  иден тичности . 
Исходя из с п е ц и ф и к и  исследовани я , бы ли введены доп о л н и тел ьн ы е  
ш калы , о траж аю щ и е стереоти пы  реального  п оведени я  и норм поведения  
р ебен ка  и взрослого  н езави си м о  от  пола.

С ти м ульн ы й  материал вклю чает 14 прилагательны х, 7 из  которы х о тр а 
ж аю т качества зрелости . 7 — качества и н ф ан ти л и зм а . С лова-сти м улы  были 
получены  с п ом ощ ью  метода эксп ер тн ы х  оц ен о к .  И спы туем ом у предлага
ется з ак о н ч и ть  каж ды м  из прилагательны х качество, характеризую щ ее к о н 
кретны й  образ, и о ц е н и ть  получивш ееся  вы сказы вани е  по  степ ени  в ы р а 
ж ен н о сти ,  что в дал ьн ей ш ем  оц ен и вается  по 4 -бал льн ой  ш кале. П арам ет
рами ан али за  являю тся  степ ень  вы раж ен н ости  и н ф а н т и л и зм а /зр е л о с ти  в 
образах «Я -реального» , «Я -идеального», реального  и идеального  сексуаль
ного партнера , взрослого , ребен ка , м уж чины , ж ен щ и н ы , а такж е степ ень  
сем а н ти ч еск о й  близости  указан ны х образов  в пространстве и н ф а н т и 
л и зм /зр ел о сть .

Т ак и м  образом , метод о сн о ван  на предп олож ен и и  о  о д н оврем ен н ом  
присутствии в структуре ли ч н о сти  лю бого человека психологических  к о м 
п он ен то в  и н ф а н т и л и зм а  и зрелости . С тепень  вы раж енн ости  каж дого из
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ко м п о н ен то в ,  п р о я в л я ю щ ая ся  в д о м и н и р о в а н и и  того или ин ого  набора  
л и ч н о ст н ы х  черт, явл яется  важ н ы м  регуляторны м м ехан изм ом  п оведени я  и 
сексуальн ой  активности .

И ссл ед о ван и я , проводи м ы е с п ом ощ ью  м етодики  ВИД, п озволяю т д е 
лать  вы воды  о возм ож н ости  вы бора объекта сексуального  п редп очтен ия , 
адекватн ого  возрастной  иден тичности  испы туем ого  и его сп особ н ости  д и ф 
ф ер ен ц и р о в ать  д ан н ы й  объект  но возрасту. При предварительном  о б сл ед о 
ван и и  л и ц ,  со вер ш и вш и х  сексуальн ы е преступления, бы ли  вы явлены  слу
чаи ан о м а льн о й  структуры  возрастн ой  и ден тичности . Так , н екоторы е  лиц а, 
о б в и н я е м ы е  в сексуальн ы х действиях  в о тн о ш ен и и  м алолетних , им ели  з н а 
ч ительно  вы р аж ен н ы е  черты и н ф ан ти л и зм а  на ф о н е  сн и ж ен и я  черт зрелос
ти. Э то  сближ ает  их п о  психологическим  характеристикам  с ж ертвам и  и 
м ож ет  отчасти  обусловливать  вы бор объекта сексуального  влечени я , к о то 
ры й о ц е н и в ается  к ак  в больш ей  степ ени  и н ф ан ти льн ы й . В некоторы х  дру
гих случаях сексуальн ы й преступни к , со вер ш и вш и й  развратны е д ей ств и я  в 
о т н о ш е н и и  м алолетней  ж ертвы , вообщ е не обладает сп особ н остью  д и ф ф е 
р ен ц и р о в ать  объект  с точки  зрен ия  возрастны х парам етров, что м ож ет  обу
словливать  особен н о сти  соверш аем ого  им  преступления  (предп очтен ие  не
зрелого п о  возрасту  объекта). В ряде случаев значи тельное расхож дение 
между степ ен ью  вы раж ен н ости  возрастны х черт в образах  «Я -идеальное»  и 
«Я-реальное» м ож ет  обусловливать  ги п ерком п ен саторн ую  потребность  д о 
м и н и р о в ан и я  в со ц и ал ь н ы х  отн о ш ен и ях , которы е могут реали зовы ваться  в 
сексуальн ом  п о д ч и н ен и и ,  что проявляется  при н али чи и  сексуальн ой  агрес
сии.

7.3.5. Методика «Каузометрия»
Эта м етоди ка  [К р о н и к  А.А.. 1984) п озволяет  изучать о со б ен н о сти  воз

растн ой  иден ти ч н ости . О дним  из о сн овн ы х  показателей  возрастн ой  и д ен 
тич н ости  служ ит психологически й  возраст  л и ч н ости .  Н епосредственн ая  
ди агн о сти ч еск а я  задача метода состои т  в вы явлен и и  представлений  л и ч 
ности  о  характере целевых и п р и ч и н н ы х  связей  между соб ы ти ям и  ее ж и зн и .

К аузом етри ч ески й  оп р о с  п роводят  в ин диви дуальн ой  ф орм е и состоит 
из следую щ их этапов : ф о р м и р о в а н и е  сп и ск о в  собы ти й  и их дати ровка ,  о б о 
зн ач ен и е  сф ер  при надлеж н ости  собы тий , определение эм о ц и о н а л ь н о й  о к 
раски  каж дого  соб ы ти я , п р и ч и н н ы й  и целевой ан ал и з  м еж собы тий ны х о т 
н о ш ен и й .  П еред началом  опроса  осущ ествляю т так  назы ваем ую  б и о гр а ф и 
ческую  разм ин ку : испы туем ого  п росят  нарисовать  свое прош лое, н а сто я 
щее и будущее в виде 3 кругов, варьирую щ их по разм еру и в заи м о р асп о л о 
ж ен и ю , с п р и м ер н ы м  указан и ем  даты  перехода от одного  к другому. Д а н 
ная процедура п озволяет  вы явить  представление испы туем ого  о  врем ен н ой  
п ротя ж ен н о сти  каж дого их указан ны х периодов, а такж е о степ ен и  их в заи 
м о в л и я н и я .  Н а первом  этапе опроса  испы туем ом у предлагаю т на  15 карточ 
ках н ап и с ат ь  15 наиболее  значимы х, по его м н ен и ю , собы тий его ж и зн и , 
н еп осред ствен н ы м  участни ком  которых он явл ялся ,  с указан ием  п р и б л и зи 
тельн ой  даты  этих со б ы ти й , поскольку  речь м ож ет идти как  о п ози ти вно , 
так  и о  н егати вн о  о к р аш ен н ы х  собы тиях; нет  необходим ости  указы вать , 
какое  и м е н н о  собы ти е  бы ло  (собы тие здесь пон им ается  как  м и н и м ал ьн о е  
и зм ен ен и е  ж и зн и ) .  И спы туем ы й м ож ет указы вать собы ти я  настоящ его , 
п р ош лого  и предп олагаем ого  будущего. Затем испы туем ы й долж ен  о б о зн а 
чить, к  к ак о й  из п редлож енны х сф ер  — со ц и ал ь н о й , сексуальн ой  сф ере  или 
к сф ере  здоровья  — относи тся  каждое из указан ны х им собы тий . Д алее при 
п о м о щ и  цветовой  ш калы  теста Л ю ш ер а  определяю т эм о ц и о н а л ь н у ю  о к р а с 
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ку собы тий . На следую щ ем этапе вы являю т представления испы туем ого  о 
пр и ч и н н о -с ле д ств ен н ы х  зави сим остях  между собы ти ям и  его ж и зн и : для 
каж дого из указан н ы х  в хронологи ческом  порядке  собы тий , н а ч и н ая  с п о с 
леднего  по  вр ем ен и , нуж но указать  — стало ли  каждое из преды дущ их с о 
бы тий  его п р и ч и н о й .  Т ак ой  ан ал и з  проводят для каж дого из 15 собы тий . 
А налоги чн ы м  образом  вы являю т представления оп раш и ваем о го  о  н али чи и  
между со б ы ти я м и  его ж и зн и  связи  ти п а  «цель—средство» (н ач и н ая  с п е р в о 
го собы тия) .

Результаты целевого  и п р и ч и н н о го  ан али за  зан осят  в п ротокол , на о с 
нове которого  составляю т каузоматрнцу — таблицу  м еж соб ы ти й н ы х  о т н о 
ш ен и й ,  представляю щ ую  собой квадратную  матрицу, над главной д и а г о н а 
лью  к оторой  п ом ещ аю т условны е о бозн ач ен и я  собы ти й , ан ализируем ы х с 
точки  зрен ия  н али чи я  п р и ч и н н о й  связи  между каждым из собы ти й , в виде 
1, если такая  связь  есть, и 0  — если такая  связь  отсутствует. А н али з  каузо- 
м атрицы  п озволяет  определи ть  нагруж енность  каж дого со б ы ти я  ж и зн и  и с 
пы туемого о б о и м и  тип ам и  связи ,  а такж е рассчитать  степ ень  вклю ченности  
каж дого собы ти я  в м еж собы ти й н ую  связь . П сихологи чески й  возраст  п о д 
счи ты ваю т к ак  о тн о ш ен и е  количества реали зованн ы х , т.е. обладаю щ их 
о бо и м и  т и п а м и  связей  прош лого , к общ ем у  числу собы ти й , вклю чен н ы х  в 
м еж собы ти й н ую  сеть. В клю ченность  собы тий  в м еж собы тий ную  сеть  такж е 
о п ределяю т н агруж енн осты о  собы тия  целевой и п р и ч и н н о й  связью , а сте 
пень  вклю чен н ости  — исходя из количества  этих связей .

Результаты каузометрического  исследования даю т возм ож ность , н а п р и 
мер, наблю дать кон ц ен тр ац и ю  собы тий  на отдельных ж и зн ен н ы х  участках 
испы туемого и их отсутствие на других, что позволяет , исходя из степени 
вклю ченности  собы тий  д ан н о го  возрастного  этапа в м еж собы тий ную  сеть, 
делать выводы о влияни и  этих собы тий на  последую щ ую  ж и зн ь  испытуемого 
и ф и к с а ц и и  идентичности  на определенном  возрасте. Э м оц и он альн ая  о к р а с 
ка и  сф ер а  при надлеж н ости  собы тий  определяю т характер идентичности.

7.3.6. Методика ЦТО
(цветовой тест отношений)
О сн о во й  д ан н о й  м етодики  является  цветоассоц и ати вн ы й  эк сп ер и м ен т ,  

идею  и проц едуры  которой  разработали А.М. Э тк и н д  (1988) и В В. С толин  
(1987). М етодика усп еш н о  п р и м ен я л ась  при изучении л и ц  с о со б ен н о стя м и  
п сихосексуальн ы х  о р и ен тац и й  | Кудрявцев И.А., Д о зо р ц ева  Е.Г., С и м о н е н -  
кова М .Б .,  19911.

Ц ветовой  тест о т н о ш е н и й  — это н евербальн ы й  к о м п а к тн ы й  д и а г н о с т и 
ч ески й  метод, отр аж аю щ и й  как  со зн ательн ы й , так  и ч астич но  н е о со зн ав а е 
м ы й уровни о т н о ш е н и й  человека. О н базируется  на  предп олож ен и и  о  том, 
что су щ ествен н ы е характери стики  невербальны х к о м п о н ен то в  о тн о ш ен и й  
к зн ач и м ы м  другим  и к сам ом у  себе отраж аю тся на цветовых асс о ц и а ц и я х  к 
ни м . В качестве стим ульного  материала выступает набор  цветов из восьм и 
цветового  геста М. Л ю ш ера . А .М . Э тки нд  отм ечает  (1988), что цвет  как  м о 
д альность , с в я за н н а я  с эм о ц и ям и  на глубинном  уровне, м ож ет бы ть  и с 
пользован  для  вы явлен и я  эм о ц и о н ал ьн ы х  отн о ш ен и й .

И сп о л ь зо ван и е  невербальны х процедур п озволяет  цветовом у тесту в ы 
я ви ть  не тол ько  осо зн аваем ы й , но  и  бессозн ател ьн ы й  уровень  систем ы  о т 
н о ш е н и й ,  что м ож ет  дать  цен н ую  и н ф о р м а ц и ю  о  внутренних ко н ф л и ктах  
субъекта, характерны х для него способах защ и ты  (С толин  В.В., 1987). По 
м н ен и ю  Е.Г. Д озорц евой  и И.А. Кудрявцева (1994), сущ ествую т с п е ц и ф и 
ч еские характери сти ки  см ы словой  сф ер ы , отраж аю щ ие н ап равлен н ость
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сексуальн ого  вл еч ен и я ,  с п ец и ф и к у  см ы слового  во сп ри яти я  пола и половой  
аутои д ен ти ф и к а ц и и .  Д ля  исследовани я  см ы слового  асп екта  п си хосексуаль
ности  (л и ч н о стн ы е  см ы сл ы , м отивы , устан овки , о тн о ш ен и я ,  св я за н н ы е  с 
н ап р ав л ен н о ст ью  сексуальн ого  влечени я  и регулирую щ ие полоролевое  п о 
ведение) о с о б е н н о  э ф ф е к т и в н а  не столько  качествен ная  и н тер п р етац и я  р е 
зультатов теста, ск о л ь к о  рассм отрен ие  взаи м освязи  стим улов  друг с другом , 
п р о я в л я ю щ е й с я  в пересеч ени и  ассо ц и ац и й . П ересечен ие а с с о ц и а ц и й ,  при 
которы х разн ы е  стим улы  соотн осятся  с одн и м  и тем же цветом , п озволяет  
делать  п редп олож ен и е  о  сходном  с ним  эм о ц и о н ал ь н о м  о т н о ш е н и и  и с м ы 
словой  и д е н т и ф и к а ц и и  (Э тки нд  А .М ., 1988]. П ри этом  характер  цвета как 
н оси тель  о т н о ш е н и й  су щ ествен н ого  зн ачен и я  при ан ализе  не имеет. Е.Г. 
Д о зо р ц ева  и И.А. К удрявцев  (1994) предлож или сп особ  о б о б щ е н и я  и н д и в и 
дуальны х результатов  по группам, образован н ы х  на о с н о в ан и и  о п р е д е л е н 
ных п р и зн ак о в ,  что п озволяет  вы делить характерны е для групп н еслучай 
ны е см ы сл о в ы е  связи  между п о н яти ям и  и проводи ть  ср ав н ен и я  между 
группам и и м е н н о  по  характеру и структуре этих связей . В работе И.А. Куд
рявц ева ,  Е.Г. Д о зо р ц ев о й ,  М .Б . С и м о н е н к о в о й  (1991) такж е и спользовался  
кач ествен н ы й  ан ал и з ,  о траж аю щ и й  о тн о ш ен и е  испы туем ого  к соответству
ю щ ем у человеку  или п о н яти ю . На о сн о в ан и и  этого  был сделан вы вод о 
св о й ствен н о й  для  гом осексуалистов  и д ен ти ф и к а ц и и  с родителем  п р о ти в о 
п о лож н ого  пола.

И спы туем ом у предпагается сп ец и ал ьн ы й  перечень п он яти й  по тем ам , 
чтобы проследить  особен ности  и д ен ти ф и кац и и  субъекта со зн ач и м ы м и  дру
гими (-«мать», «отец», «друг» и т.д.) и сп ец и ф и ку  его психосексуальной  о р и 
ен тац и и , полового  сам о со зн ан и я  («идеальный сексуальны й партнер», «ре
альны й сексуальн ы й  партнер», «мужчина», «ж енщ ина», «ребенок», «маль
чик», «девочка» и т.д.). М етодика позволяет  констатировать  четкость  п оло
возрастной и д ен ти ф и к а ц и и ,  особен н ости  и н териори зацин  полоролевы х с т е 
реотипов , см ы словой  асп ект  сф еры  психосексуальных ори ен тац и й , с п е ц и 
ф и к у  эм о ц и о н ал ь н о го  восп рияти я  объекта сексуального предпочтения.

7.3.7. Метод ВиК
(власть и контроль)
Эта м етоди ка  предлож ена J.W. M addock  (1995) для изучения  структуры 

партн ерски х  в заи м о о тн о ш е н и й . В осн ове  о п р о с н и к а  В иК  леж ат  с п е ц и ф и 
ческие  о п р е д е ле н и я  «власти» как  возм ож ности  оказы вать  вли ян и е  и « к о н 
троля» к ак  во зм ож н ости  огран и ч и вать  или н аправлять  это  вл и я н и е .  М ето 
д и к а  базируется  на п р е дп олож ен и и  о  взаи м одействи и  власти и кон троля  в 
структуре м еж ли ч н остн ы х  отн о ш ен и й .  П ункты  В иК  п о зво л я ю т  исследовать  
р ец и п р о к н ы е  в заи м о о тн о ш е н и я  власти и контроля  п артн еров  и р асс м атр и 
вать о т н о ш ен и я  как  целостн ы й  ф ен о м ен ,  един ую  систему. На ро сси й ск о й  
вы борке  ап р о б а ц и я  о п р о с н и к а  проведена М.В. К олчи н ой  (1996).

ВиК п р е д н азн а ч ен а  для обследован ия  лю дей , состоящ и х  в тесн ы х  о т н о 
ш ен и ях , п о с к о льк у  ее пун кты  апеллирую т к м еж л и ч н остн ы м  кон тактам  с 
партн ером . О п р о с н и к  м ож ет  бы ть использован  и в гетеросексуальны х, и в 
гом осексуальн ы х парах, но в д а н н о м  случае возм ож ен  ан ал и з  с б а л а н с и р о 
ван ности  о т н о ш е н и й  между гетеросексуальны м и партн ерам и . Сущ ествую т 
вари ан ты  о п р о с н и к а  для м уж чин и д з я  ж ен щ и н .

В тесте залож ен о  следую щ ее допущ ение: поддерж ание б алан са  власти  и 
кон троля  между п артн ерам и  м ож ет обеспечиваться  здоровы м и (га р м о н и ч 
н ы м и ) м еж л и ч н о с тн ы м и  в заи м о о тн о ш е н и я м и . Это с о о т н о ш ен и е  регулиру
ется б ал ан со м  между возм ож н остью  вли я н и я  на другого («власть») и о гр а 
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н и ч е н и е м  в л и я н и я  другого  («контроль»). Д ан н ая  м етодика п озволяет  о п р е 
дел и ть  с о о тн о ш ен и е  с и лы /у п р ав ле н и я  (в л асти /к о н т р о л я )  как  в сексуальной  
паре, так  и у индивидуума. «С овм естн ы е ш иф ры » обесп ечи ваю т проведени е  
ед и н ой  об раб отки  партн ерски х  п ротоколов , вы деляя и н тегративн ы е п а р а 
м етры , о ц е н и в а ю щ и е  пару как  некоторую  целостную  систему. Возмож ны  
о ц е н к а  точн ости  восп ри яти я  партнерам и друг друга, о ц е н к а  о бщ его  д и с б а 
лан с а  си лы  управлен и я  в отн о ш ен и ях , а такж е о ц е н к а  совм естн ого  в о с п р и 
яти я  каж дой парой си лы  и управления.

О п р о с н и к  со сто и т  из 100 пун ктов-утверж дени й , отраж аю щ их р азл и ч 
ны е асп екты  партн ерски х  о тн о ш ен и й  («О на требует, чтобы я п одч и н ялся  ее 
ж ел ан и ям » , «О на строит  свою  ж изн ь , учитывая мои ин тересы  и планы», 
«В н аш и х  о т н о ш е н и я х  последнее слово за мной»). И спы туем ом у предлага
ется о ц е н и т ь  каждое из утверж дений  по 5-балльн ой  ш кале , зап олн и ть  
сам остоятельн о , в теч ен и е  20—30 м ин  (взрослы й человек  зап о лн яе т  со 
средней  скоростью  чтения 60 зн а к о в  в минуту).

О п р о с н и к  содерж ит: 1) м еж ли ч н остн ы е ш и ф ры  — а) восп р и яти е  к а ж 
ды м  субъектом  л и ч н о й  силы  и силы  партнера и сам о ко н тр о л я  и управлени я  
другим ; б) восп ри яти е  каж ды м  субъектом собствен н ой  силы  и управлен и я  в 
о т н о ш ен и и  другого; в) баланс си лы  и управлени я  каж дого субъекта: 2) с о 
вм естн ы е о ц е н к и :  а) совм естн ую  о ц е н к у  — совм естн ое  восп ри яти е  каж дой 
парой си лы  и управлени я; б) общ ее  восп ри яти е  дисб алан са  с и л ы /у п р а в л е 
ни я  в о тн о ш ен и ях ; в) то чн ость  в осп ри яти я ,  т.е. меру парного  (взаи м ного)  
несоответствия  в восп рияти и .

С огласн о  J.W. M addock , в благополучны х и эф ф ек ти в н ы х  человеческих  
о т н о ш е н и я х  сущ ествует б алан с  о т н о ш ен и й  си л а /у п р а в л е н и я ,  в рам ках  к о 
торого  ф орм и руется  о п ы т  в заи м о о тн о ш е н и й  с паритетны м  участием в ре
ш ен и и  проблем  каж дой из сторон . Н а осн ове  оп ы та  совм естн ого  п р и н яти я  
реш ен и я  каж ды й  м ож ет сохран ить  «самость» (ин дивидуальность) и в то же 
время чувствовать  себя вклю чен н ы м  в целостную  систем у о т н о ш ен и й .  Ус
т ан о в лен и е  такого  пути в заи м о о тн о ш е н и й , когда сб алан си рован  конструкт  
с и л ы /у п р а в л е н и я ,  п озволяет  обои м  участникам  бы ть  о д н о в р е м е н н о  сотруд
н и к ам и  и индивидуум ам и в этом  контакте. О дн ако  сущ ествует м нож ество  
сем ей н ы х  си туац и й , п ровоц и рую щ и х  развитие н аси л и я  и сексуальны х з л о 
употреблен ий . С огласн о  модели автора, при чрезм ерн ом  контроле  во в заи 
м о о тн о ш ен и я х  у м ен ь ш ен а  возм ож н ость  для  сам о вы р аж ен и я  и сам о а к ту а
л и зац и и .  П ри д о м и н и р о в а н и и  в о тн о ш ен и ях  «силы» велика вероятность  
в о зн и к н о в е н и я  си туации  кон курен тн ости  и ко н ф л и кта .  П о -ви д и м ом у , 
здесь н ем аловаж н ую  роль  играет дисбалан с  структуры си ла /у п р а в ле н и е ,  
п р о я в л я ю щ и й ся  в двух о сн о вн ы х  б и н арн ы х  структурах сем ьи: м уж еско- 
ж ен ской  и детско -р о д и тел ьско й . Н аиболее п ер сп екти вн ы м  представляется  
и сп ользов ан и е  м етодики  при ан ализе  случаев сем ей н ого  н аси ли я  (и н ц ест  и 
др.) путем вы явлен и я  и н верси и  ролей  партнеров  в о тн о ш ен и ях ,  о ц е н к и  п а 
тоген н о й  роли сем ьи  в генезе ф ен о м ен а  инцестуозного  поведен и я  и  др. 
О п ы т  п р и м е н е н и я  этой  м етодики  у л и ц  с п роти воп равн ы м  сексуальн ы м  
поведени ем  представлен  в работе А.А. Т к а ч ен к о , Ю.А. К овальчук, Н.В. 
Д в о р я н ч и к о в а  (2000).

7.3.8. Тест *Руки»
(модифицированный вариант)
Тест  «Руки» — известная  проекти вн ая  м етодика и сследовани я  л и ч н о с 

ти, п р е дн азн а ч ен н ая  для  д и агн ости ки  агрессивности , прогноза  а гр е сси в н о 
го поведени я.
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К ак  и больш и н ство  п роекти вны х методов, тест «Руки» относится  к клас 
су тестов, характеризую щ ихся  тем, что цель тестирования  скры та от испы ту
ем ого , тем  сам ы м  сниж ается  возм ож ность  ф а л ь си ф и к ац и и  результатов. 
Среди им ею щ ихся  разн овидностей  проекти вны х методов исследовани я  тест 
«Руки» зан и м ает  пром еж уточное полож ение но степ ени  н еопределен ности  
материала между м етодикам и  структурирования  (тест Рорш аха и др .)  и м ето
д и к ам и  ин терп ретац и и  (ТАТ, тест  фрустрации  Розенцвейга. тест Сонди).

И дея со зд ан и я  теста п р и н ад л еж и т  Е. W agner (1962, 1971), си стем а  п о д 
счета о ч к о в  и к о э ф ф и ц и е н т ы  разработаны  3. П и о тр о вски м  и Ь. Б р и к л и -  
ны м. В настоящ ее  врем я сущ ествую т материалы  исследовани й  по и зучен ию  
в ал и дн ости  и надеж ности  рассм атри ваем ого  теста. С реди  наиболее  и звест
ных о теч ествен н ы х  работ, п о свящ ен н ы х  изучению  д и агн о сти ч еск о го  п о 
тен ц и ал а  и адап тац и и  теста  «Руки», следует назвать работы  Н.А. Ратин овой  
(1989) и Т .Н . К урбатовой (1 9 9 6 -1 9 9 7 ) .

Э. В агнер (1962) предлож ил терм ин  «проявление» , оп ределяем ы й  им 
к ак  поведени е  субъекта, о б р ащ аю щ ее на себя в н и м ан и е  со  сторон ы  п о л и 
ц и и ,  суда, ш к о л ьн о й  ад м и н и стр ац и и ,  психиатров к л и н и к  и т .п .,  т .е. явное  
а грессивное  поведение. Т ак ж е бы л предлож ен терм ин  «количество  оч ков  
п р о я вл ен и я» ,  п ред н азн а ч ен н ы й  для того, чтобы предсказы вать  тен д ен ц и ю  
к дей ств и ям  агр есси в н о го  характера. П о м н ен и ю  Э. Вагнера, к о н ц еп ц и я  
«проявлен и я»  вклю чает  такие  д ей ств и я ,  как  п р о в оц и рую щ и е  легальны е 
д ей ств и я  проти в  других л и ц ,  вы зван н ы е  м ан и ак ал ьн ы м и  п а р ан о и д н ы м и  
те н д е н ц и я м и ; о б м ан  и о граблен и е  других л и ц ;  б р о сан и е  п редм етов  в целях 
н а н есе н и я  удара (муж или ж ен а  во время супруж еских  ссор); д р ак и  ш к о л ь 
н и к о в  со  с в о и м и  свер стн и кам и  и учителям и; порча постельн ы х п р и н ад л еж 
ностей  и мебели п ац и е н там и  психиатри ческих  к л и н и к  и т.д.

П одсчет  о ч к о в  по  «п роявлен иям »  о сн ован  на том  п р и н ц и п е ,  что в ер о я т 
н ость  я в н о го  агресси вн ого  п оведени я  возрастает в тех случаях, когда д о м и 
н ан тн ы е  и агресси вн ы е аттитю ды  (устан овки) перевеш иваю т аттитю ды, 
о б о зн ач аю щ и е  со ц и ал ьн о е  сотрудничество . П одсчет п рои зводится  в виде 
а р и ф м ети ч еск о й  р азн и ц ы  между суммой тен д ен ц и й  к агресси вн ы м  и д о м и 
н а н тн ы м  д е й с тв и я м , с одной  с то р о н ы , и сум м ой к ооп ерати вн ы х  и н еагр ес 
с и вн ы х  аттитю дов  — с другой.

Р азл и ч н ы е  категори и  ответов, используем ы е в д ан н о м  тесте, о б о зн а ч а 
ю тся следую щ им  образом: агрессивность  (A G R ); д и р ек т и в н о сть  (D IR ) ;  за 
в и си м о сть  (D E P ) ;  к о м м у н и к ац и я  (С О М ); страх (F ); аф ф е к та ц и я  (A FF ); д е 
м о н стр ати вн о сть  (ЕХ В); калеч н ость  (CR 1P); ак ти вн ая  б езли ч н ость  (A CT); 
п асси в н ая  б езл и ч н о сть  (PAS); о п и сан и е  (D S C R ).

Ф орм ул а  подсчета  о ч к о в  «проявления»: (A G R  + D IR )  — (С О М  + D E P  + 
A F F  +  F), где ответы  по категориям  агресси вн ости  и д и р ек ти в н о сти  — это  
те, которы е п о в ы ш а ю т  вероятность  «проявления»  субъекта. О н и  означаю т 
н еж елан и е  со сто р о н ы  субъекта при йти  к  согл аш ен и ю  с другими. О тветы  
же по категори ям  к о м м у н и к а ц и и ,  зави си м ости , аф ф е к та ц и и  и страха сущ е
ствен н о  у м ен ьш аю т  вероятность  я в н о го  агрессивного  поведени я .

Т е н д е н ц и я  к  д ей с тв и ю  в категориях  A G R  и D IR  п озволяет  р а с с м а т р и 
вать лю дей  так ,  к а к  будто бы о н и  являю тся  объектами: осущ ествлен ие  т е н 
д е н ц и и  не предполагает , что такие  п о н яти я ,  как  чувства, н а м е р ен и я ,  права 
и п р и ви л еги и  других лю дей , сущ ествен ны . С  другой сторон ы , т е н д е н ц и и  к 
д ей с тв и я м  в категори ях  C O M , D E P , F, A F F  отраж аю т чувство со ц и ал ьн о й  
к о о п е р ац и и : это  о значает , что рука такж е нуждается в других лю дях , как 
другие лю ди  нуж даю тся  в ней.

О снову  д а н н о й  м о д и ф и к ац и и  теста «Руки» составляет  р азработан н ая  
А.В. Г ерасим овы м  (1996) ори ги н ал ьн ая  си стем а  категори ального  о п и сан и я
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и м ею щ ей ся  вербальн ой  продукц ии  на предъявляем ы е стим улы , где особое 
в н и м ан и е  отводится  р азгр а н и ч ен и ю  и ф и к с а ц и и  сп ец и ф и ч еск и х  р азли чи й  
в ответах испы туем ого , что ранее оп ределялось  о д н ой  категорией. Д ля  к а ж 
дой  из 11 к ласси чески х  шкал теста (A G R , D IR  и др .)  бы ли вы делен ы  5 о с 
н о в н ы х  уровней  (подкатегорий),  ф и к с и р у ю щ и х  особ ен н ости  а сс о ц и а ти в 
ных об р азо в  и п ереж и ван и й  и различаю щ ихся  по способу, ф о р м е  и н а п р а в 
л ен н о ст и  п р и п и сы ваем ы х  руке действий: 1) в заи м одействи е  субъ ект—субъ
ект; 2) в заи м одействи е  субъект—объект; 3) действие , н ап р авл ен н о е  на себя;
4) взаи м одействи е  или действие  незаверш ен н ое ,  к о н ф л и к тн о е ,  с и м в о л и 
ческое; 5) отсутствие дей ств и я ,  о п и сательн ая  характеристика .

В качестве при м ера  ниже при водятся  5 уровн ей , отн о ся щ и х ся  к катего 
рии  «А грессивность» (A G R):

1-й у р о в е н ь  (agr 1) — отличительн ой  характери стикой  этого  уровня 
является  то , что агресси вн ое  действие  н а п равлен о  на человека  и в о п и с а 
нии  д ей с тв и я  указан а  его заверш ен н ость ,  т.е. нет  а к ц ен ти р о в ан и я  к ак о й -  
л и б о  преграды  или вн утренни х  п ри чи н , м еш аю щ их  осущ ествлен и ю  агрес
сии  (н а п р и м ер , «бьет», «ударяет » и т.д.);

2-й  у р о в е н ь  (agr2) — агрессивное  действие  н а п равлен о  на  н еж и вой  
предмет, к а к а я -л и б о  деструкци я  по  о тн о ш ен и ю  к предметам (н а п р и м ер , 
«удар по столу», «разры вание чего-либо», «разруш ение». «проникновение»  и 
т.д.);

3 -й  у р о в е н ь  (agr3) — агрессивное  действие , н а п р авл ен н о е  на  себя. 
Сю да отн о сятся  дей стви я ,  когда рука соверш ает  к акую -ли бо  д еструкц и ю  по 
о т н о ш е н и ю  к со б ствен н о м у  телу, а такж е те, где сама рука явл яется  о б ъ е к 
том  агрессии  (н а п р и м ер , «расцарапываю щ ая чт о-либо на теле», «колющие, 
реж ущ ие дейст вия по от нош ению к  собственному телу», «порезался и р уку  
т ак держ ит»). С ю да такж е отн осятся  сп ец и ф и ч еск и е  образы , с в я за н н ы е  с 
к а к и м -л и б о  хирургическим  «вмеш ательством» (н а п р и м ер , «шприцем берут  
кровь из вены», «реж ущие дейст вия, наносимые скальпелем»  и т.д.);

4 -й  у р о в е н ь  (agr4) — сп ец и ф и ч еск о й  характери стикой  этого  уровня 
явл яется  н е завер ш ен н о сть  указан ного  агрессивного  д ей ств и я ,  како е-л и бо  
затруднение в п р я м о м  осущ ествлен ии  агрессии  или о б р азы -п е р еж и в а н и я ,  
вы раж аю щ и е  агр есси в н ы й  жест, си м в оли ку  (н а п ри м ер , «хочет ударит ь», 
«гот овится к  драке», «к обороне», «угроза», «позиция из боевых искусст в»  и 
т .д .). П ри во зм ож н ости  более п олн ого  раскры ти я  оп и сы ваем о й  си туации  
следует такж е обратить  в н и м ан и е  на то , что и м ен н о  акц ен ти руется  и сп ы ту 
ем ы м . В аж ны м  м ом ентом  здесь будет не только  о п и сан и е  агрессивного  
д ей ств и я ,  а  р аскры ти е  особого  эм о ц и о н ал ь н о го  со ст о я н и я ,  которое п е р е 
ж и валось  в указан н о й  и спы туем ы м  си туации  агрессивного  содерж ан и я  ( н а 
при м ер . «Рука  — к а к  у  кош ки, когда она угрож ает, ш ипит , от пугивает . 
Такж е и человек, гот ов к  удару, то ли  ударит , то л и  убеж ит» и т .п .) .  Т акие 
ответы  свидетельствую т о  ф и к с а ц и и  на аф ф е к ти в н о  зн ачи м ы х  внутренних 
п ереж и ван и ях  в си туации  агрессивного  характера и отн осятся  к п о д к атего 
рии  agr4, в о тли чи е  о т  ответов без т ак о й  э м о ц и о н ал ь н о й  зн а ч и м о с ти  (н а 
прим ер , «В м орду бьет... (почему?), — ну бьет... надо, значит , заслуж ил. М у
ж ики дерутся  — обычное дело... вы пили, поссорились» и т .д., что о тн оси тся  к 
п одкатегории  a g r l) ;

5 -й  у р о в е н ь  (agr5) — цель и д ей с тв и я  четко  не акц ен ти р у ю тся .  
И сп ы туем ы й  не м ож ет представить  си туацию , в которой  им еется  какое-  
л и б о  агр е сси в н о е  к о н ф л и к т н о е  взаи м одей стви е ,  а такж е отсутствует  о п и 
сан и е  к а к о го -л и б о  э м о ц и о н а л ь н о го  с о с т о я н и я ,  п е р е ж и в а н и я ,  с в я за н н о го  
с си туац и ей  агр е сси в н о го  сод ер ж ан и я . В озм ож ны  х ар ак тер и сти к и  руки 
к ак  «злобной», «свирепой»  и т.д., а такж е к а к и е -л и б о  к о м б и н а ц и и  с « н а п р я 
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ж е н н о й  рукой» , н о  и м ею щ и е  агр е сси в н ы й  характер . Н ап р и м ер ,  «злоба», 
«раздраж ение (а гресси вн ое)» .  «волнение  (агрессивн ое)* , «нервност ь  ( а гр ес 
си вн ое)»  и т.д.

Т ак и м  образом , в плане  изучения агрессивности  м о д и ф и ц и р о в а н н ы й  
вари ант  теста «Руки» позволяет  вы являть  и исследовать не только  нали чи е 
п р о со ц и альн ы х  или асоц иальны х тен д ен ц и й ,  н о  и проводи ть  кач ествен н ы й  
ан ал и з  агресси вн ы х  устан овок  л и ч н о сти ,  н а п р и м ер  таких , к ак  ф и зи ч е ск ая  
(и н стр у м ен тал ьн ая )  агрессия , предм етн о  н а п р авл ен н ая ,  враж дебная  ( э к с 
п р есси в н ая )  агр есси я ,  аутоагрессивны с тенден ци и .

И спы туем ом у  предлагается ответить на вопросы : «Что, по ваш ем у м н е 
ни ю , э та  рука делает?*, «что м ож ет  означать  этот  жест?*. Если испы туем ы й 
затрудняется  с ответом , ему предлагаю т следую щ ий вопрос: «К ак  вы д у м ае
те, что делает  ч еловек , котором у  при н адл еж и т  эта рука? Н азовите  все в ар и 
ан ты , которы е вы можете представить». С  целью  д о сти ж ен и я  дей ств и тел ь 
ного  п о н и м а н и я  и спы туем ы м  поставлен н ой  перед ним  задачи и н струкц и и  
в той или ин ой  степ ени  могут варьироваться . П осле того  как  испы туем ы м  
во сп рои зводи тся  тот  или иной  ответ, для  получени я  более п о л н о й  и глубо
кой и н ф о р м а ц и и ,  а такж е для и збеж ания  как о й -ли б о  двусм ы сл ен н о сти , н е 
я сн ости  ему предлагается  представить и опи сать  сит уацию , в которой  п р о 
исходит то  или и н о е  д ей стви е  руки, т.е. некоторое  «раскры тие» образа , д а н 
ного  и спы туем ы м  для  вы я сн е н и я  и уточн ени я  указан ны х  выш е задач. Затем 
подсчиты вается  общ ее  число ответов, д ан н ы х  испы туем ы м , осущ ествляется  
ф о р м ал и за ц и я  каж дого ответа к тому или ином у категори альном у  уровню  
(п од категори и ),  вы числяется  общ ее число ответов как  по  и м ею щ и м ся  уров
ням  (н а п р и м ер , agrl +  a g r l ) ,  так  и  по общ ем у числу ответов всей категории 
в целом  (н а п р и м ер ,  agrl +  agr2 +  agr3 +  agr4 +  agr5).

К ак  п о казы вает  о п ы т  работы  по д ан н о й  м етодике, для содерж ательного  
и н ди ви дуальн ого  или м еж группового  ср ав н ен и я  адекватн ей  использовать  
не общ ее число  ответов (абсолю тны е баллы ), а их п р о ц ен тн о е  зн а ч ен и е  по 
о т н о ш е н и ю  ко  всем и м ею щ и м ся  ответам  испы туем ого. П р о ц ен тн о е  зн а ч е 
ние, по м н е н и ю  Э. Вагнера, указы вает на важ н ость  тех или ин ы х  к атегори 
альны х тен д ен ц и й  к дей ств и ю  в п сихич еской  ж изн и  индивида. О р и е н ти р о 
в ан н о сть  исследователя и м ен н о  на этот показатель, по н аш ем у  м н ен и ю , 
дает  б ольш ую  я сн о сть  к ак  в о тн о ш ен и и  качествен ного  ан ал и за ,  т ак  и в о т 
н о ш е н и и  п роведени я  каки х -ли б о  ср ав н ен и й  и со п оставлен и й . Т ак . у ч и ты 
вая. что об щ ее  ч и сл о  ответов  у разны х испы туемы х м ож ет колебаться  от  8 — 
9 до  100 и более, н е п р аво м ер н ы м  будет соотн есен и е ,  н ап р и м ер . 3 а гр е сси в 
ных ответов  (абсолю тны х баллов) из  10 им ею щ ихся  у одн ого  испы туем ого  с 
3 агр есси в н ы м и  ответам и из 60 — у другого. О пределен ие п р о ц ен тн о го  з н а 
ч ен и я ,  д оли  агрессивны х  ответов п оказы вает , что в первом  случае «удель
ны й вес» агр есси в н ы х  т ен д ен ц и й  составляет  30 %, а во втором — всего 5 %.

На об щ ее  число  ответов оказы ваю т влияни е  м ноги е  ф ак то р ы , н а п р и м ер  
следствие негати вн ого  л и б о  пози ти вн ого  о т н о ш ен и я  испы туем ого  к и ссл е
д о ван и ю , его актуальное  э м о ц и о н ал ь н о е  и психическое  состоян и е .  С у щ ест 
вен ное  в л и я н и е  могут оказать  и такие  вн еш н и е  ф ак то р ы , как  время суток, 
пол эксп ер и м ен тато р а ,  то  или иное место предъявлени я  м етодики  в и с 
пользуем ой сер и и  тестов  и т.д., не говоря уже о  л и ч н о стн о м  вл и я н и и  с а м о 
го исследователя, которое  м ож ет отразиться  и на качестве ассоции руем ы х 
образов.

Э ф ф е к т и в н о с т ь  и сп ользован и я  д ан н о го  метода при р еш ен и и  э к с п е р т 
ных задач, с то я щ и х  перед  судебной сексологи ей , обусловлено  в первую 
очередь во зм о ж н о сть ю  д и ф ф е р е н ц и а ц и и  такого  асп екта  сексуал ьн ой  агрес
си в н о сти ,  к ак  э к сп р есси в н о с ть  (ф и к с а ц и я  на  эм о ц и о н ал ьн ы х  п е р еж и в а н и 
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ях), в о тл и ч и е  от  ин струм ен тал ьн ого  характера агрессивны х устан овок  (как  
средство  п одавлен и я , реш ен ия  кон ф ли кта) .

Результаты исследовани я  п озволяю т вы являть  с п е ц и ф и ч еск и е  о с о б е н 
ности  аф ф е к ти в н о -м о т и в а ц и о н н о й  сф еры , характерн ы е для  л и ц  с р а с 
стройством  сексуальн ого  влечени я  в виде садизма , заклю чаю щ и еся  в вы р а
ж ен н о й  аф ф е к ти в н о й  ф н к с и р о в ан н о сти  на значим ы х к о н ф л и к тн ы х  п ер е
ж и в ан и ях . С п е ц и ф и к а  д ан н ы х  переж и ван и й  отраж ает содерж ательны й 
к о м п о н е н т  идеаторн ой  акти в н ости ,  которы й служит одн и м  из о сн овн ы х  
эксп ер тн ы х  к л и н и ч еск и х  критери ев  д и агн о сти ки  п араф и л и й , в том  числе и 
сексуальн ого  садизма. Э к сп ер и м ен тал ь н о -п си х о л о ги ч еск и й  паттерн д и а 
гн ости ки  таких  л и ц  п роявляется  в актуал и зац и и  ситуаций агрессивного  с о 
д е р ж а н и я ,  им ею щ его  н езавер ш ен н ы й , си м в о ли ч ески й  характер. О тл и ч и 
тельная  черта актуализируем ы х ситуаций  — эм о ц и о н ал ь н а я  ам б и вален тн ая  
н а сы щ ен н о сть ,  вклю чаю щ ая  слитн ость  эм о ц и й  агрессии и страха, нали чи е 
со сто я н и я  агресси в н ой  готовности  и о ж и д ан и я  к ак о й -л и б о  в н еш н ей  угро
зы , а такж е вы раж ен н ая  потребн ость  д о м и н и р о в ан и я  и подавления  в меж- 
п артн ерском  взаи м одействи и .

А н али з  д ан н ы х , получаемых с п ом ощ ью  сп ец и ал ьн о  разр аб о тан н о й  в 
тесте «Руки» ф орм улы  «С /Ж » (сад и зм /ж естокость ) ,  акц ен ти рую щ ей  катего 
ри альн ую  и ин тегративн ую  с п ец и ф и к у  (в о сн о вн о м  агрессивны х  и д и р е к 
тивн ы х  т ен д ен ц и й  ли ч н о сти ),  п озволяет  вы являть  статисти чески  зн ачи м ы е 
отлич ия  л и ц  с расстрой ством  сексуального  влечения  в виде сади зм а как  от 
группы  н о р м ы  и групп неагрессивны х испы туем ы х с п а раф и ли ей  (Г ераси 
мов А.В., Т к а ч е н к о  А.А., 19981. так  и от лиц , соверш и вш и х  сек с у ал ьн о -аг 
рессивн ы е п раво н ар у ш ен и я ,  но  не им ею щ их расстройств  сексуальн ого  вле
чения.

П р и м ен ен и е  м о д и ф и ц и р о в а н н о го  теста «Руки» результативно  такж е при 
д и ф ф е р е н ц и а л ь н о й  д и агн о сти к е  расстройств  сексуальн ого  влечени я  (пара- 
ф и л и й ) ,  что п озволяет  определи ть  сп ец и ф и ч еск и й  парам етр  психологич ес
кой зави сим ости  в субъскт-субъектны х взаи м оотн ош ен и ях , характерной  
для этой  группы.

7.3.9. Модифицированная методика
опознания лицевой экспрессии Изарда
П р и м ен ен и е  д а н н о й  м етодики  (Х омская Е.Д., Батова Н .Я ., 19981 в о з 

м ож н о  при изучении  э м о ц и о н ал ь н о й  сф еры  у л и ц  с п р о ти во п р авн ы м  с е к 
суальны м  поведением  в связи  с п редп олож ени ем  о и зол и р о ван н о м  или с о 
четанн ом  н аруш ении  ко м п о н ен то в  э м о ц и о н ал ь н о й  акти вн ости  у таки х  лиц . 
что п роя вл я ется  ф ен о м ен о л о ги ч еск и  при к л и н и к о -п си х о п ато л о ги ч еск о м  
и сслед о ван и и  в виде наруш ения  м им и ческого  и и н то н ац и о н н о го  р а с п о зн а 
вания  эм о ц и й  объекта сексуального  влечения; д е п е р с о н и ф и к а ц и и ,  в част
ности  в «отсутствии лиц» у объектов  влечения; вы сокого  «удельного веса» 
ви тальны х эм о ц и й ,  э м о ц и й -м и к с то в ;  ам би вален тн ого  э м о ц и о н ал ь н о го  во с
при яти я  объекта ; н еди ф ф ер ен ц и р о в ан н о сти  субъективны х п ереж и ван и й , 
их см еш а н н о го  характера; расхож дения  вербального  и невербального  пове
д ен и я  л и ц  с п араф и л и ей .

М о д и ф и к а ц и я  этой  эк сп ер и м ен тал ьн о й  процедуры , проведен н ая  с о 
трудником  Л а боратори и  судебной сексологии  А.А. И ль ен к о ,  п озволяет  ус
танавливать  наруш ен и я  эм о ц и о н ал ьн о го  гнозиса (и м п р есси в н ы й  к о м п о 
нент)  и э м о ц и о н ал ь н о го  м ы ш лен и я  (субъективны й к о м п о н ен т) ,  п р о я в л я ю 
щ иеся в и ск аж ен н о м  восп ри яти и  и субъективн ой  э м о ц и о н ал ь н о й  п ер ер а
ботке эм о ц и й  п о  следую щ им параметрам : знак , м одальность, и н т е н с и в 
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ность  эм о ц и й ,  количество  вы деленны х при кл асси ф и к а ц и и  эм о ц и о гсн н ы х  
изображ ений .

М етодика со сто и т  из 4 субтестов: «Ранж и рован ие» , « К ласси ф и кац и я» ,  
«Четверты й л и ш н и й »  и «Узнавание».

С убтест  « Р а н ж и р о в а н и е »  вклю чает 3 серии . В первых двух сериях 
и спы туем ого  п р о с ят  разлож ить  изображ ения  эм о ц и й  от сам ого  резко  вы ра
ж ен н ого  к сам ом у  сл абовы раж ен н ом у  (разни ца  л и ш ь  в том . что в первой 
сери и  м атериалом  служат полож и тельн ы е эм о ц и и ,  а во второй — о т р и ц а 
тельны е).  Здесь  отм ечаю тся  о ш и б к и  по и н тен си вн ости . В третьей  серии 
п редъ явл яю тся  вместе ф отокарточки  двух предыдущ их серий и и с п ы туем о
го п росят  р азлож и ть  их от сам ого  полож и тельн ого  изображ ения  д о  сам ого  
отри ц ательн ого ,  отм ечая  о ш и б к и  по знаку, а если их нет, то  по и н т е н с и в 
ности  (сн ачала  в онтоген езе  заклады вается  д и ф ф е р е н ц и а ц и я  эм о ц и й  по 
знаку, а потом  — по ин тенси вности ) .

В субтесте « К л а с с и ф и к а ц и я »  испы туемому предлагают разлож ить 
ф отокарточки  по  группам так. чтобы в каж дой группе бы ли  изображ ения 
только  о д н ой  эм о ц и и ,  потом просят  назвать эту эм оци ю . П ротоколируется  
число вы деленны х групп, число о ш и б о к  по знаку (нап ри м ер , изображ ение 
гнева бы ло  отнесено  к эм оц и и  «радость») и число ош и б о к  по модальности 
(нап ри м ер , изображ ение скорби  бы ло  отнесено  к группе «страх»).

В субтесте « Ч е т в е р т ы й  л и ш н и  й» испы туемы й долж ен исклю чить  
л и ш н ю ю  ф отограф и ю  так . чтобы три оставш иеся  мож но бы ло обозначить  
одной  эм о ц и ей ; здесь отмечается  число о ш и б о к  по знаку  и  м одальности.

В субтесте « У з н а в а н и е »  необходимо к трем кон трольн ы м  и зображ е
н и ям  последовательно  подобрать  по одном у  из 9 стим ульны х изображ ен и й , 
так  чтобы  к он трольн ое  и стим ульное изображ ения  бы ли сходны  по п ер еж и 
ваемой  э м о ц и и ; отм ечаю тся  о ш и б к и  по знаку, м одальности  и и н т е н с и в н о с 
ти.

О ш и б к и  в субтестах «Ранж ирование»  и «Узнавание» являю тся  и н д и к а 
торам и наруш ен и я  и м п р есси вн о го  ком п о н ен та  э м о ц и о н ал ь н о й  а к т и в н о с 
ти . а о ш и б к и  в субтестах « К ласси ф и кац и я»  и «Четвертый л и ш н и й »  сви д е
тельствую т о н аруш ен и и  субъективн ого  ком п о н ен та  эм о ц и о н а л ь н о й  а к т и в 
ности . П редполагается , что в «Ранж и рован ии»  и «Узнавании» задействую т
ся проц ессы  восп ри яти я  и п ервичной  оц е н к и  без вовлечен ия  соц иального  
кон текста ,  которы й  задействует атрибутивны е процессы . В « К л а с с и ф и к а 
ции» и «Четвертом л и ш н ем » , которы е являю тся  критерием  оц е н к и  субъ ек
ти вн ого  к о м п о н ен та ,  кром е вы деления м аркеров  эм о ц и о ген н ы х  стимулов, 
ш и р о к о  задействую тся атрибутивны е проц ессы , соп ровож д аю щ и еся  п р и 
п и сы ван и ем  зн ачи м ы х соц и альн ы х  черт, что может в корне м ен ять  во сп р и 
ятие  п ер во н ач ал ьн о  нейтральной  эм о ц и и .

7.3.10. Методика диагностики
уровня эмпатических способностей Бойко
Эта м етодика  (Е ресько  Д .В ., 1993; Райгородский  Д .Я .,  1998J дает  воз

м о ж н о сть  о п е р ац и о н ал и зац и и  м н о го ф акто р н о й  модели эм п а ти и  в виде и н 
д иви дуальн ого  п р о ф и л я  эм п ати ч ески х  сп особностей . Ц ен н ость  ее такж е в 
том , что охваты вается  все м ногообрази е  эм п ати чески х  п ро явл ен и й  — к о г 
н и ти в н ы й , э м о ц и о н а л ь н ы й  и поведенчески й  аспекты  эм п ати и . В п с и холо
ги ческом  исследовани и  эта методика позволяет  вы являть  н а р уш ен и я  с о 
ставляю щ и х  эм п а ти ю  ко м п о н ен то в  (определяем ы х по 6 ш калам ) и в ы ск а 
зы вать  п р едп олож ен и я  о в ли ян и и  уровня развития  тех или ины х э м п а т и 
ческих т е н д ен ц и й  на п р оти воп равн ое  сексуальное поведение.
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П ри и с п ользов ан и и  этой м етодики  появляется  возм ож н ость  различать  
следую щ ие кан алы  эм п ати и : р ац и о н а л ьн ы й , э м о ц и о н ал ь н ы й , и н ту и ти в 
н ы й : устан о вки , сп особствую щ и е эм п ати и ; п р о н и к аю щ ая  сп о со б н о сть  э м 
патии и и д ен ти ф и к а ц и я  в эм п ати и . Рациональный канал  — это  н а п р а в л е н 
ность  в н и м а н и я ,  в осп ри яти я ,  м ы ш л е н и я  на сущ ность  партнера , его с о с т о я 
ние, п роб лем ы , поведение. Эмоциональный канал  — это  бессозн ательн ая  н а 
п р авл ен н о сть  на э м о ц и о н ал ь н ы й  контакт , п о сто я н н ая  настрой ка  на во с 
при яти е. И нт уит ивны й канал  характеризует меру о п оры  на бессозн атель 
н ы й  опы т, действие  по  стереотипу, ш аблону, вы работан ном у  в п рош лом . 
Уст ановки в  эм пат ии  отраж аю т стр ем л ен и е /и зб еган и е  субъектом  э м о ц и о 
нальн ы х  к о н так то в  и п ро явл ен и й  и характеризую т интерес к вн утреннем у  
м иру  другого человека. П роникаю щ ая способность эмпат ии  свидетельствует 
о  сп о со б н о сти  вступления  в контакт  и эф ф ек ти в н о сти  ком м ун и кати вн ы х  
усилий. И дент иф икация в  эм пат ии  определяет  сп о со б н о сть  субъекта  к 
и д ен ти ф и к а ц и и  с партн ером  по взаим одействию .

7.3.11. Торонтская алекситиминеская 
шкала Тейлора (TAS-26)
Эта ш кала  |Е р с с ь к о  Д .Б . ,  1993, Райгородский  Я .Д ., 1998] вы являет  труд

ности  в и д е н т и ф и к а ц и и  и вербализации  собствен ны х чувств и э м о ц и о н а л ь 
ны х с о сто я н и й ,  т.е. уровень  ал ек си ти м и и .  G .J .  Taylor и  соавт. (1985) п р ед 
п о лож и ли , что а л ек си ти м и я  отраж ает д е ф и ц и т  когн и ти вн о го  асп екта  э м о 
ций. В некоторы х  п о п у л яц и о н н ы х  исследовани ях  отм ечено  различие в р а с 
пределении  алек си ти м и и  по полу: муж чины  по с р а в н ен и ю  с ж ен щ и н ам и  
д ем он стри рую т  более  вы соки е  показатели  по алекси ти м и и . А лек си ти м и я  и 
о соб ен н ости  а л ек си ти м и и  бы ли  такж е связан ы  с возрастом , н и зк и м  с о ц и 
альны м  статусом  и один очеством  (K auhanen  J. et al., 1993].

Т ак и м  образом , алекси ти м и я  является  психологической  х арактери сти 
кой. в осн о ве  которой  могут леж ать  следую щ ие к о гн и ти в н о -а ф ф е к ти в н ы е  
о соб ен н ости : 1) трудности в определении  (и д ен ти ф и к а ц и и )  и о п и сан и и  
со б ствен н ы х  чувств; 2) трудности в проведени и  различий  между чувствами 
и телесн ы м и  о щ у щ е н и я м и ; 3) сн и ж ен и е  сп особн ости  к си м в о л и зац и и ,  о 
чем свидетельствует  бедность  ф ан тази и  и других п ро явл ен и й  воображ ения ;
4) ф о ку си р о в ан и е  в больш ей  мере на внеш них собы тиях , чем на вн утрен 
них п ереж иваниях .

П р и м е н е н и е  ш калы  при исследовани и  л и ц  с кр и м и н ал ь н ы м  сексуал ь
ны м  поведен и ем  о б о сн о в ан н о ,  так  как у таких  испы туем ы х кл и н и ч еск и  в ы 
я вляю тся  затруднен ия  в сам о о п и сан и и  своих п е р еж и ван и й , н азы ван и и  
эм о ц и й ,  д и ф ф е р е н ц и а ц и и  эм о ц и о н ал ь н ы х  с о ст о я н и й ,  что, п р е д п о л о ж и 
тельн о , обусловлено  изн ач альн ой  д еф и ц и тар н о стью  к о гн и ти вн о го  к о м п о 
н ента  э м о ц и о н а л ь н о й  акти вн ости  или его наруш ен и ем  в со сто я н и и  и зм е
н е н н о го  с о зн а н и я  при реали заци и  д еви ан тн ой  активности .

7.3.12. Ранговая репертуарная методика 
изучения личности (метод репертуарных решеток)
Т ерм и н  «репертуарны е реш етки* предлож ен автором  теории  к о н с тр у к 

тов  (я в л я ю щ ей ся  теоретической  и м етодологической  базой  всего н а п р ав л е 
н и я)  Д ж . Келли. Репертуарная реш етка  представляет  собой  м атрицу, к о т о 
рая  зап о лн яется  сам и м  испы туем ы м  или эксп ери м ен татором  в проц ессе  о б 
след ован и я  или беседы.

253



С толбц ам  м атриц ы  соответствует оп ределенная  группа объектов  (н а зы 
ваемы х в д а н н о й  трад и ц и и  элемент ами). В качестве объектов  могут вы сту
пать  лю д и , предм еты , п о н яти я ,  о т н о ш ен и я ,  звуки, цвета и  т.д. — все то , что 
м ож ет ин тересовать  психодиагноста.

С тр о к и  м атриц ы  представляю т собой конст рукт ы  — б и п о л я р н ы е  п р и 
зн а к и ,  парам етры , ш калы . К онструкты  задаю тся исследователем или в ы я в 
ляю тся  у испы туем ого  с п ом ощ ью  сп ец и альн ы х  при ем ов  и процедур. В 
п роц ессе  зап о лн ен и я  реш етки  испы туем ы й долж ен  оц ен и ть  каж ды й объект  
по  каж дом у конструкту  или к а к и м -т о  другим образом  поставить  эл ем ен ты  в 
соответствии  с конструктам и .

Н ам и при м еняется  одна из разн овидностей  репертуарных реш еток  — 
р а н г о в а я  р е ш е т к а .  Этот метод предложила Ф. С алм он , а впервые 
описал  Д . Б ан н и стер  (1987). М етод позволяет сн ять  проблему н еси м м етри ч 
ности конструкта, и многие исследователи (особен но  в европейских  странах) 
считаю т его одн и м  из лучш их. Н аиболее привлекательной  его особенностью , 
по  м н ен и ю  авторов, является  разнообразие  возмож ны х процедур статисти
ческой  обработки , не все из  которых требуют п ри м ен ен и я  Э ВМ .

У словия и  некоторы е особен н ости  проведени я  эксп ери м ен тальн ого  
п сихологич еского  исследовани я  л и ц ,  осуж денны х за различны е сексуаль
ны е п р аво н ар у ш ен и я  (ситуация  эксп ер ти зы , нередко  при н уди тельн ы й  и 
н а в я за н н ы й  характер  такого  рода исследований , наличие у испы туем ого  
о п ределен н ого  устан овочн ого  о т н о ш ен и я  к процедуре исследовани я  и т .п .) ,  
не всегда п о зволяю т в полн ой  мерс воспользоваться  одн и м  из зн а ч и те л ь 
ных преим ущ еств , залож ен ны х в д ан н о й  методике. Выдвигаемая Келли 
идея заклю чается  в том , что тот  или иной  ан ал и з  ли ч н о сти  будет н ам н ого  
эф ф е к ти в н е е  и о бъекти вн ее ,  если при этом  не будут и сп о л ьзо в ан ы  с т а н 
д артны е парам етры , которы е задаю тся эксп ери м ен татором . В ы явление тех 
или ины х парам етров , по  м н ен и ю  автора, долж н о  базироваться  на их и н д и 
видуальной л и ч н о стн о й  зн ачи м ости  для  сам ого  испытуемого.

Д ля  р еш ен и я  задач психологического  и сследовани я  л и ц  с п р о т и в о п р ав 
ны м  сексуальн ы м  п оведени ем  этот метод бы л м о д и ф и ц и р о ван  А.В. Г ераси
м овы м  (1998). Э лем ентам и  в д ан н о м  случае вы ступаю т о п и сан и я  н е к о т о 
рых сп ец и ф и ч еск и х  си туаций , которы е отраж аю т эм о ц и о н а л ь н о -зн а ч и м ы е  
асп екты , и м ею щ и е  сущ ествен н ое  зн ачен и е  в плане восп ри яти я  и п о н и м а 
ни я  си туаций  м еж п артн ерского  сексуального  взаимодействия.

В настоящее время используется 14 ситуаций-элементов:
31 Ситуация, где «Я* нахожусь с человеком, к которому глубоко и эмоцио

нально привязан;
32  Ситуация, в которой «Мне* тревожно или неловко;
33 Ситуация, где «Я» чувствую, что поступил плохо;
34  Ситуация, где «Я* могу осуществить все свои желания;
35 Ситуация, где «Мне* кто-то или что-то серьезно угрожает;
36  Ситуация, где «Я* испытываю чувство радости;
37 Ситуация, в которой «Я* испытываю сексуальное возбуждение;
38 Ситуация, в которой «Я* испытываю отвращение или неприятие;
39  Ситуация, где «Меня* недооценивают как мужчину;
ЭЮ Ситуация, в которой «Я» чувствую уверенность в себе;
3 1 1 Ситуация, где «Я* боюсь кого-то, испытываю страх;
312 Ситуация, в которой ко «Мне* испытывают сексуальное влечение;
313 Ситуация, связанная с «Моим* детским возрастом, которая часто вспоми

нается;
314 Ситуация, в которой «Я* действую агрессивно.
Каждый элемент написан на отдельной карточке. Порядковый номер каждой 

карточки (от 1 до 14) наносится на обратную сторону для того, чтобы испытуемый 
ранжировал карточки, размышляя над элементами, а не запоминал их порядок.
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В качестве конструктов  бы ли вы браны  категории , которы е отраж аю т 
сп е ц и ф и к у  взаи м одействи я  и предп очтен ия  п отен ц и альн ого  или  реального  
сексуальн ого  партнера , характеризую щ егося  разли ч н ы м и  п о ловозрастн ы м и  
о с о б е н н о с т я м и ,  а такж е  эм о ц и о н а л ь н о  близких  испы туем ом у лю дей.

Предъявляемые 10 конструктов включают в себя следующие ситуации-элементы:
К1 Когла вы один;
К2 Вы с женщиной;
КЗ Вы с мужчиной;
К4 Вы с ребенком;
К5 Вы с девочкой;
Кб Вы с мальчиком;
К7 Вы с отцом;
К8 Вы с матерью;
К9 Вы с незнакомым человеком;
К 10 Вы с сексуальным партнером.
Каждый конструкт также записан на карточке и снабжен номером, в данном 

случае от 1 до 10.

О сн о в н ая  задача испы туем ого  — п роран ж и ровать  элем ен ты , н а чи н ая  с 
тех, которы е бол ьш е всего соответствую т эк сп ер и м ен тал ьн о  задан н ом у  
конструкту', и зак ан ч и вая  тем и, которы е больш е всего не соответствую т 
этом у конструкту.

Р анговая  р еш етка  составляется  следую щ им образом . Все 14 карточ ек  с 
элем ен там и  вы клады ваю тся  на столе перед испы туем ы м . Ему такж е предъ 
является  карточ ка  с конструктом  К1. И спы туем ого  просят  назвать  или ука
зать эл ем ен т ,  лучш е всего о п и сы ваем ы й  этим  конструктом . В д ан н о м  слу
чае его  сп р аш и ваю т , какой  из эл ем ен тов  лучш е всего о п и сы вает  такое  з а 
д а н н о е  взаи м одей стви е ,  как  «Вы находитесь один». Д о п усти м , испы туем ы й 
указал на  10-й эл ем ен т  («Я  чувст вую  уверенност ь в  себе»), тогда карточка  с 
эти м  эл ем ен то м  убирается  со  стола. Д алее его п росят  сн ова  найти  среди о с 
тавш ихся  9 карточ ек  такой  элем ен т, которы й бы соответствовал  конструкту' 
К1. П роцедура  п овторяется  до  тех пор , пока  на столе останется  только  1 
карточка.

Когда все 14 карточ ек  п р о р ан ж и р о в ан ы  по этому конструкту ( К 1), э к с 
п е ри м ен татор  вн овь  вы клады вает  их на стол , об язательн о  п ерем еш ав  их. В 
итоге после р ан ж и р о в ан и я  14 элем ен тов  по 10 конструктам  мы получаем 
следую щ ую  реш етку.

Конструкты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1-й 10 12 2 1 1 13 _* 1 2 10
2-й 6 7 14 13 13 2 — 13 1 1
3-й 4 1 5 10 6 10 — 6 9 12
4-й 3 6 9 6 10 1 — 2 6 4
5-й 1 9 8 3 2 6 — 3 10 7
6-й 13 10 10 5 3 3 — 10 8 6
7-й 14 4 6 2 4 4 — 4 3 2
8-й 7 8 3 8 8 8 — 9 7 3
9-й 2 2 4 4 5 11 — 5 14 8
10-й 11 14 11 12 11 14 — 8 4 5
11-й 8 11 7 11 14 9 — 14 5 14
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Продолжение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12-й 5 3 12 14 9 5 -  11 И 11
13-й 9 5 1 9 12 12 -  12 12 9
14-й 12 13 13 7 7 7 7 13 13

*В данном примере испытуемый отказался ранжировать предлагаемые элементы но 
конструкту «Вы находитесь рядом с отцом».

В результате и сследован и я  получается м атриц а р ан ж и р о в о к  элем ен тов ,  
к оторы е м о ж н о  преобразовать  в н ом ера  рангов  каж дого эл ем ен та  по  каж д о 
му конструкту , что п озволяет  провести стати сти чески й  ан ал и з  между р а н 
ж и р о в кам и . Р анговую  репертуарную  реш етку  м о ж н о  ан ал и зи р о вать  р а з н ы 
ми сп о со б ам и  — с п о м о щ ью  Э ВМ  и без  нее. П ри обработке  д ан н ы х  нами 
использую тся  пакеты  стати сти ческой  обработки  к о м п ью терн ой  програм м ы  
Excel 5.0 для  W indows. С ущ ествую щ ие методы обработки  «вручную» т р е 
бую т зн а ч и те льн о  б о л ьш ей  затраты врем ен и  и сил.

П роведен и е  статисти ческого  ан али за  представляет  собой  подсчет  к о э ф 
ф и ц и е н т о в  ран говой  корр ел яц и и  для каж дой  пары р ан ж и р о во к . А н а л и зи 
рую тся те или и н ы е  степ ени  взаим освязи  (к о э ф ф и ц и е н т ы  ко р р ел я ц и й )  как 
между в ы д ел ен н ы м и  конструктам и , так  и между элем ентам и .

Результаты исследовани я  п озволяю т вы являть  с п е ц и ф и ч еск и е  о с о б е н 
н ости  п р едп очтен и я  п отен ц и альн ого  или реального  сексуальн ого  партнера , 
нали чи е о п ределен н ы х  установок , тех или иных осо б ен н о стей ,  о тр аж аю 
щ их взаи м о свя зь  л и ч н о стн ы х  и си туац и он н ы х  ф акто р о в  в сф ере  м еж п арт- 
н ерского  сексуальн ого  взаим одействия.

А н али з  п сихологич еского  см ы сла  получаемых к о р р ел я ц и й  реко м ен д у ет 
ся р ассм атри вать  в контексте  всех им ею щ ихся  д ан н ы х  как  э к с п е р и м е н т а л ь 
н о -п си х о л о ги ч ес к о го ,  так  и сексоло го -п си х и атр и ч еско го  и сследовани й .

7.3.13. Методика исследования уровня притязаний
(проба Шварцландера)
В литературе , затраги ваю щ ей  проблем ы  психологически х  о со б ен н о стей  

л и ц  с п р о ти в о п р ав н ы м  сексуальн ы м  поведени ем , отм ечается , что о д н ой  из 
сущ ествен ны х  характери сти к  этих л и ц  служ ит к о н ф л и к тн а я  полоролевая  
иден тичность . В ы сказы валось  такж е предп олож ен и е  о том , что это т  к о н 
ф л и к т  м ож ет  находить о траж ен и е  в ситуациях , когда требуется участие о п 
ределен ны х  полоролевы х  стереоти пов , и в зави сим ости  от степ ен и  его вы 
р аж е н н о сти  влиять  на особен н о сти  деятельн ости  в этой си туации  [Б ессо 
нова  T.J1., 1994].

М етод Ш в ар ц лан д ер а  о п и сан  в отечествен ной  литературе Л.В. Б о р о зд и 
ной  (1985) к ак  н аи более  ко м п а к тн ы й , н аи м ен ее  трудоем кий , н ап равлен н ы й  
на исследован и е  уровня  п р и тязан и й  и п о зволяю щ и й  о ц е н и в ать  о сн о вн ы е  
х ар актери сти ки  проц есса  целеполаган ия . М етодическая  процедура зак л ю 
чается в следую щ ем: и спы туем ы м  предлагается бланк , в которы й  н еобходи
м о  зан ести  как  м о ж н о  больш е к р ести ко в  в течени е 10 с, при этом  исп ы туе
м ом у предлагается  о ц е н и т ь  возм ож ное число  значков , которы е он мог бы 
поставить . П осле вы п о л н ен и я  задан ий  и спы туем ом у  предоставляется  воз
м о ж н о сть  о ц е н и т ь  его результаты. И спы туем ом у предпагастся вы п о л н и ть  
4 сери и  этого  задания. П р и  этом  на 3 и 4 серии время вы п о л н ен и я  задан ия  
с о к р ащ ае тс я  эк сп ер и м ен тато р о м  — для п р о в о ц и р о ван и я  неуспеха.
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Н а осн о ве  пробы  Ш варц лан дера  бы ло п редп ри н ято  создан и е  с п е ц и а л ь 
ной эк с п е р и м е н та л ьн о й  си туации , в которой  м ож но  бы ло  бы проследить 
о со б ен н о сти  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  сам орегуляци и  и ц елеполаган ия  при вве 
д е н и и  д о п о л н и тел ьн ы х  м отивов , позволяю щ их испы туем ом у  со о тветство 
вать м уж ской  половой  роли (Д во р я н ч и ко в  Н .В., I997J.

В ходе вы п о лн ен и я  методики после к о н трольн ой  серии  испы туем ом у 
бы ла предлож ена сери я  заданий  с д о п олн и тельн ой  п р о в оц и рую щ ей  и н 
стр у кц и ей , задаю щ ей определен н ы е «мужские» норм ати вы  вы п о лн ен и я  за 
дан и я . В ч астности , и спы туем ом у  сооб щ али , что это  задание м уж чины  
о б ы ч н о  в ы п о л н яю т  иначе, чем ж ен щ и н ы , — для  них я к о бы  характерн о  в ы 
п о л н ять  задан ие более «точно, т.е. с м и н и м ал ь н ы м  расхож дением  между 
ж елаем ы м  и достигаем ы м ».

В результате такой  процедуры анализировались:

•  и зм ен ен и я  целевого  о тк л о н ен и я  (ин тегративн ого  парам етра, характе
ри зую щ его  с о о т н о ш ен и е  уровня  п р и тязан и й  и уровня д ости ж ен и й );

•  и зм е н е н и я  реакц и й  на показатели  успеха-неуспеха в э к сп ер и м ен тал ь 
ной  си туации ;

•  стрем лен и е  соответствовать  «мужским» норм ати вам  при вы п о лн ен и и
задания.

Э кспери м ента;!ьн ое  исследовани е уровня п р и тязан и й  свидетельствует  о 
стр ем л ен и и  л и ц  с ан о м а л и я м и  влечения  к соответствию  ф о р м ал ь н ы м  
«м уж ским» полоролсвы м  стереоти пам , т.е. задаваем ы м  в скры той  и н стр у к
ции  (во второй части эк сп ер и м ен та  д о п о л н и тел ьн ая ,  «провоцирую щ ая» и н 
струкци я  стан ови тся  для них более зн ачи м ой  и практи чески  зам ещ ает  и н 
струкц и ю  к о сн о в н о й  эксп ер и м ен тал ьн о й  серии).  Э то  отраж ается  на з н а ч и 
тельном  с н и ж е н и и  целевого  о тк л о н ен и я  (Ц О ) по с р ав н ен и ю  с к о н тр о л ьн о й  
серией. К ром е того, в группе п а р аф и л и к о в  вы является  и зм ен ен и е  вл и я н и я  
показателей  успеха—неуспеха на процесс целеполаган ия  после п р о в о ц и 
рую щ ей и н стр у кц и и , обусловливая его стерео ти п и зац и ю  и п ов ы ш е н и е  р и 
гидности.

Э тот ф а к т  м ож ет отраж ать ко н ф л и к тн о сть  полорол евой  иден тич ности  
л и ц  с ан о м а л и я м и  влечения  и особен н ости  и зм ен ен и я  ф у н к ц и и  ц е л е п о л а 
гания в э к сп ер и м ен тал ьн о й  ситуации  с провоцирую щ ей  и н струкци ей . О с 
новн ой  см ы сл  эк сп ер и м ен та  — вы п олн и ть  задание как  м ож н о  более э ф 
ф е к т и в н о  — зам еш ался  в д о п о л н и тел ьн о й  сери и  стрем лени ем  к со ответст
вию , задаваем ы м  эк сп ер и м ен тато р о м , и зн ач альн о  ней трал ьн ы м  «полороле
вым» м уж ски м  норм ати вам . Э то наш ло  отраж ен ие в с н и ж ен и и  уровня  п р и 
тя за н и й  во второй эк сп ер и м ен тал ьн о й  сери и , а такж е на о гр ан и ч ен и и  регу
л я ти в н о й  роли показателен  успеха-неуспеха по  срав н ен и ю  с к о н трол ьн ой  
группой.

Следует отм етить , что на уровне т ен д ен ц и и  вы яви ли сь  следую щ ие о с о 
б ен н ости  вы п о л н ен и я  задан ий  испы туем ы м и с р азл и ч н ы м и  ф о р м ам и  р а с 
стройств  влечения. Так , для л и ц  с агресси в н о-сад и сти чески м  р асстр о й ст 
вом влечения  бы л о  характерн о  ч резм ерное завы ш ен и е  уровня  п р и тязан и й  
после п р о в о ц и р у ю щ ей  и н струкц и и  «ах вот значит  ка к  — муж чины вы полня
ют то, что себе намет или, т ак я  сделаю 25  крест иков"» . П ри  этом  п р о в о ц и 
р о ван и е  неуспеха не и зм ен ял о  стратегию  ц елеполаган ия  таких  испы туемы х, 
вы зы вая  у них нарастани е  э м о ц и о н ал ь н о го  н ап р я ж ен и я . В то  время к ак  для 
ли ц  с н а руш ен и ем  объекта сексуального  предп очтен ия  (эф еб о -  и п е д о ф и 
ли я )  характерн ы м  я ви л о сь  м акси м альн ое  сн и ж ен и е  уровня п р и тя зан и й ,  для 
м и н и м и за ц и и  о тк л о н ен и й  от у казан н ого  стереотипа. Т ак ,  испы туем ы й мог 
нам ети ть  п о стави ть  7 значков . На зам ечание эксп ер и м ен тато р а  о  том , что
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ран ьш е его п р и тязан и я  бы ли  зн ачи тельн о  вы ш е, испы туем ы й сообщ ал , что 
теп ерь  он  будет «аккуратнее делать  задание». Т ак и м  образом , эта процедура 
дает  во зм о ж н о сть  вы делить р азл и ч н ы е  стратегии ц елеполаган ия  в си туа
ц и и ,  п р о в о ц и р у ю щ ей  полоролевой  ко н ф л и кт .

Результаты п р и м ен ен и я  этой  методики свидетельствую т о  том , что к о н 
ф л и к т н о с ть  полоролевой  иден тич ности  п а р аф и л и к о в  и ф о р м ал ьн о сти  их 
представлен и й  о  «мужской» половой роли  огран и ч и ваю т их сп о со б н о сть  к 
сам о р егу ляц и и  в ситуациях , когда требуется участие определен н ы х  п о л о р о 
левы х стереоти пов .

7.3.14. Рисуночные методики
Р и сун очн ы е м етодики  достаточн о  п оп улярн ы  в психологической  п р а к 

тике  вследствие своей  простоты  и с п о л н ен и я  и обработки . В рам ках п с и х о 
логи ч ески х  и ссл едован и й  л и ц  с н ар у ш ен и я м и  психосексуальны х о р и е н т а 
ци й  им еется  о п ы т  п р и м ен ен и я  таких методик.

Так , тест  М аховера «Р исун ок  человека» использовался  И.А. К удрявц е
вым, Е.Г. Д о зо р ц ев о й ,  М .Б . С и м о н е н к о в о й  (1991), Ю.А. А н т о н я н о м  и 
соавт. (1991) при исследовани и  л и ц  с сексуальн ы м и деви ац и ям и . Т ео р е ти 
ческой  о с н о в о й  вы бора этого  метола для авторов послуж и ло  п о л о ж ен и е  о 
том , что образ  ч еловеческого  тела в проекти вн ом  рисунке  является  вы раж е
нием  со б ств ен н о й  схемы тела и переж и ван и й  собствен ного  «Я». П р и п и с ы 
ван и е  и зоб р аж ен н о м у  персонаж у определенны х  п р и зн ак о в  и о собен н остей  
посредством  м ехан и зм ов  и д ен ти ф и к а ц и и  и п роекц и и  своих представлений  
и о т н о ш е н и й  отраж ает  вн утренни е  проблем ы  и к о н ф л и к ты  в соответствую 
щ их сферах.

М .Б . С и м о н е н к о в а  (1991) отм ечала , что у л и ц  с искаж ен ием  п с и х о сек 
суальной  о р и е н т ац и и  по  полу наблю далась  м еньш ая  половая  д и ф ф е р е н ц и -  
ро ван н о сть  изображ аем ы х ими персонаж ей . По д ан н ы м  Ю .М . А н тон ян а  
(1990), результаты ри суноч ны х методов могут свидетельствовать  о  враж деб
ности  по о т н о ш е н и ю  к п роти во п о л о ж н о м у  полу, отраж ать недостаточность  
вы раж ен н ости  п р и зн ак о в  м уж ественности , си льн ую  зави си м ость  от  м ате
ри, восп р и яти е  ж е н щ и н ы  как ак ти в н о й  и дом ин ирую щ ей .

О пы т п р и м е н е н и я  ри суноч ны х м етодик  свидетельствует о  то м ,  что н а и 
более э ф ф е к т и в н о  исп ол ьзован и е  серии  рисуночны х процедур. Так , может 
бы ть р е к о м ен д о в ан о  п р и м ен ен и е  следую щ их тем: «Р исун ок  человека» , « Р и 
сун ок  человека  п р о ти воп ол ож н ого  пола», «Р исун ок  человека  со  сп ины », 
♦ Р и сун ок  ребенка» , «Рисун ок  несущ ествую щ его ж ивотного» , «Рисунок 
ж ен щ и н ы » , « Р и сун ок  муж чины». И сп ол ьзован и е  этих м етодик  позволяет  
вы явить  о т н о ш е н и е  испы туем ого  к своему телесн ом у  облику, особен н о сти  
половой  и д е н т и ф и к а ц и и ,  особ ен н ости  во сп ри яти я  п оловозрастн ы х  стерео 
типов .

Т ак , на рис. 7.3 прояви лся  уже обсуж давш ий ся  ранее ф ен о м ен  транс* 
ф о р м и р о в а н н о с ти  образа  «Я» у сер и й н ы х  сексуальны х убийц. П ри  в ы п о л 
нен и и  м етоди ки  «Рисун ок  несущ ествую щ его ж ивотного»  испы туем ы й Е. 
(23 года, сади зм , сери я  н ападен ий  на ж ен щ и н , соп ровож даю щ и хся  и зн а с и 
л о в а н и я м и  и уби й ствам и ) изобразил  сущ ество, которое охарактеризовал  
как  «единст венное в  своем роде ж ивотное, ж ивущ ее в  космосе, т ело его со
стоит из одних оболочек, мож ет  передвигаться за счет оболочек, при изм ене
нии деят ельност и меняет  свои размеры и форму*.

В р и сун оч н ы х  м етодиках  проявляется  такой  ф ен о м ен ,  к ак  и зображ ен и е  
лю дей , в п р я м о м  см ы сле  л и ш ен н ы х  одуш евленн ости  или п р и зн ако в  ж изн и  
(н а п р и м ер , при  вы п о лн ен и и  м етодики  «Рисун ок  человека» изображ аю т
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Рис. 7.3. '-Рисунок несуществующего Рис. 7.4. «Рисунок человека». Испытуе-
животного*. Испытуемый Е., 23 года мый 3., 31 год (садизм, некрофилия).
(садизм).

труп, л и ц о  п рори совы вается  м аскообразн о , глаза — без зрачков , и т.д .), что 
н агл яд н о  представлено  на рис. 7.4 испы туем ого  3 .,  31 год. Зак л ю ч ен и е  с е к 
соп атолога : р асстрой ство  полового  влечени я  из круга а гр е с с и в н о -с а д и с ти 
ческих: пов ед ен и е  в м о м ен т  п равон аруш ен и я  — н а н есе н и е  со ж и тель н и ц е  
м н о ж ествен н ы х  ран , расч л ен ен и е  трупа, кан н и б ал и зм ; в п одростковом  воз
расте со вер ш ал  ж естоки е  убийства ж ивотны х, что соп ровож д алось  п о л о ж и 
тельно  о к р а ш е н н ы м и  эм о ц и о н а л ь н ы м и  п ереж и ван и ям и . На рис. 7.5 того 
же и сп ы туем ого  п р о яви лся  ф ен о м ен  д еп е р с о н и ф и к а ц и и  во сп р и я ти я  о б ъ е к 
та сексуал ьн ого  п редп очтен ия . О б ъ я сн ен и е  испы туемого: «У м еня не очень 
хорош о получает ся рисоват ь ж енщин, я  нарисую лучш е самое красивое  (левая 
часть  р и с у н к а ) ,  а некрасивое надо от резат ь».

Ф е н о м е н  «нечеткости , ф о р м ал ь н о сти , н е д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о с т и  во с 
п р и яти я  возрастн ы х  осо б ен н о стей  объекта сексуальн ого  п редп очтен ия» , 
м ож ет наблю даться  при в ы п о л н ен и и  р и сун оч н ы х  м етодик  у л и ц  с и с к а ж е н 
ны м  вы бором  объекта сексуальн ого  предп очтен и я  по  возрасту (педо-  и 
эф е б о ф и л и я ) .

Т ак , при  зар и со вке  ребен ка  такие и спы туем ы е часто  и зображ аю т его  с 
и груш кой , со ск о й ,  подчеркивая  тем сам ы м  за счет  вн еш н и х  атрибутов  его 
возраст  (рис. 7 .6—7.8).

Н ередко  в р и сун оч н ы х  методиках м ож ет проявляться  ф и к с и р о в а н н о с т ь  
и спы туем ого  на  теме а ф ф е к т и в н о -зн а ч и м ы х  сексуальны х п ер еж и ван и й  
(рис. 7.9) и  т.д. И сп ы туем ы й  П -в  (33 года, п о л и м о р ф н ы й  п а р а ф и л ь н ы й  
с и н д р о м , гом осексуал ьн ая  п едо ф и л и я , сади зм ) при  вы п о лн ен и и  м етодики  
« Р исун ок  несущ ествую щ его  ж ивотного» испы туем ы й изобразил  сущ ество  
«Л аскаш а». К ом м ен т ар и й  испы туем ого  — «ж ивет  на пляж е, в  песке, щ еко-



Рис. 7.6 «Рисунок ребенка». Испытуемый Б., 35 
лет (гетеросексуальная педофилия).

Рис. 7.5. «Рисунок женщины». Испытуемый 3., 31 
год (некрофилия, садизм).

чет ж енщ ин, добренький т акой. Ж енщ ина не догадывается, что эт о он ее щ е
кочет. Л азает  везде, щекочет, ласкает , хочет  — за волосы, хочет  — половые 
органы, в  общем, делает ей приятное. Сама она не знает  и не догадывается, 
кт о это мож ет  быть. Она думает, что это кт о-т о там «полозеет», начина
ет лож ит ься на ж ивот, а ему это и надо — начинает  и там ласкат ь. Потом  
перебирает ся и другим начинает  делать приятное. На свет е он т акой один.

Рис. 7.8. «Рисунок ребенка». Испытуемый Б-в, 32 
года (педофилия).

Рис. 7.7. «Рисунок ребенка». Испытуемый 3., 28 лет 
(гомосексуальные эфебофильные тенденции).



Рис. 7.9. «Рисунок несуществу
ющего животного». Испытуемый 
П-в, 33 года (полиморфный пара- 
фильный синдром, гомосексуаль
ная педофилия, садизм).

подобных ему нет. Он и хочет  быть один, чтобы все т олько ем у одному дост а
лось, чтобы быть хозяином. Его пищ а — наслаж дение. Есть враги — эт о «ам
балы» — м уж ики, кот орые ходят  рядом, могут  наст упит ь и раздавит ь. Как  
т олько их (м уж иков) увидит , то раз — под ж енщ ину и спасает ся, далее ос
м ат ривает ся, чтобы не было никого, и к  другой перебирает ся».

К о м п л ек с н о е  п ри м ен ен и е  сери и  методик п озволяет  не только  о б ъ е к ти 
вировать  и в ер и ф и ц и р о вать  д ан н ы е  сексологич еского  и ссл ед о ван и я ,  н о  и 
р аск р ы ть  ц е л ы й  пласт  психологически х  ф ен о м ен о в ,  им ею щ и х  о т н о ш е н и е  к 
пси хосексуальн ой  сф ере: особ ен н ости  полового  сам о с о зн а н и я ,  о с о б е н н о с 
ти во сп р и я ти я  сексуальн ого  партнера , установки  по о т н о ш е н и ю  к сексу 
альн ом у  партн еру  и т.д.

Н иж е при води тся  п ри м ер  н ап р авл ен н о го  п сихологич еского  и сслед ова
ния в рам ках  судеб н о -сексо л о ги ч еско й  эк сп ер ти зы  с и сп о л ь зо в ан и ем  о с 
новны х и зл о ж ен н ы х  методов.

Испытуемый С., 34 года. По материалам уголовного дела, с апреля 1995 по март 
1996 г. совершал в ночное и вечернее время убийства и нападения на женшин в 
г. К. В середине апреля 1995 г. вечером на улице познакомился с В., пошел ее про
вожать, по дороге возникла ссора и В. пыталась убежать, но С. догнал ее, повалил 
на землю, придушил руками, отчего В. потеряла сознание. После этого он разорвал 
на ней одежду и ножом нанес ранения в области брюшной полости, век и глаз, пра
вой щеки, а также ампутировал правую молочную железу. Затем С. подобрал с 
земли ветку и вставил ее во влагалище, произведя его разрыв. Потерпевшая оста
лась жива, повреждения расцениваются как тяжкие. В начале декабря 1995 г., нахо
дясь в состоянии алкогольного опьянения. С. бесцельно ходил по улицам города, в 
сквере напал на С., повалил се, ударил несколько раз о находившийся поблизости 
пень, после чего разорвал на ней одежду, снял с потерпевшей рейтузы, обмотал их 
вокруг шеи и задушил. В конце декабря того же года С. напал сзади на гражданку 
К., придушил ее, отчего та на время потеряла сознание, разорвал на ней одежду и 
ввел во влагалище металлическую арматуру, которую носил с собой. К. выжила, од
нако ей были причинены тяжкие телесные повреждения. Через неделю после этого 
ночью на пустыре между домами С. напал на Т., разорвал на ней одежду, после чего
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ножом нанес проникающее ранение в брюшную полость и ввел во влагалище по
терпевшей ветку, отломив ее от рядом стоящего дерева. Т. на месте происшествия 
скончалась. Также ночью в конце февраля 1996 г. возле дома С. схватил за руку 
гражданку Я и стал звать с собой, но она вырвалась и убежала. Сразу же после 
этого у ограды детского сада С. напал на К., ударил ее несколько раз по голове ме
таллическим прутом, разорвал одежду, ввел прут в живог через влагалище. К. скон
чалась. Сразу же после этого возле той же ограды он напал на И., ударил се прутом 
по голове, разорвал одежду, ножом нанес обширное проникающее ранение в 
живот, ампутировал правую молочную железу, после чего ввел прут во влагалище 
потерпевшей. И. скончалась на месте происшествия от полученных повреждений.

Д и а г н о з  сексопатолога: садизм, некрофилия.
З а к л ю ч е н и е  по результатам направленного экспериментально-психологи

ческого исследования испытуемого С.: полоролевая идентичность характеризуется 
смешанностью как маскулинных, так и фемининных психологических черт («анд- 
рогинный» тип по методике МиФ), соотносясь при этом с представлениями испы
туемого о том, какими полоролевыми качествами он хотел бы обладать, и тем, 
каким должен быть мужчина (по методике МиФ). По методике «Решетки Келли» 
также обнаруживаются у испытуемого нарушения полоролевой идентификации. Об 
этом свидетельствуют следующие результаты: негативная оценка всех мужских пер
сонажей (в том числе идеальных), отмечаемое испытуемым нежелание «быть на них 
похожим», сходство оценок «идеального Я» и типичной женщины. При проведении 
методики у испытуемого возникли трудности в оценке матери и дочери, проявилась 
тенденция к их сверхидеализации. Как правило, это служит проявлением фиксации 
на соответствующих образах и, возможно, свидетельствует о вытеснении агрессив
ных или сексуальных импульсов по отношению к ним.

В то же время при выполнении методики «Кодирование» выявляется негатив
ное эмоциональное отношение испытуемого к мужской половой роли — «мужчи
на»—шиповник—жесткий, колкий на язык в графе «травянистое растение». Это 
также проявляется при выполнении методики ЦТО, когда испытуемый устанавли
вает цветоассоциативные связи между понятиями «мужчина*—«злоба»—«боль»— 
«смерть»—«угроза*—«избегаю быть таким» (черный цвет). При выполнении мето
дики «Кодирование» испытуемый демонстрирует стремление к обладанию «муж
скими» чертами (на уровне формальных атрибутов), которыми он не обладает («ги
тара*—«неотъемлемая часть, атрибут любого мужчины... а я никак не могу научить
ся играть на ней» — (в графе «музыкальный инструмент»). Таким образом, выявля
ется амбивалентное эмоциональное отношение испытуемого к мужской половой 
роли. С одной стороны, он стремится к обладанию мужскими атрибутами, качест
вами, с другой — негативно оценивает эту роль, «избегает быть таким, как мужчи
на* (по ЦТО), что может отражать недостаточную интсриоризированность мужской 
половой роли как в аспекте представлений о полоролевых стереотипах («мужчина» 
характеризуется смешенными маскулинными и фемининными чертами, по методи
ке МиФ), так и в когнитивном (формальность атрибутивность представлений о 
мужской роли) и эмоциональном (амбивалентное отношение к мужской половой 
роли).

Кроме того, испытуемый склонен к защитному поведению в ситуациях, требу
ющих участия полоролевых стереотипов. Например, он склонен демонстрировать 
мужчинам свои сильно выраженные маскулинные черты при занижении феминин
ных (по методике МиФ).

Образ женщины характеризуется выраженными фемининными чертами и соот
носится с образами «реального» и «идеального сексуального партнера» («феминин
ный* тип по методике МиФ). Однако при выполнении методики «Кодирование» 
отмечается амбивалентное эмоциональное отношение к образу «женщины» — «роза 
в цвету цветет и колется» (графа «травянистое растение»), «кошка — мягкая, но ца
рапается» (графа «животное»), т.е. женщина воспринимается испытуемым как 
одновременно притягательная и отталкивающая, создавая предпосылки для воз
никновения полоролевой фрустрации и конфликтности в отношениях. При этом 
испытуемым подчеркиваются трудности понимания «женшин» — «себе на уме. 
можно ожидать чего угодно», отмечается доминирующая позиция «женщины» в от
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ношениях — «укротительница хищников» (графа «амплуа артиста цирка*); кроме 
того, выявляются элементы деперсонификации образа «женщины» — «скалка — 
она как тесто: сначала погладишь, потом положишь, постоянно сухая* (в графе 
«неодушевленный предмет*), «флейта — из нее можно извлечь нежные звуки* (в 
графе «музыкальный инструмент*). При выполнении методики «Рисунок человека* 
выявляется маскообразность лица женщины, глаза прорисованы без зрачков. При 
выполнении методики ЦТО испытуемый устанавливает иветоассоииативные связи 
между понятиями «женщина*—«мать*—«ребенок*—«секс*—«идеальный сексуаль
ный партнер*, что может отражать искаженность в сфере психосексуальных ориен
таций испытуемого.

По данным методики «Каузометрия» психологический возраст испытуемого, 
определенный исходя из количества связей причина—следствие и цель—средство 
для каждого жизненного события, равен */3 хронологического возраста, что при 
хронологическом возрасте 35 лет составляет 10—12 лет. У испытуемого проявились 
сложности в восстановлении событий прошлого и определении их субъективной 
значимости (события восстанавливаются относительно настоящего момента време
ни, есть значительные сложности в восстановлении более отдаленных событий и их 
хронологии), что может говорить о несформированности уровня формальных опе
раций. который обычно формируется в вышеуказанном возрасте, и как следст
вие — о невозможности действовать в конкретной ситуации с учетом факторов, вы
ходящих за се пределы, и необходимости стереотипных действий. У испытуемого 
выявляется амбивалентное отношение к собственному возрасту, свидетельствую
щее о внутрилнчностном конфликте. Это проявляется в определении одновремен
но психологического возраста 43—45 лет и примерно возраста 12 лет (в качестве ре
ферентной группы испытуемый указывает сверстников младшей дочери, с которы
ми ведет себя и чувствует себя при общении как ровесник). Кроме того, завышение 
своего возраста не характерно для людей старше 25 лет и является проявлением 
компенсаторных тенденций. Эти тенденции проявляются в «Рисунке человека* 
(рисунок во весь лист — компенсаторное превознесение себя в воображении). При 
изображении своего жизненного пути с помощью трех кругов выделяет продолжи
тельное настоящее и меньшее по продолжительности прошлое, с переходом к на
стоящему в 1980—1982 гг. (время вступления в брак) и с сильным взаимным влия
нием прошлого и настоящего, т.е. можно выделить период времени, начавшийся в 
детстве и закончившийся несколько лет назад, что может свидетельствовать о не
возможности использования испытуемым моделей поведения, свойственных его 
хронологическому возрасту. Возрастная идентичность испытуемого характеризует
ся соотнесением образа «Я-реальное* с образом «реального* ребенка наряду с при
писыванием значительно выраженных инфантильных черт «идеальному» образу ре
бенка и черт зрелости — «идеальному Я». Это может свидетельствовать о наличии у 
испытуемого конфликта, связанного с соотнесением себя с ребенком, при усвосн- 
ности норм поведения взрослого.

Об инфантилизме испытуемого свидетельствует тот факт, что, с его слов, он 
претерпевает сложности в сопереживании проблемам других людей, а сам в то же 
время имеет потребность «быть выслушанным и понятым». Незрелость испытуемо
го также проявляется при выполнении методики ЦТО, где он устанавливает связи: 
«Я*—«девочка*—«нежность*—«доверие» и «Я-идсальнос*—«мальчик*—«слабость*— 
«сочувствие*. Данные факты также могут свидетельствовать об инфантилизме в 
возрастной идентичности испытуемого.

Для изучения эмоциональной сферы испытуемому были предложены методы: 
модификация метода опознания лицевой экспрессии, разработанного Изардом; оп
росник для диагностики способности к эмпатии Меграбяна. Эти методы были при
менены для проверки гипотез о нарушении у больного способности к эмпатии и о 
нарушении в одном из звеньев эмоциональной активности.

При ранжировании ответы испытуемого были сопоставимы с нормативными. 
При классификации больной выделил такие группы: «радость», «удивление», 
«скорбь*, «испуг», «гнев». При этом одно изображение, выражающее радость, он не 
смог отнести ни к одной из групп, что отражает трудность идентификации эмоцио
нальных состояний. Также он отнес к группе «скорбь* две фотографии, не подпа
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дающие под эту категорию: «презрение» и «спокойствие*. Заслуживает внимания, 
что он вообще не выделил эти группы и ошибся в отнесении их к другой группе.

При работе с модификацией теста «Четвертый лишний» во второй подгруппе 
(«скорбь») он не исключил изображение «спокойствие», а выбрал тоже изображе
ние «скорби». При работе с пятой подгруппой («раздражение») выбрал фотографию 
с изображением последнего, когда необходимо было выбрать «страх», что может от
ражать роль искажений эмоционального восприятия в процессе принятия реше
ний.

При выполнении субтеста «Узнавание» была допущена одна ошибка. В первой 
подгруппе эталонной была эмоция гнева, тогда как больной выбрал изображение 
страха. Это может отражать трудности дифференциации эмоционально насыщен
ных негативных состояний.

По тесту Меграбяна (опросник диагностики способности к эмпатии) испытуе
мый обнаруживает выраженность эмпатических тенденций, что отражает собствен
ную эмоциональность испытуемого, в то время как распознавание эмоций других 
людей искажено.

При выполнении модифицированного варианта теста «Руки» выявляется выра
женная фиксированность испытуемого на агрессивных действиях незавершенного 
характера, а также символизирующих угрозу готовность к нападению и самозащите 
(«кулак готов к действию зашиты, если ударят, я отвечу...*, «рука монстра — да я 
тебя на одну руку положу, а другой прихлопну...*). Также выражены тенденции к 
доминированию над окружающими («указывает: найди и принеси то, подай это...*).

Таким образом, исследование свидетельствует о смешанном типе полоролевой 
идентичности испытуемого, недостаточной интсриоризированности полоролевых 
норм, что, соотносясь с тенденциями к защитному поведению в ситуациях, реле
вантных половому самосознанию, подтверждает ограниченное участие полороле
вых нормативов в регуляции поведения в этих ситуациях. Амбивалентность эмоци
онального отношения к образу «женщины» указывает на наличие межличностного 
конфликта в сексуальной сфере, а также внутренних барьеров при взаимодействии 
с женщиной как с объектом сексуального предпочтения. Аффективная фиксиро
ванность на незавершенных агрессивных действиях (экспрессивная, агрессивные 
установки) свидетельствует об аффективно-заряженном комплексе переживаний, 
определяющем постоянную готовность к совершению пролонгированных агрессив
ных действий. Наличие такого искажения эмоционального и когнитивного аспек
тов восприятия, как дспсрсонификация образа «женщины», говорит о сниженной 
способности к сопереживанию (эмпатии), о неспособности восприятия се как пол
ноценной личности, что. в свою очередь, ограничивает участие общепринятых мо
рально-этических норм и правил в регуляции поведения и облегчает реализацию 
асоциальных тенденций в отношении сексуального партнера. Трудности идентифи
кации эмоциональных негативных состояний других людей свидетельствуют о сни
женном уровне эмпатии, а также о трудностях в определении эмоциональной реак
ции другого человека в ситуациях агрессивного содержания (в данном случае «гнев* 
и «страх»). Амбивалентное отношение к собственному возрасту может свидетельст
вовать о невозможности использования испытуемым некоторых моделей поведе
ния. свойственных его хронологическому возрасту.

П р и вед ен н ы й  п ри м ер  п оказы вает  возм ож ности  н ап р ав л ен н о го  п си хо 
л о ги ч еск о го  и сследован и я  в судебной сексологии . С  одной  с то р о н ы , о н о  
пом огает  уточн ить  д и ф ф е р ен ц и ал ь н о -д и агн о сти ч еск и е  гипотезы  к л и н и 
ц и стов , а с другой — раскры ть  психологические м ехан изм ы  ф о р м и р о в а н и я  
и реал и зац и и  р азли ч н ы х  ф орм  д еви ан тн о й  активности . Р ассм атри ваем ы й 
подход п озволяет  вплотную  подойти к вы делен ию  психологически х  к р и те
риев. яв л яю щ и х ся  клю чевы м и ф акто р ам и  в регуляции  а н о м а л ь н о й  сексу 
альной  активности .



Г л а в а  8

Нейропсихологические методы исследования

8.1. Теоретические и клинические предпосылки применения 
нейропсихологических методов в судебной сексологии

<?. / . / .  Этиопатогенетические аспекты церебральных 
механизмов аномального сексуального поведения
Л ю бая  ф о р м а  п оведени я  подразум евает  регулирую щ ее в л и я н и е  р азл и ч 

ных структур мозга. О сн о вн ы е  ф о р м ы  коп улятивного  поведен и я  к о н т р о л и 
рую тся с п и н н ы м  м озгом , подбугорьем и остальн ой  частью  ствола  мозга. 
П ри  сл о ж н ы х  ф орм ах  коп уляти вн ого  п оведени я  требуется  участие среднего  
мозга. П о л н ы й  же ком п л екс  ф орм  сексуальн ого  п оведени я , вклю чая  опеку  
над  потом ством , зави си т  от  коры  головного  мозга. П ри этом  н орм альн ы е  
сексуал ьн ы е реакц и и  и о щ у щ е н и я  определяю тся  сохран н ой  д еятельн остью  
коры  в целом . В о т н о ш е н и и  эм о ц и й  и сексуальн ого  влечени я  о н а  в ы п о л н я 
ет ф у н к ц и ю  контроля . К орковы е м еханизм ы  «различают» характер  внут
р ен н и х  раздраж и телей , «превращ аю т» их в с п е ц и ф и ч еск и е  для  человека 
о щ у щ е н и я  и «интегрирую т» все эм о ц и и  с сексуальн ы м и  р еак ц и я м и  [И м е- 
л и н с к и й  К., 1986J.

Д ля  н о р м ал ь н о го  ф о р м и р о в а н и я  п о л о сп ец и ф и ч еск и х  осо б ен н о стей  с е к 
суального  п о в ед ен и я ,  сексуальны х о р и е н тац и й ,  стан о в л ен и я  п о л н о ц е н н о й  
си стем ы  регуляции  сексуальн ого  п оведени я  в рам ках с о ц и ал ь н о  п р и ем л е
мых ф о р м  его реал и зац и и  необходи м ы м  условием  явл яется  адекватн ое  р аз 
витие п олового  сам о с о зн а н и я ,  э м о ц и о н ал ь н о -в о л ев о й  сф еры  л и ч н о ст и ,  
д о л ж н ы  бы ть  со хран н ы  си стем ы  в о сп р и я ти я ,  о ц е н к и  и регуляции  с о б ств ен 
ных э м о ц и о н ал ь н ы х  и м о т и в ац и о н н о -п о тр еб н о с тн ы х  с о сто я н и й ,  в о с п р и 
ятия эм о ц и о н а л ь н о й  эксп р есси и  других лю дей , сп о со б н о сть  к п р о и зв о л ь 
ной регуляции  поведен и я  на осн о ве  оц е н к и  и зм ен ен и й  си туации  и т.д. Б ла
гополучие этих ф у н к ц и й  зави сит  от н орм альн ого  разви ти я , адекватн ого  
ф у н к ц и о н и р о в а н и я  определен н ы х  мозговых об р азо ван и й  и их в заи м о д е й 
ствия.

В настоящ ее  время сущ ествует ряд  теорий , пы таю щ ихся  о б ъ я сн и ть  
эти о п ато ген ети ч еск и е  м ехан изм ы  сексуальны х д ев и ац и й  [И м е л и н ск и й  К.. 
1986; С тарови ч  3 .,  1991; Langevin R., 1994; и др.]. С реди  них к о н с ти т у ц и о 
н ал ь н о -б и о л о ги ч еск ая  [Slater Е., 1962; и др .] ,  п с и х оан али ти ческая  [Fuer-  
stein L., 1984; Buzov J.,  19881, этологич еская  м одель [ F reund  К. et al., 1983], 
н е й р о э н д о к р и н н а я  [Bradford J., M cLean D ., 1984; Lang R. et al.,  1989J и д и -  
зо н то ген ети ч еск ая  к о н ц е п ц и и  н а руш ен и й  психосексуальны х о р и е н тац и й  
[В аси л ьч ен ко  Г.С. и др ., 1982]. О дн ако  следует отметить, что каж дая из них 
затрагивает  в той или ин ой  степ ен и  круг вопросов , свя зан н ы х  л и б о  с о с о 
б ен н о стью  м озговой  д еятельн ости , л и б о  с н ар у ш ен и я м и  онтоген еза .

П о м н е н и ю  м ногих  авторов , о р ган и ч еск и й  ф акто р  является  о б я за те л ь 
н ы м  эт и о п ато ген е ти ч е ск и м  звеном  в м еханизм е ф о р м и р о в а н и я  д еви ац и й  
сексуальн ого  п оведени я , и о сн о в н о е  патологи ческое  воздействие  п ри х о д и т
ся и м ен н о  на то т  этап  онтоген еза , когда ещ е не зак о н ч ен о  б и ологи ческое
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созрев ан и е  некоторы х  м орф ологи ч ески х  структур м озга  и тем более ф о р м и 
рован ие ф у н к ц и о н а л ьн ы х  систем  (К овалев  В.В., 1985; И м е л и н с к и й  К., 
1986; M oney J.,  1990; и д р . | .  Д о  50 % л и ц  с д еви ан тн ы м  сексуальн ы м  п о в е
д ен и ем  им ею т ту или иную  орган ическую  церебральн ую  патологи ю  (Ару- 
тю н я н  А.В., 1987; Ш остакови ч  Б.В., Т к а ч ен к о  А.А., 19921- П ри этом  о т м е 
чается н е зави си м о сть  такой  патологии головного  мозга от нозологи ческой  
к в а л и ф и к а ц и и  п сихич ески х  расстройств.

8.1.2. Роль различных структур мозга в регуляции
сексуального поведения и его патология 
при очаговых поражениях мозга
Ф у н к ц и и  ги п о т ы а м у с а , к ак  известно , заклю чаю тся  как  в р ец еп ц и и  

б и о л о ги ч еск и  зн ачи м ы х  внутренних  констант , так  и в и н теграц и и  м ото р 
ны х, вегетативны х и эн д о к р и н н ы х  ко м п о н ен то в  п ов ед ен и я , которое орга
низуется  и регулируется при н еп осред ствен н ом  участии структур переднего  
мозга. Гипоталам ус обесп ечи вает  перерастан ие б и ологи ческих  п о тр е б н о с 
тей в би оло ги ч ески е  м о ти вац и и , которы е акти ви зи рую т мозг, вы зы вая  
п ерестрой ку  дея тел ьн о сти  ли м би ч ески х  структур и передних отделов  не- 
о к о р тек са  (С удаков К .В ., 1971). Т ак и м  образом , гипоталам ус участвует в 
регуляторны х  процессах  и на самых р ан н и х  стадиях орган и зац и и  пов ед е
н и я ,  и на более п озд н и х  этапах, когда о к о н ч ател ьн о  о ф о р м л яе тс я  в н еш н е  
реали зуем ы й ответ (С и м о н о в  П .В., 1987).

С. K oehler  (1960) указы вал на связь  патологии ги п отал ам и ч еской  о б л а с 
ти с н ар у ш е н и я м и  тем п а  полового  созрев ан и я . Н екоторы е исследователи 
(Б еленев  Ю .Н .,  К аб ак  Я .М .,  1961; К ахана М .С .,  1961) полагали , что раздра
ж ен и е  этой области  р азли ч н ы м и  патологи ческим и  проц ессам и  при водит  к 
п р е ж деврем ен н ом у  половом у  со зр ев ан и ю , а подавление вы зы вает  его за 
держку. К .С . Л е б е д и н с к ая  (1969) отмечает, что у детей с у ск о р ен н ы м  со зр е 
ван и ем . п ротекаю щ и м  без  патологии влеч ен и й , си м п то м ы  д и эн ц е ф а л ь н о й  
н едостаточности  вы раж ены  слабее. У детей  с у ск о р ен н ы м  созр ев ан и ем  и 
патологией  влеч ен и й  наблю даю тся  более грубые си м п то м ы  д и э н ц е ф а л ь н о й  
д и с ф у н к ц и и ,  вплоть  до  д и э н ц е ф а л ь н о й  эп и леп си и . И.Л. Б отн ева  (1983) при 
с п ец и ал ьн о м  и сследован и и  церебральн ой  ф орм ы  преж деврем ен н ого  п ол о
вого разви ти я  различ ает  преи м ущ ествен н о  очаговое и обш ее  п ораж ени е . 
П ри  об щ ей  ф у н к ц и о н а л ь н о й  церебральной  патологии п р и зн ак и  преж де
вр ем ен н о го  полового  развития  стан овятся  первы м и, а иногда и е д и н ств ен 
н ы м и  п р о я в л е н и я м и  д и с ф у н к ц и и  ги поталам ически х  структур. П р и ч и н ы  за 
д ерж ки  п олового  разви ти я  могут бы ть  р азн ообразн ы м и . J1.M. С ко р о д о к , 
О .Н . С ав ч ен к о  (1984) при  обследован ии  м альчи ков  с задерж кой  пубертата 
и вы р аж ен н ы м  о ж и р е н и е м  вы сказали  п редп олож ени е , что задерж ка п о л о 
вого разви ти я  связан а  с п ерви ч н ы м и  н а руш ен и ям и  на уровне ги поталам у
са. У зн ач и тельн о й  части обследован ны х в прош лом  н аблю дались  тяж ело  
п р о тек а вш и е  и н ф е к ц и и ,  ч ереп н о -м о зго вы е  травм ы , а с ф и к с и я  в и н тр ан а-  
тальном  п ериоде , что могло при вести  к патологи ческим  и зм ен ен и я м  в ги 
поталамусе и вы звать  наруш ен и я  в регуляции  стан о вл ен и я  реп родукти вн ой  
системы .

В гипоталам усе  имеется  два сексуальны х центра. О дин , о тветствен н ы й  
за сексуальн ое  поведени е , н е п осредствен н о  «высвобождает» сексуальную  
акти в н о сть ,  а  другой  обусловливает  сексуальн ы е влечения о п о с р е д о в а н 
но — через с е к р е ц и ю  гон адоли бери н а  (И м е л и н ск и й  К ., 1986|. П оэтом у  
п ов реж д ен и е  мозга м ож ет  соп ровож даться  как  к о л и ч ествен н ы м и  н а р у ш е
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н и я м и  сексуал ьн ости  (в  виде ги пер- или, чащ е, ги п осексуал ьн ости )  (Гра- 
щ е н к о в  Н И .,  С евастьян ов а  Г.А., 1958; К атк о в н и к о в  А .И .,  1963, 1966; Б е л 
кин А .И .,  1965, 1967; Т ем и н  П.А., М ухин К .Ю ., 1988; Х аит Н .З . ,  1993; Ко- 
larsky A. et al., 1967; Taylor D., 1969; Ellison Y., 1982], так  и кач ествен н ы м и  в 
виде д ев и ан тн ы х  ф орм  поведен и я  (Т ем ин П.А. и д р .,  1989; B lum er D., 
W alker А., 1970). П ораж ен и е  н и ж н ей  передней части гипоталамуса, по н а 
б л ю д е н и ю  H .G . Bauer (1959), при водит  к с н и ж ен и ю  гон адальн ой  а к т и в н о с 
ти , а пов реж д ен и е  заднего  гипоталамуса, часто  с вовлечением  м ам и л я р н ы х  
тел, сочетается  с преж деврем ен н ы м  созреванием .

М н оги е  и с то ч н и к и  литературы  свидетельствует о  связи  расстрой ств  с е к 
суального  поведен и я  с р азл и ч н ы м и  н ар у ш ен и я м и  ги п оталам и ч ески х  струк 
тур (С и м о н о в  В.П., 1981; Б еш к ем п и р о в  Е., 1988; Н охуров А., 1988; Роеск 
К ., Pilleri G .,  1965, и др.(. Г и п о тал ам о -ги п о ф и зар н о -го н а д н о й  си стем е  о т 
водится важ н ая  роль  в ф о р м и р о в а н и и  сексуальн ой  патологии  и а гр е сси в н о 
го п оведен и я  (Kula К., 1986). S. Levay (1991) указы вает  на  то, что разм ер  
одн ого  из сегм ен тов  гипоталам уса у гом осексуальны х м уж чин составляет  от 
четверти д о  п о л ови н ы  такового  у гетеросексуальны х (цит. по A bnorm al Psy
chology, 1992]. И ссл ед о ван и я  на ж и в отн ы х  показы ваю т, что при удалении 
ан ал о ги ч н о го  участка «самцы теряю т интерес к  сам кам  и вы раж аю т свои 
сексуальн ы е интересы  в мастурбации».

Г.К. Д о р о ф с е н к о  (1979) показал , что сексуальн ы е д ев и ац и и  п о -р азн о м у  
могут сочетаться  с д и э н и е ф а л ь н ы м и  наруш ен и ям и : в одни х  случаях о н и  че
редовали сь  с н и м и ,  в других — представляли их начало , в третьих — входи
ли  в структуру криза  и п р о я в л я л и сь  к ак  отдельн ы й  его си м п том . Б. В. Ш о с 
такови ч , А.А. Т к а ч е н к о  (1991) отм етили , что к ом п ульси в н ы й  в ар и ан т  э к с 
ги б и ц и о н и стск и х  актов  наблю дался в о сн о вн о м  (37,7 %) у л и ц  с ги потала- 
м и ч еск и м  си н д р о м о м . П рич ем  осущ ествление первсрсны х актов  нередко  
прои сходило  в рам ках  п арокси зм ал ьн ы х  со сто я н и й  при ги п оталам и ч еском  
к ризе , со п р о во ж д аяс ь  р азли ч н ы м и  вегетати вны м и си м п том ам и .

Т есн ая  с в я зь  д и э н ц е ф а л ь н о -г и п о ф и за р н о й  области с м еди обазальн ы м и  
отделам и л о б н о й  и в и со ч н о й  долей  мозга, участие в процессах  н е й р о э н д о 
к р и н н о й  регуляц и и  о б ъ я сн яю т  ту п о л и м о р ф н о сть  с и м п то м ати к и ,  которая  
в о зн и к ает  при  ее п ораж ен и и . Т ак , наряду с э н д о к р и н н о -о б м е н н о й ,  вегета
ти в н о й ,  с о б ств ен н о  сексологи ч еской  си м п то м ати к о й  наблю даю тся  отчет 
л и вы е  э м о ц и о н а л ь н ы е  н ар у ш ен и я  (Х омская  Е.Д., Батова Н .Я .,  1992; 
Д оброхотова  Т.А., 1994].

П о -в и д и м о м у ,  ф о р м и р о в а н и е  оргазм и ческой  э м о ц и о н а л ь н о й  реакц ии  
н а  сексуальн ую  сти м у л я ц и ю  осущ ествляется  посредством  вовлеч ен и я  в 
п роц есс  сеп тал ьн о й  области (С м и р н о в  В.М., 1976; M cL ean  P .D .,  1957; 
H eath  R .G .,  1964, и др .] ,  деятельн ость  которой  модулируется соответствую 
щ им и в л и я н и я м и  и з  гипоталам уса и зави сит  от уровня  п оловы х  горм он ов  
(M ichael R .P .,  1962, и др.].

А .Р . Л ури я  (1974) отм ечал , что при п ор аж ен и и  лим бической  сист ем ы  и 
си стем ы  ги п п о к а м п а ,  п о м и м о  других наруш ен и й , могут наблю даться  и п е р 
ви чн ы е расстрой ства  влечений . П о  м н е н и ю  Э.А. А сратян а  (1983), л и м б и 
ч ески е  о б р азо в ан и я  являю тся  о сн о в н ы м  субстратом для с л о ж н е й ш и х  п и 
щ евы х, питьевы х, оборон и тельн ы х , сексуальны х и подобны х м о т и в а ц и о н 
ных р еф лексов .  О б щ е п р и зн а н н о ,  что ли м б и ч еская  систем а тесн о  св я зан а  с 
сексуальн ой  чувствительностью  лю дей  и что ее деструкти вн ы е пов реж д е
ни я  могут вести  к а н о м а л и я м  сексуальн ого  п оведени я  (Темин П.А. и др .,  
1989; G lo o r  Р., 1960; M acL ean  Р., 1960; M ilner Р., 1970; F lo r-H en ry  Р ., 1978]. 
К рай н е  вел и ко  зн а ч е н и е  ли м б и ч ески х  структур и в м еханизмах сексуальн ой  
агрессии , которая  у ж ивотн ы х  м ож ет я вляться  к о м п о н ен то м  сексуальн ого
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поведени я . Т ак , L. Valzelli (1978), рассм отрев  результаты м нож ества  э к с п е 
р и м ен тов  на ж ивотн ы х в этой  области , приш ел  к заклю чен и ю , что структу
ры гипоталам уса, вен тральн ого  ги п п окам п а  и центром еди альн ой  м и н д ал и 
ны и н и ц и и р у ю т , а структуры ссп тальн ой  области , базолатеральной  м и н д а 
л и н ы  и ц и н гу л я р н о й  коры  то р м о зят  п роявлен ия  такого  п оведени я . У чел о 
века повреж дени е  ли м б и ч ески х  структур височны х долей  такж е им еет  з н а 
чение в п а то ф и зи о л о ги ч еск и х  механизмах ан о м альн о го  агрессивного  п о в е 
д ен и я  (G arza-T rev ino  E.S., 1994, и др.].

С  точки  зрен и я  эв о л ю ц и о н н о го  подхода, эм о ц и о н ал ьн ы й  тон о щ у щ е 
ни й , вы р аж аю щ и й ся  в чувстве д и ск о м ф о р та  или удовлетворенности  и п о 
добного , нужен для субъективн ого  отраж ен ия  успеха или неудачи отдель
ной  особи  в д о ст и ж е н и и  ею  целей, зн ачи м ы х для ин диви дуальн ого  и ви до
вого вы ж и ван и я . Эти «базисные* чувства и эм о ц и и  могут бы ть  и о т н о с и 
тельно  «элем ен тарны м и* , и достаточн о  слож ны м и . А ф ф ек ти в н ы е  реакции  
и даж е о п ределен н ы е  индивидуальны е особен н о сти  п оведени я  остаю тся 
сох р ан н ы м и  при разруш ени и  у ж ивотн ы х  н еокортекса , в отличие от с тр у к 
тур л и м б и ч еск о й  систем ы  |Н ага  К ., Myers R .E., 1973; M urphy  M .R . el al., 
1981, и д р . | .  И н тересн о , что это  в оп ределен н ой  степ ени  о тн оси тся  и к с е к 
суальном у  поведен и ю  ж ивотны х, причем  преи м ущ ествен н о  сам ок , у к о то 
рых д еструкц и я  н еокортекса  су щ ествен н о  не наруш ала паттернов сек с у ал ь 
ного  п оведени я  (B lum er D .,  Walker А.Е., 1975. и др.). У читы вая д ан н ы е  
ф акты , вы сказы вается  точка  зрен и я , что и у ж ивотны х, и у ч еловека  как 
со б ств ен н о  продукция  и субъективное переж ивание о сн о вн ы х  эм о ц и й  (в 
том  числе  и чувств сексуальной  удовлетворенности  или неудовлетворен
ности),  так  и разви ти е  « сен сорн о-аф ф екти вн ого*  с ам о с о зн ан и я ,  о п р е д е л я 
ется прежде всего деятельн остью  м езэн ц еф али чески х  и л и м б и ч еск и х  п о д 
корковы х  структур и, уже оп оср ед о ван н о , связан н ы х  с н и м и  структур н е 
окортекса .

Р ассм атри вая  вопрос  о структуре и ф у н кц и я х  отдельны х п одкорковы х  
структур л и м б и ч еск о й  си стем ы , м ож но  вы делить три ее о сн о вн ы х  к о м п о 
нента: хабенулоинт ерпедункулярны й ком плекс, гиппокам пальную  сист ем у и 
м индалевидны й ком плекс.

Ф у н к ц и и  хабенулоинт ерпедункулярного  ком плекса  в н асто ящ ее  время 
и сследован ы  недостаточно , о д н ак о  ряд дан н ы х  п озволяет  вы сказать  пред
п олож ен и е , что из всех ко м п о н ен то в  л и м б и ч еск о й  си стем ы  деятельн ость  
и м ен н о  структур хабен улои нтерп едункулярн ого  ком п л екса  могла бы бы ть  
наиболее  тесн о  связан а  с ф о р м и р о ван и ем  со бствен н о  эм о ц и й  как особы х 
субъективн ы х психических  ф ен ом ен ов . Об этом  свидетельствую т следую 
щ ие ф ак т ы . В о-первы х, связи  д ан н о го  ком п лекса  с п од ко р ко вы м и  структу
рам и, где осущ ествляется  как  рец епц ия  тех или ины х м о ти в ац и о н н о -  и 
э м о ц и о н а л ь н о -зн а ч и м ы х  гом еостатических  показателей , т ак  и  п ерц еп ц и я  
«врож денных* (б езусловн о-реф лекторн ы х) чувственны х стим улов; в о -в т о 
рых, связи  структур ком п л екса  с н ей рохи м и ч ески м и  регуляторны м и с и с т е 
мам и, что могло бы о б ъ я сн и ть  э ф ф ек ти в н о ст ь  тех или иных ф а р м а к о л о г и 
ческих  агентов  при  л еч ен и и  аф ф ек ти вн ы х  расстройств  и т.п .; в-третьих, п о 
л у ш арн ая  аси м м ет р и я  п р о ек ц и й  ком плекса , что со отн оси тся  с полуш арной  
«эм о ц и он альн ой *  аси м м етрией  головного  мозга; в-четверты х, д ан н ы е  о 
во зн и к аю щ и х  при  сти м уляц и и  некоторы х структур этого ком п л екса  субъ
екти в н ы х  эм о ц и о н ал ь н ы х  переж иваниях , в частности  э й ф о р и и  и  хорош его 
сам очувствия.

М индалевидны й комп^хекс (M cL ean  Р., 1960; Kawakami М. et al.,  1968) 
связан  а ф ф е р е н т н ы м и  и э ф ф ер е н т н ы м и  волокнам и  к ак  с р азл и ч н ы м и  п о д 
ко р к о в ы м и  структурам и, так  и с алло- и н ео к о р ти к ал ьн ы м и  зон ам и . П р и 
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чем важ н о  отм етить , что ан атом и чески е  и ф у н к ц и о н а л ьн ы е  взаи м освязи  
между п равы м  и левы м  м и н д алеви д н ы м и  ком п л ексам и , такж е к ак  и между 
правой  и левой  ги п п о к а м п ал ьн ы м и  си стем ам и , отсутствуют. С реди  ф у н к 
ций м и н д ал еви д н о го  ком п лекса  превалирую т ф у н к ц и и ,  св я за н н ы е  с о р га 
ни зац и ей  и  регуляцией  эм о ц и о н ал ьн ы х  и м о ти вац и о н н ы х  п роц ессов ,  а г 
ресси вн ости  и др. С реди  э м о ц и о н а л ь н о -м о т и в а ц и о н н ы х  ф у н к ц и й  м и н д а 
л и н ы  ч р езвы ч ай н о  важ ное место за н и м а ю т  ан ал и з  и о ц е н к а  э м о ц и о н а л ь н о 
ас с о ц и и р о в а н н ы х  сен сорн ы х  образов. На это указы вает  то , что ак ти в н о сть  
ед и н и ч н ы х  н е й р о н о в  в м и н д ал и н е  у ж ивотн ы х  м ож ет строго  сел ек ти в н о  за 
висеть  от эм о ц и о н а л ь н о й  и м о ти вац и о н н о й  зн ач и м о сти  п о я вл я ю щ и х с я  в 
поле их зр ен и я  стимулов. С о вр ем е н н ы е  и сследовани я  с исп ол ьзован и ем  
п о з и т р о н н о -э м и с с и о н н о й  то м о гр аф и и  (П Э Т )  такж е даю т  о с н о в ан и е  п р ед 
полагать, что передние  структуры ви сочн ой  доли  (м и н дали н а ,  ги п п о к а м п  и 
в и со ч н ы е  обл асти )  ответствен ны  преж де всего за «оценочную  процедуру» 
(evaluation p rocedure) ,  которая  определяет  о ц е н к у  э м о ц и о н а л ь н о й  з н а ч и 
м ости  экстр ац сп ти в н ы х  сен сорн ы х  стим улов  | Reiman Е., 1996).

В аж ным представляется  ф ак т  н али чи я  в м и н д ал и н е ,  к ак  и  в ви сочн ой  
коре , н ей р о н о в , реагирую щ их на зо о со ц и ал ьн ы е  стимулы : л и ц а ,  м им и ку , 
вы рази тельн ы е ж есты . П о -ви д и м о м у , м и н д ал и н а  участвует такж е в п р о ц е с 
се суб ъ екти вн ого  п ер еж и ван и я  образа  вн еш н его  м ира и о д н о в р е м е н н о  — в 
процессе  су бъ екти вн ой  оц е н к и  со сто я н и я  вн утренней  среды |Ч еп у р н о в
С.А., Ч епурнова  Н .Е .,  1981).

Т ак и м  образом , м и н д алеви д н ы й  к ом п лекс  м ож ет рассм атри ваться  в к а 
честве о д н ой  из главных структур эм о ц и о н а л ь н о -м о т и в а ц и о н н о й  систем ы . 
М и н д али н а ,  во -п ервы х , получает и «эм оци онально»  ан али зи рует  п о сту п аю 
щую. в ч астн ости , из  ви со ч н о -те м ен н о й  коры  сен со р н у ю  и н ф о р м а ц и ю  об 
окруж аю щ ем  м ире, соп оставляет  ее с м о т и в ац и о н н ы м  возбуж дением  из ги 
поталамуса . а такж е воздействует на ги п п о к а м п , которы й регулирует сохра
н ен и е  в д о л го в р ем ен н о й  памяти и извлечение из нее дан н ы х , необходим ы х 
для текущ его  «эм оц и он альн ого»  ан ализа . Во-вторых, м и н д алеви д н ы й  к о м 
плекс  «взвеш ивает» к он кури рую щ и е  эм о ц и и ,  которы е ф ор м и р у ю тся  при 
со п о ст ав л ен и и  кон кури рую щ и х  потребн остей  с п ерсп екти вам и  их удовле
тво р ен и я .  и вы деляет  д о м и н и р у ю щ у ю  м отивац ию . И в-третьих, реагируя на 
все э ти  и с то ч н и к и ,  м и н д ал и н а  и н и ц и и рует  о р ган и зац и ю  адекватн ого  
и м ею щ ей ся  си туации  п оведени я  в л о б н о -ц е н тр ал ьн ы х  реги онах  головного  
мозга и посредством  вл и я н и я  на гипоталамус и вегетативную  н ервную  с и с 
тему создает  этом у  п ов ед ен и ю  соответствую щ ее горм он альн ое  и н ейровеге-  
тати вн ое  обесп ечен и е .

R. D elgado (1952) при раздраж ении  м и н далевидны х тел отм ечал  уси ле
ние л и б и д о  у ж е н щ и н ы  с ви сочн ой  эп и л еп си ей . A.R. H eath  (1972) вы явил 
л о к а л и за ц и ю  «центров удовольствия» в зоне  перегородки . P. F lo r-H en ry  
(1978) говорил о  том , что м озговой субстрат  оргазм а связан  с л и м б и ч е с к и 
ми м ех ан и зм ам и . Разруш ение ги п оталам о-ам и гд алярн ы х  связей , пов реж д е
ние или р аздраж ен и е  м и н д ал и н ы  могут при водить  к ней рогу м оральн ы м  
сдвигам  и вл и я ть  на сексуальн ое поведени е [Вейн А .М ., С оловьева  А.Д., 
1973; А км аев  И .Г ., К алли м ули н а  Л .Б . ,  1993), вплоть до п о я в л ен и я  перверс- 
ных ф орм  | Pilleri G .,  1966).

Гиппокам п  осущ ествляет  двойн ую  ф у н кц и ю . С  одной  с то р о н ы , он  и гр а 
ет роль входного  ф и л ьтр а  и н ф о р м а ц и и ,  подлеж ащ ей и не п одлеж ащ ей  р е 
ги страц и и  в д о л го вр ем ен н о й  пам яти  [В иноградова О .С .,  1975), с  другой , — 
участвует в извл еч ен и и  следов из пам яти  под вл и ян и ем  м о ти в ац и о н н о го  
возбуж дения для и сп о л ьзо в ан и я  этих следов в орган и зац и и  текущ его  п о в е
д е н и я  [С и м о н о в  П .В ., 1993; Hirsh R., 1974).
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О собое м есто  в изучении  тесн ой  связи  л и м б и ч еск о й  систем ы  с сексу 
альной  чувствительностью  у лю дей  и особен ностей  н аруш ений  сек с у ал ьн о 
го п оведени я  при повреж ден и и  этих отделов отводится  и ссл едован и ю  в и 
сочной  эп и л еп си и  [Темин П.А., Мухин К .Ю ., 1989; M itchell W. et. al.,  1954; 
Kolarsky A., 1967; Blum er D .. Walker A .E ., 1967; B lum er D., 1969; Jones  A .H ., 
Frei D ., 1979; Blum er D ., Benson D .F .,  1982; Ellison G .M .,  1982].

К л и н и ч еск и е  п р оявлен и я  сексуальны х наруш ен и й , во зн и к аю щ и х  при 
л о к ал и зац и и  очага  в ви сочн ы х долях, достаточн о  разн ообразн ы : могут н а 
блю даться  как  ги п о- ,  т а к  и гиперсексуальность , п ар о кси зм ы  оргазм а, с о б 
ствен н о  а н о м а л и и  сексуальн ого  поведения. D .Taylor (1969), изучая о с о б е н 
ности  полового  поведен и я  больны х ви сочн ой  эп и леп си ей  в зави сим ости  от 
врем ен и  в о зн и к н о в е н и я  первых проявлен и й  болезн и , отметил связь  вы р а
ж ен н ости  и частоты  ги посексуальн ости  с возрастом  в о зн и к н о в е н и я  первых 
п р и зн ак о в  ви сочн ой  эп и л еп си и : чем ран ьш е дебю тировало  заболевание, 
тем более часты м и и тяж елы м и  бы ли п роявлен ия  ги иосексуальн ости . У 
больш ей  части больны х бы л о  установлено  безразличие или отрицательное  
о тн о ш е н и е  к сексу. Н екоторы е больны е предпочитали  половом у акту  сон, 
другие ст р ем и л и сь  иметь половы е контакты  л и ш ь  с б ольн ы м и  лю дьм и , 
страдаю щ и м и  эп и л е п с и е й ,  ш и зо ф р ен и ей  и другим и забол еван и ям и .

И н тересн ы е  д ан н ы е  бы ли  получены  М. Kluver, P. Busy (1939) при удале
н и и  у об езьян  ви сочн ы х долей  вместе с м и н дали н ой  и ги п п о кам п о м . А вто 
ры зам етили , что у них больш е не проявлялось  н о р м ал ьн о й  агрессивности , 
которую  о б езь ян ы  о б ы ч н о  использовали  для поддерж ания  в заи м о о тн о ш е
н и й  в группе или же сам озащ и ты . Их сексуальная  активность  не только  п о 
вы силась, но  и стала  неупорядоч ен н ой , — они  пы тали сь  сп ариваться  даж е с 
ж и в о тн ы м и  другого вида. О безьяны  брали в рот не только  пищ у, н о  и все 
возм о ж н ы е  предметы . В последую щ ем сходны е наруш ен и я  (п о вы ш ен н ая  
оральность , психическая  агн ози я ,  гиперсексуальность) бы ли  о п и с а н ы  у 
лю дей и получили назван и е  си н дром а К лю вера—Бью си. К. M arlowe и 
соавт. [1975; цит. по  Блуму Ф . и др ., 1988J наблю дал его у б ольн ого  с ме- 
н и н го эн ц е ф а л и т о м , у которого  бы ли пораж ены  ви сочн ы е доли  и л и м б и ч е с 
кие структуры.

Н ередко  д еви ан тн ая  сексуальная  акти в н ость  при височн ой  эп и л еп си и  
входит в структуру эп и п р и п ад к а  и н оси т  характер психом оторны х ав то м а
ти зм о в , что наиболее  характерно  для э к сги б и ц и о н и зм а  [H ooshm and  M .D .,  
Brauley B .U., 1969; Ellison G .M .,  1982]. D. Blumer, A. Walker (1970) считаю т, 
что э к с ги б и ц и о н и зм  возн и кает  чащ е в п ости ктальн ой  ф азе , тогда к ак  ины е 
перверсии  о б ы ч н о  встречаю тся в и н териктальном  периоде. П ри этом  
[Spenser S., 1983] н али чи е  сексуальной  ауры с оргазм ом  чащ е встречается 
при л о к ал и зац и и  эп и леп то ген н о го  очага  в л и м би ч еской  си стем е  передних 
височны х отделов.

W. Mitchell и соавт. (1954) сообщ и ли  о случае своеобразн ого  ф ети ш и зм а  
у 38 -летнего  м уж ч и н ы  с ви сочн ой  эп и л еп си ей . У больного  разви вался  п р и 
падок  при взгляде на ан гли й ск ую  булавку. П ри  этом  он  соверш ал  ч м о к а ю 
щ ие д в и ж е н и я  губами и нередко  испы ты вал  оргазм . На Э Э Г  бы ла зареги 
ст р и р о в ан а  нерегулярн ая  вы сокоам плитудная  медленная  акти вн ость ,  более 
вы р аж ен н ая  в левой  ви сочн ой  доле. R. H un te r  и соавт. (1973) о п и сал и  слу
чай д ли тельн ого  тран свести зм а  и ф ети ш и зм а , которы е задолго  п редш ество 
вали эп и л е п ти ч е с к и м  при падкам  у м уж чины  в возрасте 39 лет, страдаю щ его  
ви сочн ой  эп и л еп си ей .

J. M oney  (1990) отм ечал, что сексуальн ы й  садизм , п о д о б н о  другим  п а р а 
ф и л и я м ,  у некоторы х  больны х регистрируется  в соч етан и и  с эп и л еп си ей  (в 
виде д в о й н о го  диагноза).  О н считал , что имеется  сходство между э п и зо д и 
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ч еск и м и  при ступам и  сексуальн ого  сади зм а и эп и л еп ти ч еск и м и  п ри п ад кам и  
б ессудорож н ого  ти п а ,  и звестн ы м и  как  п си хом оторн ы е, или ви сочн ы е. 
М озг п атологи чески  активизируется  для  передачи си гн ал о в  к н ап ад ен и ю  
о д н о в р е м е н н о  с си гн ал ам и  полового  возбуж дения и сексуальн ого  поведе
н и я .  О д н ак о  это  н аруш ение  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  н оси т  не п о с то я н н ы й ,  а 
п а р о к си зм ал ьн ы й  или эп и зо д и ч ески й  характер, как н а п р и м ер  во время 
п ри п ад ков  при  эп и л еп си и .

С о гл асн о  д а н н ы м  A. H erzog (1982), м едиобазальны м  отделам  ви сочн ой  
доли  п р и н ад л еж и т  цен тральн ая  роль в регуляции  многих эн д о к р и н н ы х  
ф у н к ц и й .  В ероятно , эп и л е п т о ге н н ы й  очаг в ви сочн ой  доле вы зы вает  нару 
ш ен и е  регуляции  эн д о к р и н н ы х ,  в частности  половы х, ф у н к ц и й ,  чем может 
бы ть о б ъ я с н е н о  разви ти е  сексуальны х н аруш ений  при ви со ч н о й  э п и л е п 
сии.

П ередн и е  отделы  головного  мозга играю т важ ную  роль в орган и зац и и  
п ов ед ен и я , о сущ ествлен и и  п рограм м и р о ван и я  и кон троля  за д ея те л ь н о с 
тью  в о б есп еч ен и и  изби рательн ости  и ц елен ап равлен н ости  психических  
проц ессов ; о н и  н еп оср ед ствен н о  участвуют в м еханизм ах  эм о ц и о н а л ь н о й  
сам орегуляц и и , м о т и вац и о н н ы х  процессах  и т.д. При д вусторон н ем  удале
нии  п р е м о то р н о й  зоны  половая ак ти в н о сть  сохран яется , н о  половое  с н о 
ш ени е  затрудн ен о  вследствие к о о рд и н аторн ы х  н аруш ений  (Ш устин  Н А., 
1980]. что о б ъ я сн яется  п ораж ен и ем  л и м б и ч еск о го  отдела л о б н о й  доли  (ри- 
н э н ц с ф а л о н ) .  П оловую  ги п ерф ун кц и ю , возн и кш у ю  при частичном  п о в р еж 
д е н и и  л об н ы х  до л ей , м ож н о  связы вать  с ирради аци ей  возбуж дения  на л и м 
б и ч ескую  систему. S. Spenser и соавт. (1983) при обследован ии  больн ы х с 
л о б н о й  эп и л е п с и е й  отм етили , что наряду с п о л и м о р ф н ы м и  п а р о к си зм ам и  у 
них н аблю дали сь  приступы  эк сги б и ц и о н и зм а . Авторы сделали вывод, что 
при сексуальн ы х автом атизм ах  эп и л еп то ген н ы й  очаг чащ е локализуется  в 
л и м б и ч еск о м  отделе л об н ы х  долей.

Э м о ц и о н а л ьн ы е  н а р у ш е н и я  в больш ей  степ ен и  свя зан ы  с пораж ени ем  
м едиобазальны х от делов лобны х долей. А .Р. Л ури я  (1973) отмечал  важ ную  
роль м едиальны х  отделов не только  в регуляции  тонуса  коры , но  и в регу
л я ц и и  влеч ен и й  и  аф ф е к ти в н о й  ж и зн и . Е.Д. Х ом ская , Н .Я . Б атова (1992) 
указы ваю т, что пересеч ени е  связей  л о б н ы х  долей  коры  головного  мозга с 
п е ред н и м и  б азал ьн о -м ед и а л ьн ы м  и структурами ведет к вы р аж ен н ы м  э м о 
ц и о н а л ь н о -л и ч н о с тн ы м  н ар у ш ен и я м . Т ак , двусторонн ее  разруш ени е  б а 
зальны х отделов  л об н ы х  долей  способствует  облегч ени ю  во зн и к н о в е н и я  
реакц и й  яр о сти , что м о ж н о  о б ъ я сн и ть  вы свобож дением  «центра ярости*  в 
заднем  гипоталам усе  в связи  с  деф и ц и то м  торм озны х  вл и я н и й  передних  о т 
делов  мозга | F u lton  J .F . ,  1951; цит. по  Х ом ской  Е.Д., Б атовой  Н .Я ., 1992). 
П ри п ор а ж ен и и  лобны х долей  наиболее часто наблю даю тся суж ен и е  д и а п а 
зона  э м о ц и о н ал ь н ы х  р еакц и й , н е д и ф ф ер ен ц и р о в ан н о сть  эм о ц и й ,  явл ен и я  
ан о зо гн о зи и  (Д оброхотова Т.А., 1974). н аруш ение  сп осо б н о сти  к ф о р м и р о 
ван и ю  м отивов  (преж де всего со ц и ал ьн о  значи м ы х), н аруш ение  ко н тр о л я  и 
са м о к о н т р о л я ,  к р и ти к и  (Лурия А .Р ., 1984J. Сущ ествую т д а н н ы е  о п реи м у 
щ ествен н ом  участии  дорсолатеральны х  отделов л об н ы х  долей  в и н ф о р м а 
ц и о н н о й  си стем е  обр азо ван и й  мозга, а  м едиобазальны х — в м о т и в а ц и о н 
ной  си стем е  (С и м о н о в  П .В.. 1993).

Н ар у ш ен и я  сексуальн ого  п оведени я  часто встречаю тся при  п ор аж ен и и  
глубинны х ст рукт ур передних от делов м озга. У б ольн ы х с б а за л ь н о -л о б н ы 
ми п о р а ж е н и я м и  расстрой ства  п оведени я  могут соп ровож даться  р асторм о- 
ж ен н о сть ю  н и зш и х  влечений  в сочетани и  со  сн и ж ен и ем  и с ти н н о й  а к т и в 
ности  и наблю даться  на  ф о н е  асп о н тан н о сти  (Д оброхотова Т.А., 1974). 
К. Lesniak и  соавт. (цит. по F lo p -H en ry  P., 1991) о п и сы вает  случай  п о я в л е 
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ния грубых сексуальны х о ткл о н ен и й  в виде и н ц в е тн о й ,  гетеро- и го м о сек 
суальной  п е доф и ли и , содом ии , м азохизма, садизм а , к оп ролали и  и  э к с ги б и 
ц и о н и зм а  с и зм ен ен и ем  эм о ц и о н ал ьн о го  статуса больн ого  в теч ен и е  4 лет 
от р аст о р м о ж ен н о й  э й ф о р и и  до  им п ульси вной  агрессивности  при обьем - 
ном процессе  в глубинны х отделах правой л о б н о й  доли.

8.1.3. Функциональная асимметрия мозга 
и сексуальное поведение
О дной  из важ н ейш и х ин тегративны х характери стик  ор ган и зац и и  голов

ного  мозга явл яется  ф у н к ц и о н ал ьн ая  аси м м етри я , т.е. н ер авн о зн ач н о сть  
мозговы х п олуш арий . Д еятельн ость  полуш арий  м ож но  определи ть  как  а н а 
л и ти ч ескую  и аб стр актн о -си м во л и ч еску ю  на речевой и зн ако во й  осн ове  
для левого  п олуш ария  и си н тети ч ески й  ко н кр е тн о -о б р азн ы й  строй м ы ш л е
ни я  на п р о стр а н ств ен н о -в р ем ен н о й  осн ове  для правого  полуш ария  [К а зн а 
чеев В.П., Ч у п р и к о в  А .П ., 1976|. Б ы ло показано , что обработка  и н ф о р м а 
ции  в левом  полуш арии  осущ ествляется  п р е и м ущ ествен н о  су кц ссси вн о  
(последовательн о),  а в правом  п реим ущ ествен но  си м ул ьтан н о  (п араллель
но) [Б елы й Б .И .,  1982]. П редполагается , что правое полуш арие ответствен 
но за эн ер гети ч еск и й  потенциал  ли ч н о сти  и за вовлечен ность  субъекта в 
л и ч н о стн у ю  проблем ати к у  [Н и ко л аен ко  Н .Н .,  О стровская  М .И .,  1989|. 
П равое полуш арие отвечает за регуляцию  внутренней среды , гомеостаза 
[Л оги нов  A.A., 1979J и участвует в ф о р м и р о в а н и и  адап ти вн о -п о вед ен ч еск и х  
сп о со б н о стей  [Reeves W., 1983[. В правом  полуш арии происходит  оц ен ка  
«неприятного»  и «ужасного», в левом  — «приятного» и «смеш ного» [G u r  R., 
19811; более  точное  «опознание» негативны х слов правы м  полуш арием  о т 
мечается  п р еи м у щ ествен н о  у м уж чин [Gravis R., Landis Т., G oodglass  Н., 
1981J. Н а осн ове  ан али за  кл и н и ч ески х  и эксп ери м ен тальн ы х  д анн ы х, 
о п и сан н ы х  в литературе и полученны х в собствен ны х  исследованиях , 
Е.Д. Х ом ская  и Н.Я. Батова (1992) вы сказы ваю т п редп олож ени е  об  особой 
роли правого  полуш ария  в восп рияти и  и вы раж ени и  эм о ц и й  в целостном  
эм о ц и о н а л ь н о м  реаги рован и и , о  нали чи и  некой  п ерви ч н ой  э м о ц и о н а л ь 
ности  правого  полуш ария , особого  п равостороннего  эм о ц и о н а л ь н о го  м о 
дуса п ереработки  и н ф о р м а ц и и ,  отлич ного  от более когн и ти вн о го  л ев о с то 
роннего .

П равое полуш арие д о м и н а н т н о  при перц еп ц и и  и ко гн и ти вн о м  анализе  
отри ц ательн ой  эм о ц и о н а л ь н о -а с с о ц и и р о в а н н о й  сен со р н о й  и н ф о р м ац и и . 
Э то п оказан о  в о тн о ш ен и и  отриц ательн ой  э м о ц и о н ал ь н о й  м и м и к и  [Szelag 
Е., Fersten Е., 1991; Johnsen  В .Н., Hugdahl К ., 1993J и визуальных о т р и ц а 
тельны х эм о ц и о н ал ь н ы х  стим улов [Wittling W., R oschm ann  R., 1993, и др.). 
С о ответствен н о , повреж дени е  правого  полуш ария  больш е н аруш ает  оц ен ку  
о тр и ц ательн ой  эм о ц и о н а л ь н о й  м и м и ки  [M andal М .К . et al., 19911- А к ти в а 
ция правого  п олуш ария  усиливает  отрицательную  эм о ц и о н ал ьн у ю  окраску  
голоса [Schiff  В.В., L am on  М ., 1994), а его и н акти вац и я  соп ровож дается  п о 
л о ж и тел ьн ы м и  эм о ц и я м и  |L ee  G .P .  et al.,  1993, и д р . | .

У становлен о , что левое полуш арие, н апротив , лучш е о ц е н и в ает  п оло
ж ительную  э м о ц и о н ал ь н у ю  м и м и ку  [Bryson S.E. el al., 1991; M cD ow ell C .L. 
e t  al., 1994), более ак ти в и р о ван о  при о ц е н к е  п олож и тельн ой  э м о ц и о н а л ь 
ной  м и м и к и  [G u r  R.C. et al., 1994], при восп рияти и  п ри ятн ы х  визуальных 
стим улов  |Jo n es  N .A ., Fox N .A ., 1992], при ин дуц и рован н ы х  п олож и тель
ных эм о ц и ях  [K ochi К. et al., 1996J. С оответствен но , и н ак ти вац и я  левого  
п олуш ари я  соп ровож дается  огри ц ательн ы м и  эм о ц и я м и  [Lee G .P .  et al., 
1993; C hris tianson  S.A. et al., 1993. и др.].
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По и м ею щ и м ся  в литературе д ан н ы м  такие  ф е н о м е н ы , как  п ерео ц ен ка  
и н едоотм ер и ван и е  врем ен ны х отрезков , отраж аю т сн и ж ен и е  сп особ н ости  
к адап тац и и  в условиях и зм ен ен и я  вн еш н ей  среды и больш их  э м о ц и о н а л ь 
ных, интеллектуальны х и ф и зи чески х  нагрузок. Л и ц а  с н и зки м и  ад ап ти в 
ны м и возм о ж н о стя м и  отсчиты ваю т индивидуальную  минуту уско р ен н о  
(М оисеева  Н .И .,  1989J. И звестно , что наруш ение восп ри яти я  врем ен и  и 
о р и е н ти р о вк и  в нем часто встречается при локальны х  п ораж ен и ях  м озга  и 
психических  заболеван иях  (Б рагина Н .Н .,  Д оброхотова  Т.А., 1980, 1994J. 
Зн ачи тельн ое  и зм ен ен и е  чувства врем ени в виде резкого  со к р ащ ен и я  д л и 
тельности  м ин уты  возн и кает  у таких  больны х при си ндром ах  тревож н ости  
и д еп ресси и  (С авч ен ко  Ю .С .,  1970: цит. по  М оисеевой  Н .И .,  1989], а такж е 
у психически  здоровы х сам оубийц. П о м н ен и ю  некоторы х  авторов, п одоб
ные н ар у ш ен и я  свя зан ы  с и зм ен ен и ем  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  правого  полу
ш ария  и его вклада в интегративную  деятельн ость  парного  мозга (Б рагина 
Н .Н .,  Д оброхотова  Т.А., 1994: С ем ен ович  А.В., 1994, и др.].

С ущ ествую т представления  о  том , что корковы е отделы п олуш арий  го 
ловн о го  мозга им ею т тесн ы е ф у н к ц и о н ал ьн ы е  связи  с р азли ч н ы м и  о б р а зо 
ван и ям и  среди н н ы х  структур: правое полуш арие — с д и э н ц е ф а л ь н ы м  отде
лом , левое  — с ак ти в и р у ю щ и м и  отделами ствола (К ам ен ская  В.М ., Б рагина 
N . П., Д оброхотова  Т.А., 1976].

Л еворукость . J. Levy (1982) полагает, что ж ен ски й  мозг подобен мозгу 
м у ж ч и н ы -л ев ш и  вследствие п о н и ж ен н о й  по  с р ав н ен и ю  с м озгом  м уж ч и 
н ы -п р а в ш и  сп ец и ал и зац и и  полуш арий . О днако  сущ ествует м н ен и е ,  что о п 
ределен ная  степ ен ь  ф у н к ц и о н ал ьн о й  ам билатеральности  в этих случаях 
о бесп ечи вается  к ач ествен н о  р азли ч н ы м и  ф акторам и . В связи  с этим  о с о 
бы й ин терес  представляет  с п е ц и ф и к а  м еж п олуш арн ой  ор ган и зац и и  п си хи 
ческих  п р о ц ессо в  у левш ей . А. В. С ем ен ови ч  (1991) о тн оси т  к таковы м  ср ав 
нительную  ф у н к ц и о н а л ьн у ю  н ед и ф ф ер ен ц и р о в ан н о сть  мозговых структур 
у леворуких , в частности  создаю щ ую  базис  для  п оявл ен и я  систем ы  м еж м о- 
дальны х связей , ф у н к ц и о н ал ьн у ю  ам билатеральность  и относи тельн ую  
ф у н к ц и о н а л ь н у ю  разобщ ен н ость ,  авто н о м н о сть  гем исф ер . Ц ентральны м  
м ом ентом  психологи ч еской  структуры си ндром ологии  левш ей , п о  м н ен и ю  
автора, является  отсутствие си стем н ости  наруш ений : «... у них имеет место 
м озаичность , д и с с о ц и а ц и я  степ еней  сохран ности  различны х звеньев , у ров
ней п р о и звольн ости  и сп особ ов  реали заци и  одного  и того  же психического  
процесса» , что м ож ет проявляться  в «уязвимости и р аск о о р д и н и р о в ан н о сти  
к о гн и ти вн о го  и а ф ф е к ти в н о го  уровней регуляции п сихич еской  д ея те л ь н о с 
ти... н едостаточной  сф о р м и р о в ан н о ст и  базиса  автом ати зи р о ван н о го  п о в е 
д е н и я ,  частого  о с о зн ан и я  средств навыков». И н ы м и  словам и , у левш ей  
могут осозн аваться  проц ессы , которы е никогда  или только  в особы х  усло
виях осо зн аю тся  у п равш ей , и, следовательно , м ож но  предполагать , что 
о б ы ч н о  о со зн аваем ы е  у правш ей проц ессы  могут протекать  на н е о со зн ав а 
ем ом  уровне.

И ндивидуальный профиль функциональной асимметрии. Н .Н . Б рагина и
Т.А. Д оброхотова  (1981) предлож или п он яти е  «индиви дуальн ы й п роф и ль  
ф у н к ц и о н а л ьн о й  асим м етрии»  (И П Ф А ),  характеризую щ ее соч етан и е  м о 
торн ы х  (рука, нога) и сен сорны х  (глаз, ухо) аси м м етри й , присущ их д а н н о 
му индивиду. Рука  — левш еству  м ож ет сп особствовать  п о в ы ш е н н о е  вы де
лен и е  тестостерон а  в период  зароды ш евого  развития (G eschw ind N. et al., 
1978]. Н ога — у здоровы х мужчин и ж ен ш и н  различий  нет  (Д оброхото
ва Т.А., Б р аги н а  Н .Н .,  1994]. Зрение —  левая  аси м м етри я  встречается реже 
у мужчин (12 %), чем у ж ен ш и н  (26 %), си м м етри я  обнаруж ена  только  у 
2 % ж е н ш и н .  С лух  — у мужчин отриц ательн ы е зн ачен и я  Кму колеблю тся
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в д и а п а зо н е  —2,8—30,1, у ж ен щ и н  —1—70,5. П о частоте встречаем ости  р аз 
л и ч и й  нет.

В зд оровой  поп уляц и и  вы являю тся  4 т и п а  И П Ф А : 1) п равы й ; 2) п р е 
и м у щ ествен н о  правы й  (левая аси м м етри я  только  одн ого  п арн ого  органа 
при правы х аси м м етри ях  грех других); 3) см е ш а н н ы й  (сочетани е 2 левы х  с 
2 п равы м и а си м м ет р и я м и );  4) п р е и м ущ ествен н о  л евы й  (сочетани е 3 левых 
аси м м етр и й  с 1 правой).  О бращ ает  на себя вн и м ан и е  отсутствие среди зд о 
ровых л ево го  и си м м е тр и ч н о го  ти п ов  И П Ф А . У м уж чин чащ е правы й  тип 
И П Ф А  (40 %, у ж ен щ и н  — 36 %), и преи м ущ ествен н о  правы й (44 %, у ж е н 
щ и н  — 42 %). Г.Е. В веденский (1990, 1994) показал , что с м е ш а н н ы й  тип 
ин ди ви дуальн ого  п р о ф и л я  часто встречается у л и ц  с гом осексуальн ой  о р и 
ен тац и ей . И м ею тся  д ан н ы е ,  что «см еш ан н ая  рукость» связан а  с н и зк и м и  
п оказателям и  ф и зи ч е ск о го  развития  и аутизм ом  у детей |Tsai L.. 19831.

У м уж чин со  скры той  леворукостью  сглаж и ван и е  м еж п олуш арн ой  
аси м м етр и и  является  условием  п оявл ен и я  ди сб алан са  л и ч н о стн ы х  свой ств  
и с н и ж е н и я  устойчивости  к э м о ц и о н ал ь н о м у  стрессу [М о с к в и н  В.А., 1990|. 
И звестно , что н али чи е  ф ак то р о в  левш ества  и о со б ен н о  вы р аж ен н о е  д о м и 
н и р о в ан и е  лево й  руки или си м м етр и ч н о сть  ф у н к ц и й  обеих рук могут я в 
ляться  о тр аж ен и ем  глубоких и зм ен ен и й  ф у н к ц и о н а л ьн о й  орган и зац и и  
мозга, характеризую щ ихся  д и ф ф у зн о стью  и отн оси тельн ой  р а зо б щ е н н о с 
тью  полуш ари й  (С и м ер н и ц к ая  Э.Г., 1985; С ем ен ови ч  А.В., 19911.

Т ак и м  образом , м ож н о  говорить о том, что см е ш а н н ы й  т и п  и н ди ви ду
альн ого  п р о ф и л я  ф у н к ц и о н а л ьн о й  аси м м етри и  не явл яется  ч ем -то  един ы м . 
Речь идет о  том . что см еш ан н ы й  тип  п р о ф и л я  — общ ая х ар актери сти ка  д о 
стато ч н о  б о л ьш о й  и разн ородн ой  группы видов ф у н к ц и о н ал ьн о й  о р г а н и за 
ции  мозга , в к оторой  м о ж н о  п редп олож ить  нали чи е различ ны х  подгрупп и, 
очеви дн о , т о л ьк о  в некоторы х  из них п ри зн аки  полового  д и м о р ф и зм а  будут 
вы явл ять  себя с п е ц и ф и ч е с к и ,  н а п р и м ер  через а н тр о п о м о р ф и ч еск и е  или 
п с и х о л о ги ч еск и -п о вед ен ч еск и е  (в том  числе и сексуальн ы е) о собен н ости . 
О н  ч асти ч н о  обусловлен  ген етически , т.е. является  п р е д и сп о зи ц и о н н ы м  
или п атоп л асти ч ески м  ф акто р о м  в ф о р м и р о в а н и и  к л и н и ч еск о й  к арти н ы  
психич ески х  расстрой ств  или о собен н остей  ли ч н о сти  (Sm okier 1., Shevrin 
Н ., 1979|, ч асти ч н о  же отраж ает  м еханизм ы  ф о р м и р о в а н и я  текущ его  с и н 
дром а или с о с т о я н и я  |W exler В., 1980). Вследствие того  что д и н а м и к а  п р о 
ц ессов  за м ы к а н и я  врем ен н о й  связи  идет от аси м м етри и  к си м м е тр и и  и 
вн овь  к аси м м етр и и  акти вн ости  полуш арий  головного  мозга (К ураев Г.А., 
1983), в д ан н ы х  условиях будет возрастать вероятность  о б разован и я  н е ти 
п и чн ы х связей , вовлеч ен и я  различны х  структур мозга в ко н с те лл я ц и ю  
о б есп еч е н и я  разны х сторон  п сихич еской  деятельности .

П ри м еч ательн ы м  представляется  тот ф акт , что у л и ц  со  см е ш а н н ы м  
ти п ом  п р о ф и л я  ин ди ви дуальн ой  аси м м етри и  тесн ой  связи  правого  п ол уш а
рия  с д и э н ц е ф а л ь н ы м  отделом  мозга не вы является , н ап роти в , п олуш ария  
их мозга с и м м е тр и ч н ы  по в заи м о о тн о ш е н и я м  со ср е д и н н ы м и  структурами 
(Леутин В .П ., Н и кол аева  А .И ., 1985J. С учетом у п ом и н авш егося  п редп оло
ж ен и я  о  гом. что центр  м уж ского  полового  поведения  находится  в правом  
гипоталам усе, а ж ен ско го  — в левом  (Ф и л и п п о в  Б .Е .,  1992), характерн ой  
для л и ц  с а н о м а л ь н ы м  сексуальн ы м  поведением  и см е ш а н н ы м  п р о ф и л ем  
аси м м ет р и и  представляется  д еф и ц и т ар н о сть  п раво сто р о н н ей  структуры 
« п олуш ари е—гипоталамус», что по м еханизм у р ец и п р о к н о го  взаи м о дей ст 
вия м ож ет  п ри вод и ть  к расто р м аж и ван и ю  центра ж ен ск о го  полового  п о в е
ден и я .

С  учетом к о н ц е п ц и и  В.А. Г еодакяна  (1993) с м е ш а н н ы й  тип  и н диви ду
альн ого  п р о ф и л я  ф у н к ц и о н а л ь н о й  аси м м етри и  м о ж н о  расц ен и вать  к а к  в ы 
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со ко  вер о я тн ы й  для л и ц  с м аловы раж ен н ы м  половы м  д и м о р ф и зм о м  и о т 
раж аю щ и й  д и сг ар м о н и ч н о с ть  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  различны х  мозговы х 
структур (в том  числе  и отн о ся щ и х ся  к регуляции  полового  п ов ед ен и я)  как 
следствие ас и н х р о н и и  их разви ти я  в онтогенезе .

В д а н н о м  контексте  представляется  и н тересн ы м  не только  у стан овл е
ние к о н к р е т н о го  п р о ф и л я  ф у н к ц и о н а л ь н о й  аси м м етри и  д л я  к о н к р е тн о й  
группы л и ц ,  н о  и изучение о со б ен н о стей  взаи м одействи й  больш их  п ол уш а
рий головного  мозга вообщ е и различны х психических  ф у н к ц и й ,  в ч а с т н о с 
ти. в кон тексте  своеобразия  латеральны х ф е н о ти п о в  (Ч уп ри ков  А .П .,  1987), 
в которы х отраж аю тся  п роц ессы  цсрсброгенеза  и взаи м одей стви я  о р га н и з 
ма и среды.

Е.Д. Х ом ская ,  И .В . Е ф и м ова , Е.В. Будыка, Е.В. Е н и к о л о п о в а  (1997) 
изучали п р о ф и л ь  л атеральн ой  орган и зац и и  (П Л О ) — соч етан и е  а с и м м е т 
р и и - с и м м е т р и и  по  руке, уху и глазу. К ром е «чистых « правш ей  и л евш ей  
о н и  вы деляю т в зави си м о сти  от п реобладан ия  т и п о в  аси м м етр и й  «правору
ких» и «леворуких» (разн ы е  варианты  д о м и н и р о в а н и я  уха и глаза) и ам б и - 
декстров . П ри м н о го к р атн о м  тести рован и и  вы явлено , что м ануальн ы е 
ф у н к ц и и  более устойчивы  у ж ен щ и н , слух устойчивее у муж чин, но у них 
зн ак  К пу не' зави сел  от рукости , зри тельн ая  аси м м етри я  более устойчива, 
чем слуховая и м ан уальн ая ,  о со б ен н о  у ж ен щ и н  (у 16,36 % м уж чин д о м и 
нан тн ость  глаза м енялась).  В целом  же при м н о го к р атн о м  тести р о ван и и  
возрастает  ч и сл о  си м м етри й  (кром е  зрения).

П раворуки е  хуже р асп озн аю т отриц ательн ы е эм о ц и и ,  толкую т их как  
н ей тр ал ьн ы е  и полож и тельн ы е, леворуки е — наоборот; такж е о б сто и т  дело 
с о ц е н к о й  запахов. П раворукие  скорее  р асп озн аю т «радость» и «горе», л е 
ворукие — «страх» и «гнев». П раворукие  чащ е оц ен и в аю т  свое текущ ее с о 
ст о я н и е  к ак  у м ер ен н о  п олож и тельн ое  и э м о ц и о н ал ь н ы е  помехи не о к а зы 
ваю т вл и я н и я  на их оц ен ку ,  у леворуких  более вы раж ен ы  п р и зн ак и  э м о ц и 
о н а л ь н о й ,  п си х о со м ати ч еско й  и вегетативной  д езадап тац и и , вы ш е р е а к т и в 
ная  и л и ч н о с т н а я  тревож н ость  (несовп аден и е  объекти вн ы х  и субъективн ы х  
характери сти к  образа  телесн ого  «Я»), о н и  более с к л о н н ы  к ото ж д ествл е
н и ю  себя с э тал о н ам и ,  и зо б р аж аю щ и м и  и н тен си в н ы е  эм о ц и и ,  чащ е о т р и 
цательн о  о ц е н и в а ю т  текущ ее состоян и е ,  с ам о о ц ен к и  п одверж ены  вл и ян и ю  
помех. У леворуки х  отм ечается  более ни зкая  с ам о о ц ен к а  здоровья  и с а м о 
чувствия , бол ьш е ж алоб  эм о ц и о н ал ь н о -ве гетати вн о го  тип а  и более в ы с о 
кий уровен ь  реакти вн о й  тревож н ости ; у них более вы соки е  о б ъ ек ти вн ы е  
показатели  степ ен и  адап тации . У правш ей  худшие об ъ екти вн ы е  п о к а зате 
ли , н о  более  вы сокая  с ам о о ц ен к а ,  меньш е ж алоб, реакти вн о й  тревож н ости . 
У леворуки х  и ам би декстров  по с р а в н ен и ю  с праворуки м и  хуже вы раж ена 
сп о со б н о сть  к п р о и зво л ьн о й  регуляции  д в и ж е н и й ,  саккад и ч ески х  д в и ж е 
ни й  глаз, у ск о р ен и я  интеллектуальн ой  деятельности .

Т ак и м  об р азо м , отличия  психической  деятельн ости  праворуких  от л е в о 
руких н астолько  зн ачи тельн ы , о со б ен н о  в области  п р ои звол ьн ой  регуля
ци и , что н е и зб еж н о  во зн и кает  вопрос о сп ец и ф и ч еск и х  подходах к э к с 
пертн ой  о ц е н к е  их  поведени я .

К ак  уже говорилось, ж ен ская  церебральная  о р ган и зац и я  обладает  м е н ь 
ш ей степ ен ь ю  аси м м ет р и и ,  чем м уж ская, а тен д ен ц и я  в стор о н у  сн и ж ен и я  
степ ен и  л атеральн ости  м уж ского  мозга отраж ает своего  рода о тк л о н ен и е  от  
зад ан н о го  ти п а  цереброгенеза . К азалось  бы , в таки х  случаях м о ж н о  утверж 
дать  о  т е н д ен ц и и  к  с б л и ж е н и ю  ф у н к ц и о н а л ь н о й  м озговой  орган и зац и и  
м уж ч ин  и ж е н щ и н .  О дн ако  у л евш ей  в первую  очередь обращ ает  на  себя 
в н и м а н и е  о со б ы й  тип  м еж п олуш арн ой  орган и зац и и  психически х  п р о ц ес 
сов , п р о я в л я ю щ и й с я  в утрате с п е ц и ф и ч е с к о й  связи  между ст о р о н о й  м о зго 
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вого п о р аж ен и я  и возн и к н о в е н и е м  соответствую щ их расстройств . П ричем  
таковы е  не наблю даю тся  у правш ей  при ан алоги ч н ой  л о к ал и зац и и  очага: 
«...у л евш ей  утрачиваю тся отличительн ы е п ри зн аки  полуш арного  о б есп еч е 
ни я  и вербальны х , и невербальны х психических процессов , н езави си м о  от 
степ ен и  их латерализации »  (С ем енович  А.В., 19911. Другой особ ен н остью  
явл яется  р азо б щ ен н о сть  мозговых гем и сф ер  и, что наиболее важ но в н а ст о 
я щ ем  контексте , — д и ф ф у зн ы й , н е д и ф ф ер ен ц и р о в ан н ы й  характер  внутри- 
п о луш арн ой  м озговой  орган и зац и и  (С ем ен ович  А.В., 19911. Более ни зкая  
степ ень  латер ал и зац и и  ж ен ско го  мозга м ож ет бы ть о б ъ я сн ен а  с п е ц и ф и ч е с 
ким  вкладом  л евого  полуш ария  в процессы  п ротекания  вы сш их п си хи ч ес
ких ф у н к ц и й .  С о п оставлен и е  дан н ы х , полученны х на локальн ы х  п о р аж е
н и ях  кон  веке итальны х отделов коры  головного  мозга у м уж чин и ж ен ш и н , 
п оказало , что четкие различия  обнаруж иваю тся  л и ш ь  при ан ализе  си м п то -  
м о к о м п л ек со в  п о р аж ен и я  левой  височн ой  доли. Если у мужчин на первый 
план  вы ступаю т д еф ек ты  слухоречевой пам яти  в сочетани и  с н аруш ен и ям и  
взаи м одей стви я  полуш арий  в обесп ечен и и  двигательны х ф у н к ц и й  (рец и- 
п р о кн о е  взаи м одействи е и перенос поз), то у ж ен щ и н  вы является  д е ф и ц и т  
всех п сихич ески х  п роц ессов , в первую  очередь наруш ения  п р о с тр а н ств ен 
ных представлений  и п ерцеп ти вны х ф ун кц и й . И з этого следую т ф у н к ц и о 
нальн ая  н е р ав н о зн ач н о сть  левой ви сочн ой  д оли , ее особы й  вклад в ф у н к 
ц и он альн ую  ор ган и зац и ю  головного  мозга у мужчин и ж ен щ и н . Зам етим , 
что при п ор аж ен и и  левого  полуш ария  у ж ен щ и н  не возни кает  п равополу
ш арн ая  си м п том ати ка .

Т ак и м  образом , си м м етр и ч н о сть  мозговой о р ган и зац и и  у л евш ей  обу
словлен а  н е д и ф ф е р ен ц и р о в ан н о ст ью  внутри- и м еж п олуш арн ой  о р га н и за 
ц и и , а у ж ен щ и н  ам билатеральность  может об ъ ясн яться  увели чен ием  в к л а 
да  левого  п олуш ари я  (левого виска) в протекание  психических  п роц ессов  
(К азн ачеев  В .П., Ч уп ри ков  А .П .,  1976; С ем ен ович  А.В., 1991].

Ф ункциональная  асимметрия мозга и аномальное сексуальное поведение. 
В исследован и ях  J. Remilllavc и соавт. (1983), A. T ucker  и соавт. (1984) у 
больн ы х эп и л е п с и е й  с сексуал ьн ы м и  н ар у ш ен и я м и  очаг патологи ческой  
акти вн ости  был вы явлен  в правом  полуш арии  головного  мозга. П ри сад и с
ти ч ески х  ф о р м ах  расстройств  влечений  наблю дается  некоторое  р а с ш и р е 
ние правого  ви сочн ого  рога, причем  в 3 раза чаш е, чем при неагрессивны х  
(Langevin R. et al., 1988]. Н екоторы е авторы  указы вали на в заи м освязь  
между сексуальн ой  д и сф у н к ц и ей  и м еж п олуш арн ой  латеральн остью  э п и 
л еп ти ч ес к о го  ф окуса . Б ы ло п оказан о , что редукция сексуальны х и н тересов  
чащ е вы я вл ял и сь  у больны х с л о к ал и зац и ей  очага в правой ви со ч н о й  о б 
ласти  п о  с р а в н е н и ю  с л ев о сто р о н н ей  л о кал и зац и ей  очага. П ричем  эти э ф 
ф ек ты  оп р еделял и сь  к ак  у м уж чин, так и у ж ен ш и н  (D anieie  A., Azzoni А., 
Bizzi A. et al., 1988].

В литературе им ею тся  д ан н ы е  о  более частой встречаем ости  леворуких  
среди л и ц  с а н о м а л ь н ы м  сексуальн ы м  поведением . В.В. Б еляева  и А.В. С е 
м енович  (1990, 1992), проводя обследован ия  гом осексуалов на С П И Д ,  о п и 
сали недостаточ ность  двигательны х и тактильны х ф у н к ц и й  левой  руки, су 
ж ение объем а во сп р и я ти я  и ухудш ение вы п о лн ен и я  задан ий , о б условлен 
ных отр и ц ател ьн ы м и  э м о ц и я м и ,  ан озогн ози ю , что п озволи ло  авторам 
п редп олож и ть  нали чи е у гом осексуалов д и с ф у н к ц и и ,  бли зкой  п о  к л и н и ч е с 
кой картин е  к д еф и ц и ту  правого  полуш ария . К о гн и ти вн ы е  наруш ен и я  и 
расстрой ства  и м м ун н ой  си стем ы  у гом осексуалов, возм ож н о , обусловлены  
ген етически  (G o tes tam  К. et al., 1992] и м ож н о  о бъ ясн и ть  наличием  левору
кости  [Becker G . et al., 1992]. И м ею тся д ан н ы е ,  что суж ение объем а в о сп р и 
яти я  у гом осексуалов , возм ож н о , является  одним  из м ехан изм ов  п с и холо
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ги ческой  защ иты . Гом осексуалы  хуже гетеросексуалов сп равляю тся  с н е к о 
торы м и п р о стр ан ствен н ы м и  зад ан и я м и , хуже в ы п о лн яю т  тесты  на п р и ц е 
л и ван и е  | K im ura  D., 19921, что такж е м ож ет свидетельствовать  об о с о б е н 
ностях  латер ал и зац и и  церебральны х ф у н к ц и й  у таки х  лиц .

П р и ч и н о й  во зн и к н о в е н и я  подобны х и зм ен ен и й , по м н е н и ю  ряда  авто 
ров , могут бы ть  наследственн ая  п редрасполож ен ность , наиболее  вероятная  
при нали чи и  левш ества  в роду, или и скаж ен и е  церебральн ого  развития  
вследствие воздействия  различны х вредностей в пренатальном  и ран нем  
постн атальном  периодах (Bakan Р., 1973, и др.), в том  числе и го р м о н а л ь 
ных сдви гов  | Springer S., D eu tsch  G .,  1982; H erron I., 1980J.

В ы сказы валось  п редп олож ени е , что правое полуш арие — и сто ч н и к  о б 
разов  и н ф а н т и л ь н о й  и тр а н с ф о р м и р о ван н о й  сексуальн ости  (И в ан о в  В В., 
1992].

У м уж чин с сексуальн ы м и н аруш ен и ям и  и у кри м и н ал ьн ы х  психопатов  
вы является  д и сф у н к ц и я  л о б н о -ви с о ч н ы х  областей левого  полуш ария (Ye- 
undall L.. F ro m m -A u ch  D., 1979]. P. F lo r-H en ry  (1981) считает  м озговы м  
субстратом  оргазм а л и м б и ч еску ю  систем у правого  полуш ария , а в о з н и к н о 
вение пси хи ч еского  оргазм а о б ъ я сн яет  нали чи ем  «см еш ан н ой  рукости», 
развитие же сексуальны х д еви ац и й  — образован ием  связей  идеаторного  
сексуальн ого  представительства в дезо р ган и зо ван н о м  левом  п олуш арии  с 
правы м  полуш арием , которое модулирует р еакц и ю  оргазма.

В ряде исследовани й  л и ц  с д еви ан тн ы м  сексуальн ы м  поведением  с и с 
пользован ием  различны х нсйропсихологически х  и н ей рол и н гви сти чески х  
методов бы ли получены  д ан н ы е ,  свидетельствую щ ие о  недостаточности  у 
этих испы туем ы х ф у н к ц и й  л о б н ы х  и височны х отделов с вы р аж ен н ы м  л е 
воп олуш арн ы м  акц ен том  (Baker L., 1985; H ucker S. et al., 1986; Yeudall L.T. 
et al., 1986; Lang R. et al., 1989; Langevin R. et al., 1989].

P. F lo r-H en ry  (1981. 1988, 1989) предполож ил, что, во -первы х , н е к о то 
рая церебральн ая  д и сф у н к ц и я  м ож ет затрагивать  левую  в и со ч н о -ф р о н т а л ь 
ную область , св я зан н у ю  с вербальны м  п роц ессом , ф о р м и р о в а н и е м  и во с 
при яти ем  определенны х образов , относящ ихся  к сексуальн ом у  возбуж де
нию. Во-вторы х, наруш ен и я  могут быть обусловлены  м еж п олуш арн ой  
передачей и н ф о р м а ц и и  в правые ви сочн ы е отделы. Н ако н ец , д и сф у н к ц и я  
м ож ет затраги вать  правое  полуш арие, вы зы ваю щ ее возбуждение. Автор 
такж е отм етил , что сексуальн ы е д еви ац и и  не только  наиболее  часто  встре 
чаю тся у м уж чин, но такж е наиболее разли ч н ы  у них в своем  п р о я вл ен и и , 
что. п о -ви д и м о м у , вы зван о  различной  о рган и зац и ей  мозга у м уж чин и ж е н 
щ ин . К ром е того , он обнаруж ил (1991) изм ен ен и е  ф азовы х  о т н о ш е н и й  п е 
реднезадних  отделов мозга и чрезвы ч ай н о  вы сокую  ак ти в н о сть  сп рава  на 
картине Э Э Г  у эксги б и ц и о н и сто в .

Другое исследовани е  м еж п олуш арн ой  когерентности  б и о эл ек тр и ч ес к о й  
акти вн ости  коры  головного  мозга (И в ащ ен к о  О .И . и др .,  1994] вы явило  
усиление п о луш арн ой  си м м етри и  электрич ески х  п роц ессов  у л и ц  с п а р а ф и 
л и я м и ,  что, по м н е н и ю  авторов, с ф орм альн ой  точки  зр ен и я  соответствует 
сн и ж е н и ю  степ ен и  полуш арной  аси м м етрии  п о  показателю  «когн итивн ой»  
реакти вн о сти  Э Э Г  передних  отделов в альф а-диап азоне .

К ак  у стан овлен о  при Э Э Г -и сслсдован и ях  л и ц  с задерж кой  со м ато сек су 
альн ого  разви ти я  | Kaiser J.. G ruzelier  J .,  1996], у них отм ечается  д остоверн о  
п о в ы ш е н н ы й  уровень  когерентности  Э Э Г, что объясн яется  с н и ж е н н ы м  с о 
д ер ж ан и ем  с и н а п с о в  в коре вследствие более продолж ительной  их э л и м и 
н ац и и  в проц ессе  полового  созревания  (H u tten locher  P.R. et al., 1982; Saug- 
stad L., 1994]. К ром е этого , п оказан о , что у м уж чин с задерж кой  пубертата 
значи тельнее  вы раж ен ш и зо ти п и ч еск и й  си н дром  «избегания» («W ith
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draw n»), к о то р ы й , в свою  очередь, тесн о  связан  с отн о си тел ьн о  больш ей  
ак т и в а ц и е й  п равого  полуш ария [G ruzelier J .H .,  Kaiser J., 1996). Т ак и м  о б р а 
зом . есть о п р е д е ле н н ы е  о сн о в а н и я  говорить  о взаи м освязи  ф о р м и р о в а н и я  
н аблю даем ого  у л и ц  с п ар аф и л и я м и  паттерна Э Э Г  (т.е. п о в ы ш е н и е  м еж - 
п о л у ш ар н о й  когерен тн ости  и правоп олуш арн ой  ги п ер акти в ац и и )  и д и зо н -  
тоген ети чески х  м ехан изм ов  задерж ки у них сом атосексуального  разви ти я ,  
которы е в свою  очередь  эти ологи чески  могут бы ть обусловлены  р ан н и м  
рези дуальн ы м  орган и ч еск и м  пораж ени ем  головного  мозга.

В пользу  п р едп олож ен и я  о связи  наблю даем ого  н е й р о ф и зи о л о ги ч еск о го  
п аттерна  с н а руш ен и ем  сексуальн ого  онтоген еза  у мужчин свидетельствует  
и то , что, к ак  устан овлено , д о м и н и р о в а н и е  «правополуш арны х» ф у н к ц и й  
х арактерн о  и для ф е м и н и зи р о в а н н ы х  м уж чин [К им ура Д . ,  1992; G ruzelier  
J .H .,  1994; и др .) .  И н тер есн о , что у м аск у л и н и зи р о ван н ы х  ж е н ш и н ,  с о гл ас 
но д а н н ы м  тех же и сследовани й , наблю дается , н аоборот , левоп олуш арн ое  
д о м и н и р о в а н и е ,  в то  время к ак  у «нормальны х» мужчин и ж ен ш и н  сущ ест
вен н о й  п о л у ш ар н о й  аси м м етри и  не отм ечается . Это м ож ет бы ть  о б ъ я сн ен о  
тем , что в н орм е развитие п олуш арий , по  всей ви ди м ости , н оси т  га р м о н и ч 
ны й  и с б а л а н с и р о в а н н ы й  характер , а в о зн и к н о в е н и е  вы р аж ен н о й  п о л у ш ар 
ной  а си м м ет р и и  м ож ет являться  следствием  го р м о н альн о  зави си м ы х  от
к л о н е н и й  в разви ти и  м озговы х полуш арны х структур на р ан н и х  стадиях 
онтоген еза . П р и ч ем , в о зм ож н о , что вследствие половы х р азли ч и й  в н е й р о 
э н д о к р и н н о й  регуляции  одни  и те же ди зо н то ген ети ч ески е  ф ак то р ы  (п р и 
водящ и е к расстрой ству  в ф о р м и р о в а н и и  и соответствую щ их м уж ских или 
ж ен ски х  п оловы х  п р и зн а к о в  и характери стик) могут п о -р а зн о м у  влиять  на 
п ол уш ари я  головного  мозга у м уж чин и ж ен ш и н . Т ак , у м уж чин эти  ф а к т о 
ры могут вы зы вать  т о р м о ж ен и е  роста н е й рон альн ы х  структур левого  полу
ш ари я  и к о м п е н с а то р н о  больш ее развитие правого  п олуш ария  — «тестосте
роновая  гипотеза» [G eschw ind N .,  G alaburda A .M ., 1985), а у ж е н ш и н ,  н а 
п роти в , — больш ее  то р м о ж ен и е  роста правого  п олуш ария  и разви ти е «лево
полуш арной »  д о м и н ан т н о ст и .

П о д а н н ы м  И .И . Б атам ирова  и др. (1997), стати сти чески  достоверн ое  
н а к о п л ен и е  п р и зн ак о в  левш ества  и си м м етри и  обн аруж ивается  в группе 
л и ц  с а н о м а л ь н ы м  сексуальн ы м  п оведени ем , причем  наиболее  о н о  в ы р аж е
но в группе э к сги б и ц и о н и сто в ,  н аи м ен ее  — у л и ц  с п едоф илией . В с о п о 
ставл ен и и  с результатами н ей роп си хологи ч еского  о б следован и я  м о ж н о  го
ворить, что  п р и зн ак и  левш ества  и вы раж ен н ость  п раво п о л у ш ар н о й  д и с 
ф у н к ц и и  в группе л и ц  с п а р аф и л и я м и  взаи м озави си м ы . П ри ан ал и зе  связи  
между степ ен ью  недостаточности  р азли ч н ы х  н е й роп си хол оги чески х  ф а к т о 
ров и степ ен ью  расстрой ств  половой  иден тич ности  бы ла вы явлена  п о л о ж и 
тельн ая  к о р р ел я ц и я  между вы раж енн остью  ф ен о м ен о в ,  свидетельствую щ их 
о  д еф и ц и те  м еж п олуш арн ы х  взаи м одействи й  ( IH C ) ,  и увели чен ием  с т е п е 
ни расстрой ств  половой  иден ти ч н ости . А вторы считаю т, что им еется  д о с т а 
т о ч н о  о с н о в а н и й  говорить  об  оп р едел ен н о й  н ей роп си х о л о ги ч еско й  к а р т и 
не  о р ган и ч еск о го  п о р аж ен и я  мозга при ан ом альн ом  сексуальн ом  поведе
н и и . ведущ им к о м п о н ен то м  к оторой  является  п р а воп олуш арн ая  н едо ста 
точность .

Ф ункц иональн ая  асимметрия мозга и клиническая  картина параф илий . В
литературе  им ею тся  д а н н ы е ,  п о зво л я ю щ и е  провести  о п р едел ен н ы е  п а р ал 
л ел и  меж ду к л и н и ч е с к и м и  ф е н о м е н а м и  п а р аф и л и й  и ф у н к ц и о н а л ь н о й  
аси м м ет р и ей  мозга. Выделяют ряд о сн овн ы х  к л и н и ч еск и х  ф е н о м е н о в ,  
встреч аю щ и хся  у л и ц  с п а р аф и л и я м и  [Т кач ен ко  А.А., 1994), каж ды й из к о 
торых п о зво л я ет  сф о р м у л и р о в ать  гипотезы  о характере н а р у ш ен и й  м о зго 
вой д ея те ль н о сти  при параф илиях .
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А ут и зм , по  м н е н и ю  В.Е. Кагана (1981), обусловлен ги п оакти вац и ей  
правого  полуш ария  и  представляет  собой  своеобразн ы й  вари ант  д и зо н то ге -  
неза. О дн ой  из характерны х черт аутизма является  н аруш ение  сп о со б н о сти  
к «эмпатии». П оследн ее  п он яти е  Е.Я. Б асси н  11987; цит. по Б рагин ой  Н .Н .,  
Д оброхотовой  Т.А., 1988) считает  тож дествен ны м  п о н яти ю  « и д е н т и ф и к а 
ции» и р асц ен и вает  его как  ф у н к ц и ю  правого  полуш ария . К ак  отм ечалось  в 
главе 5, для  л и ц  с п а р аф и л и я м и  характерны  наруш ен и я  и м п р есси вн о й , 
субъ екти вн ой  и э к сп р есси в н о й  асп екто в  эм о ц и о н ал ьн о й  сф еры . И звестно , 
что ф у н к ц и и  ли ц ево го  гнозиса, во сп ри яти я  эм о ц и о н ал ь н о го  вы раж ен и я  
тесн о  взаи м о связан ы  с деятельн остью  правого  полуш ария  (Лурия А .Р ., 
1969, 1973; Х ом ская  Е.Д., Батова Н .Я ., 1992; Д егли н  В.Л., 1996, и д р . | .

Д исм орф оф обии (дисм орф ом ании). В основе  подобны х ф ен о м е н о в ,  к ак  
п редставляется , л еж ат  ф у н к ц и о н ал ьн ы е ,  тран зи то р н ы е , о б ы ч н о  зави ся щ и е  
от  возраста н ар у ш ен и я  схемы  тела. К ак  известно, в к л и н и ч еск о й  картине 
л о кал ьн ы х  п ор аж ен и й  мозга м ож ет наблю даться  ш и р о к и й  сп ек тр  р азл и ч 
ной  степ ен и  вы раж ен н ости  н аруш ений  ан ализа  и н ф о р м а ц и и ,  которую  
субъект получает  от своего  со б ствен н ого  тела. Н аруш ени я  схемы  тела н а 
блю даю тся  чаш е при пораж ен и ях  правого  полуш ария  и коррелирую т с 
левы м  перцеп туальны м  пространством , причем  больш е у м уж чин, чем у 
ж е н щ и н  | F ischer S., G reenberg  К., 1979].

О дн и м  из ф е н о м е н о в  психопатологии  п араф и ли й  является  пат ологичес
кое ф ант азирование, которое , будучи потоком  образов , п о -ви д и м о м у , обу
словл ен о  дей ств и ем  м еханизм ов си м ультанн ой  обработки  и н ф о р м ац и и  
(правое  полуш арие).  П атологическое  ф ан тази р о ван и е  с аутохтонностью , 
наси л ьствен н остью , неодоли м остью  наплы ва зрительны х образов  м ож но  
рассм атри вать  к ак  своеобразн ое  тран совое  состоян и е ,  во зн и каю щ ее по м е 
хан изм у  сам о и н д у к ц и и . J. G r in d er ,  R. Bandler (1978) считаю т, что развитие 
тран со вы х  со с т о я н и й  обусловлено  деятельн остью  н едо м и н ан тн о го  (п р а в о 
го) п о л уш ари я ,  которая ,  в частности , проявляется  в п о явлен и и  визуальной  
реп резен тац и и  (зрительны х образов) и н еп рои звольн ы х  д в и ж е н и я х  левой 
п о л о ви н ы  тела. Если при аутизме, как  отм ечает  В.Е. К аган (1981), п о д р о ст 
ковая  м астурбац ия  о к р аш ен а  сексуальн ы м и, п р е и м ущ ествен н о  вер б ал ьн ы 
ми, ф а н та зи я м и ,  то  при п араф илиях  ф ан тази р о ван и е  носит  п р е и м у щ ест 
вен но  ви зуальн ы й  характер. М о ж н о  предполагать, что в н е й р о ф и зи о л о г и 
ч еском  асп екте  эта р азн и ц а  обусловлена ги перактиваци ей  правого  п олуш а
р и я ,  характерн ой  для л и ц  с п а р аф и л и я м и . В д альн ей ш ем  разви ти и  п а то л о 
гическое ф ан та зи р о в ан и е  в соответствии  с и зм ен ен и ем  с о о т н о ш ен и я  вре
м енн ы х п ери од ов  со зн ан и я  (прош лого , н астоящ его , будущего) распадается  
на ф е н о м е н ы  п ерц еп то р н о го  предвосхищ ени я  и в о сп о м и н а н и я ,  сходны е с 
о п и с а н н ы м и  у л евш ей  [Доброхотова Т.А., Б рагин а  Н .Н .,  1993], или  на ф о н е  
п о сто я н н ы х  вы раж ен н ы х  ф лю ктуац и й  со зн ан и я  стирается  о щ у щ е н и е  р аз 
ли ч и й  я в л е н и й  п сихич еской  реальности  и ф и зи ч еск о й  ж и зн и .

О дним  из о сн о вн ы х  кри тери ев  деви ан тн ого  сексуальн ого  п оведен и я  я в 
ляется  его  ст ереот ипны й, клиш ированны й  характер, что вы зван о  н е ги б к о с 
тью реализуем ы х готовых программ действий , оп ределен н ой  н е зав и си м о с
тью поведен и я  от и зм ен яю щ и х с я  условий вн еш н ей  ситуации . С  позиции  
кл асси ч еско й  н ей роп си хологи и  ф у н к ц и о н и р о в ан и е  л об н ы х  долей  мозга, 
прежде всего кон  векеитальны х отделов, связы вается  с пласти чн остью  п о в е 
д ен и я ,  его  п р о и зво л ьн о й  регуляцией , с п рограм м и рован и ем  и кон трол ем  за 
д еятельн остью  в соответствии  с и зм ен я ю щ и м и ся  услови ям и  окр у ж ен и я  
[П ри брам  К., 1966; Л урия А .Р .,  1969, 1973; Х ом ская  Е.Д., 1972, 1987). Вмес
те с тем  сущ ествует м н ен и е ,  что актуализация  закреп л ен н ы х  ав то м ати зи р о 
ванны х, н еп р о и зв о л ьн ы х  д ей ств и й  на осн ове  слож и вш и хся  п рограм м  обу
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словлен а  д еятельн остью  правого  полуш ария  головного  мозга, тогда как 
левое  полуш ари е  о тветствен н о  за реал и зац и ю  п р ои звольн ой  д еятельн ости , 
п о стр о ен и е  новы х програм м  п оведени я  в д и н а м и ч н о й  в н еш н ей  среде. Так . 
при всех видах п си хи ч еской  д еятельн ости  ее н ов и зн а  соп ровож дается  пре
и м у щ ествен н о й  ак ти в ац и ей  л об н ы х  областей левого  полуш ари я , а п о  мере 
перехода к п р и в ы ч н ы м  оп ер ац и ям  н ачи н ает  преобладать  ак ти в ац и я  задних 
отделов  правого  п олуш ария  (С и м о н о в  П .В., 1993(.

О дн и м  из вар и ан то в  и ск аж ен и я  уровневой  структуры д ей ств и я  (Б е р н ш 
тей н  Н .А., 1966] Г.В. Залевский  (1993) считает  ф ен о м ен ,  при котором  ср ед 
ства ср ащ и ваю тся  с целью  и подавляю т ее, вы бираю тся  п р и вы ч н ы е , ав т о 
м ати зи р о в ан н ы е ,  ранее  э ф ф е к т и в н ы е  средства. В этом  случае ф и к с и р о в а н 
ны м  эл ем ен то м  структуры д ей ств и я  выступает  уровень  средств. В п с и х о 
п атологи и  это  п роявляется  в виде стереоти пны х дей стви й . П о м н ен и ю  
Т .Д . Л о скутов ой  (1982), при с м ещ ен и и  м отива  на цель, что является  харак
терн ы м  для  случаев , когда сам а стереоти п н ая  акти в н ость  (н а п р и м ер , сексу 
альн ая )  стан о ви тся  целью  пов ед ен и я , наблю дается  о тн оси тельн ое  уси ление  
ф у н к ц и й  левого  п олуш ари я  (височн ой  и н и ж н етем е н н о й  зон).

А н ализи руя  возм ож н ое  н аруш ение  о тн о ш ен и й  между уровн ям и  д е й с т 
ви я ,  Г.В. З ал ев ск и й  (1993) о п и сы вает  вариант, когда уровень  цели , т р а н с 
ф о р м и р у я сь ,  опускается  д о  уровня средств, как  бы подм ен яя  его. Ц ель в 
этом  случае выступает  к а к  ф и к с и р о в а н н ы й  эл ем ен т  структуры дей стви я ,  
стан ови тся  сам оц елью . Эта структура м ож ет упрощ аться  — от  перебора 
многих средств  при одной  цели  д о  со о тн о ш ен и я : одна  цель — одно  средст
во (сверхценны е идеи , аддикт ивпое поведение). П ри п ор а ж ен и и  правого  
м и н д ал еви д н о го  ком п л екса  и ги п п окам п а  (т.е. сохран н ы х  левы х) о тм ечает
ся п реобладан и е  м о ти вац и и , н а п р авл ен н о й  на до сти ж ен и е  и обладани е це
л евы м  о б ъ ектом  в отличие  от  сохран ени я  и удерж ания при п ораж ен и и  
левы х  ан ал о ги ч н ы х  структур |М а д о р с к и й  С .В ., 1982]. что может служ ить 
о сн о во й  для  в о зн и к н о в е н и я  сверхценности .

В аж ны м  критери ем  ан о м альн о сти  сексуальн ого  влечени я  явл яю тся  н а -  
силъственностъу неодолим ост ь u,iu от чуж дение  деви ан тн ы х  п е р еж и ван и й  и 
п обуж ден ий . П о д а н н ы м  В.М. С м и р н о ва  (1976), подобны е п е р еж и в а н и я  ха
р актер н ы  для  ар ти ф и ц и ал ьн ы х  психически х  с о сто я н и й ,  во зн и к аю щ и х  при 
эл ек т р о сти м у л я ц и и  структур л и м б и ч еск о й  си стем ы , д и эн ц е ф а л ь н ы х  с тр у к 
тур, к о то р ы м  при сущ и  э м о ц и о н а л ь н о  н а п р я ж ен н ая  ц е ле н ап р авл ен н ая  а к 
ти в н о сть  и с н и ж е н и е  ко н тр о л я  со  сторон ы  л и ч н о сти  с откры ты м  п р о я в л е 
н и ем  эл ем ен то в  полового , агрессивного , обор о н и тельн о го  п о в ед ен и я ,  п о 
д авляем ы х  в н о р м ал ь н о м  с о сто я н и и . П о м н ен и ю  автора, так и е  со ст о я н и я ,  
х ар актери зую щ и еся  переж и ван и ем  неуправляем ости , н е п р о и зво л ь н о сти  т е 
кущ их п си хи ч ески х  п роц ессов , по сути явл яю тся  сл о ж н ы м и  п с и хи ч ески м и  
авто м ати зм ам и , в осн ове  которы х л еж и т  врем ен н ая  д езо р ган и зац и я  м еха
н и зм о в  сам о р е гу ля ц и и  мозга, поддерж и ваю щ их стаби льн ость  реж и м ов  его 
работы . В озм ож н ость  актуализации  подобны х ф е н о м е н о в  обусловлена  н а 
л и ч и ем  или создан и ем  условий  для отн о си тел ьн о  и зо л и р о ван н о й  а к т и в н о с 
ти о п ределен н ы х  м озговы х структур, ф у н к ц и о н ал ьн ы х  си стем , которая  р еа 
лизуется  вне ц елостн ой  д еятельн ости  мозга по  обработке  текущ ей и н ф о р 
м ац и и  и ф о р м и р о в а н и ю  адап ти вн ого  п оведени я  и при водит  к его д езо р га 
н и зац и и  и рео р ган и зац и и .

К ак  и звестн о ,  п ереж и ван и е  н а си л ьствен н ости ,  чуж дости, неодоли м ости  
д еви ан тн ы х  побуж ден ий  в сочетан и и  с борьбой м отивов характерн о  для 
эгодист онических ф орм  п араф и л и и . О дн ако  по  мере разви ти я  перверсн ого  
с и н д р о м а ,  на  более  поздних стадиях ф о р м и р о в а н и я  п ар аф и л и и  н еред ко  н а 
блю дается  переход  к эгосинт онической ф орме. В озм ож но , что механизм
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этих и зм е н е н и й  ан алоги ч ен  д и н а м и к е  о тн о ш ен и я  к я в л ен и я м  сен со р н о го  
п си хи ч еского  автом ати зм а , о п и сан н о й  в работе В.М. С м и р н о в а  (1976). Так , 
автор  отм ечает ,  что при м ногократн ы х  п о явлен и ях  одн ого  и того же ф е н о 
мена он  м ож ет  о ц ен и в ать ся  и интерпретироваться  на  р азли ч н ы х  уровнях  
п си х и ч еско й  д еятельн ости . С  п о м о щ ью  категори заци и  прои сходит  п о с те 
пен н о е  «при своен ие»  ли ч н о стью  ранее чуждого ей ф ен о м ен а .  П ри этом  
п е р еж и ва н и я  неуп равляем ости , насильственн ости  д а н н о го  психического  
авто м ати зм а  отходят  на второй план , игнорирую тся  л и ч н о стью , а п р ео бр а
зо в ан н ы й  ф е н о м е н  вклю чается  в психическую  деятельность.

З н ач и тел ьн о е  место в кли н и ч еско й  картине п ар аф и л и й  зан и м аю т  р а с 
ст ройст ва и искаж ения восприят ия , среди которы х вы деляю т п а р о к с и з 
м альное и зм ен ен и е  во сп ри яти я  п ространства  и врем ен и , ф е н о м е н ы  «уже 
виденного» и  «никогда  не виденного». Д а н н ы е  наруш ен и я  часто  н абл ю д а
ются при  очаговой  патологии правого  полуш ария , п раво сто р о н н ей  ви со ч 
ной  л о к а л и за ц и и  эп и л еп то ген н о й  акти в н о сти  и зн ачи тельн о  реже при  п о 
р аж ен и и  л ево го  п олуш ария  (Д оброхотова Т.А., Б рагин а  Н .Н .,  1977, 1993].

К п р о я в л ен и я м  ам бит ендент ност и  о тн оси тся  часто н аблю даем ое у л и ц  
с  п а р а ф и л и я м и  соч етан и е  аутоагрессии (н ан есен и е  сам о п о вр еж д ен и й )  и аг
рессии  и ,  как  частн ы й  случай, сади стических  и м азохисти ческих  т е н д е н 
ц и й . Д ругой  вари ан т  отм ечается  при о б сесс и в н о -к о м п у л ьс и в н о м  характере 
ан о м альн о го  сексуальн ого  влечения.

О роли  в заи м о о тн о ш е н и й  мозговых полуш арий  заставляет  задуматься и 
ф ен о м ен  с к л о н н о с т и  стереоти п ов  к «перевертыш ам». В некоторы х  к л и н и 
ческих  н аблю ден и ях  очевидн о  сочетани е «ком плекса  М адон н ы »  (п р е к л о н е 
ние перед  ж е н щ и н о й )  в о б ы ч н о м  со сто я н и и  со зн ан и я  с сад и сти ч ески м  п о 
веден ием , вп лоть  до  убийства, при п р авон аруш ен и и , что, на н а ш  взгляд, 
может бы ть  и н тер п р ети р о в ан о  как  своеобразн ое  проявлен и е  «психической  
зеркальности»  или к ак  «воспроизведение н есвой ствен н ого  б о л ьн о м у  в а р и 
анта поведения»  (по  ф о рм ули ровке  Т.А. Д оброхотовой , Н .Н . Б раги н ой ).  
П о -ви д и м о м у ,  содерж ательно  о н о  ф орм и руется  по  м еханизм у отверган ия  
к о н ф л и к тн о й  си туации  («негативны е реальны е действия»  — по И ванову- 
С м о л ен с к о м у  А.Г., 1974). Второй ф ен о м ен  того  же ряда — н есогласован н ы е  
д в и ж е н и я  рук. В одном  из наблю ден ий  испы туем ы й о д н ой  рукой хватал, 
другой — отталкивал  жертву, то  ругая ее за то, что о н а  та к  п оздн о  ходит 
одн а ,  то  угрож ая и зн аси лован и ем .

Д еперсониф икация  объекта — ф ен о м ен ,  когда объект  сексуальн ого  вле
чени я  о б езл и ч и вается ,  служ ит только  стим улом  для  запуска ф а н т а з и р о в а 
ни я  или  п оведени я . В ее осн ове , возм ож н о , такж е леж ат  к о гн и ти вн ы е  н ару
ш ен и я ,  преж де всего восп ри яти я  (н еразли чен и е  эм о ц и й ,  о  котором  го во р и 
ло сь  вы ш е, трудности  о п ределен и я  возраста и даж е пола объекта).  С хож ие 
н ар у ш ен и я  оп и сан ы  у гом осексуальны х л и ц  (К удрявцев  И .А., С и м о н е н к о в а  
М .Б .,  Д о зо р ц ев а  Е.Г., 1990]. М о ж н о  предполагать  участие в генезе д ан н о го  
ф е н о м е н а  ви сочн ой  доли  правого  полуш ари я , в которой  у п ри м атов  о б н а 
руж ены  группы  в ы со к о с п ец и ал и зи р о ван н ы х  н ей р о н о в ,  отвечаю щ их за л и 
цевой  гнозис.

Н екоторы е  исследователи  указы ваю т на преобладан ие у больш и н ства  
л и ц  с а н о м а л ь н ы м  сексуальн ы м  поведением  в структуре аф ф ект ивны х н а 
руш ений дист им ических, субдепрессивных, генерализованны х тревож ных р а с
ст ройст в, иногда сочетающ ихся с дисфориями (С м и р н о ва  J1.K., У ш акова 
И .М .,  Н и к о л аева  Т .Н . ,  1991; C o lem an  Е. et al., 1992]. К а к  и звестно , п о д о б 
ны е н а р у ш е н и я  могут бы ть  обусловлены  патологически  п о в ы ш е н н о й  а к т и 
вацией  правого  п олуш ария  или же недостаточной  ак т и в ац и ей  левого . 
Важно, что при расстройствах  деп р есси в н о го  характера вы является  д и с б а 
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лан с  степ ен и  ак ти в ац и и  полуш арий — с преобладанием  ак ти в ац и и  правого  
п олуш ария  и н екоторы м  общ и м  сн и ж ен и ем  активаци и  обоих  полуш арий  
по с р а в н е н и ю  с норм ой  [Деглин В.Л., 1996).

О со б ен н о стью  эм о ц и о н ал ьн ы х  со сто я н и й  у л и ц  с п а р аф и л и я м и  я в л я е т 
ся ф ен о м ен  сп лавлен и я  эм о ц и й  и п ереж и ван и й , о тн о ш ен и е  которых в 
норм е н о с и т  р е ц и п р о к н ы й  характер , н а п р и м ер  во зн и к н о в е н и е  эм оций- 
м икст ов. Н ей р о ф и зи о л о ги ч еская  база ф о р м и р о в а н и я  последних может 
б ы ть  св я зан а  с п ораж ен и ем  м и н д ал и н ы , отвечаю щ ей за «взвеш и вани е  к о н 
курирую щ их эм оци й» . П одобн ы е ф ен о м ен ы  могут бы ть  обусловлены  о со 
б ен н о с т я м и  м озговой  орган и зац и и  психических  ф у н к ц и й ,  при которы х 
во зн и кает  э л и м и н а ц и я  р асстоян и я  между не взаи м одействую щ им и в норм е 
м озговы м и  ф акто р ам и  [С ем ен ович  А.В., 1991].

К  этом у  же ряду ф ен о м ен о в  относится  эмоциональная амбивалентность. 
П одобн ы й  ф ен о м ен  наряду с ф орм и рован и ем  эм о ц и й -м и к с то в  опи сан  при 
истерических  неврозах [М арута Н.А., 1992]. Д ля  л и ц  с п ар аф и л и я м и  харак
терн ой  является ,  нап ри м ер , ам бивалентная  окраш ен н ость  образа ж ен щ и н ы .

Другим  ф е н о м е н о м  и зм ен ен н о сти  э м о ц и о н ал ь н о й  сф еры  является  рас
согласование вегет ат ивны х, поведенческих и субъективных (в  смысле переж и
ваний) эм оциональны х компонент ов  (н а п ри м ер , страх, агрессия , сексуальное  
у довлетворен ие) ,  что, по-ви ди м ом у , связан о  с патологией гипоталамуса, 
которы й  п р и н и м а ет  участие в ин теграци и  п еречи сленн ы х  состав ляю щ и х  в 
поведенческом  акте. Рассогласование между субъ ективн ы м и п е р е ж и в а н и я 
ми и вегетативной  о сн о во й  эм о ц и й  (отсутствие удовлетворения  при пере
ж и в ан и и  оргазм а) может такж е бы ть результатом и зм ен ен и я  к о р к о в о -п о д 
корковы х  о т н о ш е н и й  или обусловлено  оп ределен н ой  авто н о м н о стью  м о з
говых ф ак то р о в ,  ф у н к ц и о н а л ьн о  зави сим ы х в норме. Х арактерно  нали чи е 
трудностей  вербального  о п и сан и я  собствен ны х  эм о ц и о н ал ьн ы х  состоян и й . 
Н екоторы е  авторы  полагаю т, что в осн ове  алексит им ии  л еж и т  недостаточ 
ность  м еж п олуш арн ы х  взаим одействий  [G arran  Е. et al., 1996].

К ак  отм ечалось  в главе 5, к л и н и ч еск и й  о п ы т  работы  с л и ц а м и  с п а р а 
ф и л и я м и  п озволяет  заметить, что для  части  таких ин ди ви дов  характерны  
вы р аж ен н ы е  ф лю кт уации сознания  [Ясперс К., 1997]. П одобн ы е я вл ен и я , 
види м о , свидетельствую т о  п о в ы ш е н н о й  уязвим ости  со сто я н и я  с о зн а н и я  у 
л и ц  с п а р а ф и л и я м и ,  которая  проявляется  в ситуациях, непатоген ны х для 
больш и н ства  лю дей . М.А. М е л и к -П а ш а я н  (1966) считала, что в осн ове  н а 
руш ени й я сн ости  со зн ан и я  л еж и т  ф у н к ц и о н ал ьн ая  д и сс о ц и а ц и я  коры  
мозга (лоб —заты лок , правое—левое  полуш ария , ко р а—подкорка).

Л .Р . З е н к о в  (1994) считает , что в м езод и эн ц еф альн ой  области  находится 
систем а о со зн а в а н и я ,  которая  независи м а от систем ы  общ ей  ак ти в и зац и и  и 
поддерж ания  бодрствован и я ; она  и н ак ти вн а  при ф у н к ц и о н и р о в а н и и  п о с 
л ед н ей , н о  обесп ечи вает  сл о ж н ы е  ф о р м ы  поведения  при отсутствии с о зн а 
ни я ,  п ри чем  о со зн ан и е  левоп олуш арн ы х  п роц ессов  п остроено  по п р и н ц и п у  
«все или ничего», правополуш арны х же — огр ан и ч ен н о , п одви ж н о , текуче, 
кон ти н уал ьн о . П о -ви д и м о м у , этим  м ож ет объясн яться  плохая вербали за
ци я  п ер еж и ван и й  у л и ц  с п а р аф и л и я м и ,  что ф ен о м ен о л о ги ч еск и  сходно  с 
алекси ти м и ей . «П равополуш арность»  со зн ан и я  у л и ц  с п а р аф и л и я м и ,  воз
м ож н о , л еж и т  в осн ове  уже упом и н авш и хся  его ф л ю ктуаци й .

Важ ной о со б ен н о стью  со зн ан и я  л и ц  с ан ом альн ы м  сексуальн ы м  пове
д ен и ем  представляется  диссоциат ивност ь. В качестве д и зо н то ген ети ч еск о -  
го м ехан и зм а  д и с с о ц и а ц и и  выступает аси н хрон и я  развития. «Разновозраст- 
ность* м озговы х ф у н к ц и й ,  по-ви ди м ом у , при водит  к недостаточной  их и н 
теграции  и р азн о й  степ ени  участия в обесп ечен и и  ц елостн ой  психической  
деятельн ости .
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Н е й р о ф и зи о л о ги ч еск и м  м ехан изм ом  д и сс о ц и а ц и и  явл яю тся  наруш ен и я  
взаи м одей стви я  р азли ч н ы х  областей мозга, преж де всего и зм ен ен и я  м еж - 
п олуш арн ы х  и к о р к о в о -п о д к о р к о в ы х  взаи м о о тн о ш ен и й . Т.А. Д оброхотова , 
Н .Н . Б рагин а  (1994), о п и сы вая  особ ен н ости  п си хоп атол оги ческой  с и м п т о 
м атики  у л ев ш ей ,  отм ечаю т, что в отличие  от правш ей  у них  нет разделения  
п с и х о м о то р н о й  и  п си хо сен со р н о й  сф ер , не соблю дается  врем ен н ая  п о с л е 
довательн ость  п е р еж и ван и й , могут повторяться  п ер еж и ван и я , в о зм о ж н о , с 
другой эм о ц и о н а л ь н о й  о кр аско й . Ч ередовани е пси хосен сорн ы х  ф е н о м е н о в  
в ф о р м е  п е р ц еп то р н ы х  во с п о м и н а н и й  и ф е н о м е н о в  п редв осхи щ ен и я  и 
п с и хом оторн ы х  ф е н о м е н о в ,  н аблю даю щ ееся  в некоторы х  случаях у л и ц  с 
п а р а ф и л и я м и ,  м ож ет  свидетельствовать  о  ф у н к ц и о н ал ьн о й  разо б щ ен н о сти  
п олуш арий .

А н али з  к л и н и к о -п с и х о п ато л о ги ч ес к о й  ф ен о м ен о л о ги и  п а р аф и л и й  в с о 
п оставлен и и  с п р о я в л е н и я м и  подобны х ф е н о м е н о в  в к л и н и ч еск о й  картине 
л о кал ьн ы х  п ор аж ен и й  п озволяет  предполож ить , что о н и  обусловлены  д и с 
ф у н к ц и о н а л ь н ы м  со сто я н и ем  п р е и м ущ ествен н о  п равоп олуш арн ы х  струк
тур, преж де всего  ви сочн ы х и л об н ы х  отделов коры  во в заи м одей стви и  с 
п о д к о р к о в ы м и  о б р азо ван и я м и  и д еф и ц и то м  м еж п олуш арн ы х взаи м о дей ст 
вий.

Таким  образом, в  лит ерат уре приводит ся множ ество ф акт ов пораж ений  
различны х ст рукт ур мозга, которые приводят  к  изменению нормального  
формирования и реализации  сексуальны х ф ункций и сексуального поведения; 
имеются сведения об определенной специф ике ф ункционирования м озга и ц е
ребральной организации психических процессов у  лиц  с девиант ны м сексуаль
ным поведением, ф акт ы , свидет ельст вую щ ие о дизонт огенет ической обу
словленност и подобных наруш ений.

О б о бщ ая  в ы ш еи зл о ж е н н о е ,  м ож н о  сф орм ул и ров ать  гипотезу  патогенеза  
н а р у ш ен и й  п ол о во й  и д ен ти ч н ости  и п ар аф и л и й  в аспекте  в за и м о о т н о ш е 
н и й  полуш ари й  мозга и ко р к о в о -п о д к о р к о в ы х  о б разован и й . Аутизм и пара- 
аутисти ческие  о б р азо ван и я  в детстве отраж аю т и зм ен ен и я  м еж п олуш арн ы х 
о т н о ш е н и й  в виде д е ф и ц и т а  ф у н к ц и й  правого  полуш ария , а такж е слабости  
связей  «кора—подкорка» , что н е й роп си хол оги ч ески  п роявляется  в н а р у ш е
н ии  и зб и рател ьн ости  вы сш их п сихич ески х  ф у н к ц и й ,  а к л и н и ч еск и  — во 
ф лю ктуац и ях  со зн ан и я  с легкостью  регрессии  восп ри яти я  и поведени я . 
Р азви в аю щ и еся  в д альн ей ш ем  ф е н о м е н ы  патологи ческого  ф ан та зи р о в ан и я  
и  д и с м о р ф о ф о б и ч е с к и е  (д и см о р ф о м ан и ч сск и е )  наруш ен и я  могут являться  
следствием  ги п ер акти в ац и и  правого  полуш ария  или угнетения  ф у н к ц и й  л е 
вого, в то  врем я к ак  сверхц ен н ости , ви ди м о , обусловлены  ги п еракти в ац и ей  
левого  полуш ари я . Н аруш ен и я  п оловой  иден ти ч н ости , представляя  собой 
р азл и ч н ы е  со ч етан и я  и с к аж ен и й  ф и зи ч е ск о го  и пси хи ч еского  «Я», а такж е 
д и сс о ц и а ти в н ы е  расстрой ства  и алекси ти м и я  о траж аю т н а р уш ен и я  м еж п о- 
л у ш ар н ы х  о т н о ш е н и й .  Н ар у ш ен и я  восп ри яти я  объекта и эм о ц и о н а л ь н о й  
сф еры  представляю тся  св я за н н ы м и  прежде всего с патологией  правого  п о 
л у ш ари я ,  а ав то м ати зи р о ван н о сть ,  стереоти пность ,  си м в о ли зм  сексуальны х 
д ей ств и й  — с патологи ей  левого  полуш ария . Т ак и м  образом , роль  п ар а
ф и л ьн о го  поведен и я  м о ж н о  ин терп рети ровать  к ак  ком п ен саторн ую . Я в л я 
я сь  на к л и н и ч еск о м  уровне м ехан изм ом  э м о ц и о н ал ь н о й  сам орегуляц и и , 
о н о  в р е м е н н о  восстанавливает , пусть на более н и зком  уровне, и н тегр ати в 
ную  дея тель н о сть  мозга.

О  в л и я н и и  ф у н к ц и о н а л ь н о й  аси м м етр и и  мозга на к л и н и ч е с к и е  п р о я в 
л ен и я  а н о м а л ь н о го  сексуальн ого  поведения  свидетельствует следую щ ий 
п ри м ер  п о л и м о р ф н о го  п ар аф и л ьн о го  си н д р о м а  у л евш и .
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Испытуемый Г., 32 лет. Обвинялся в развратных действиях и актах мужеложест- 
ва по отношению к несовершеннолетним мальчикам. При обследовании в Центре 
установлено следующее. О наследственности данных нет, переученный левша. Бе
ременность у матери протекала с токсикозом первой половины. Отмечались сно- 
хождснис, ночной энурез до 8 лет, детские инфекции, простуды, пневмония. Рос 
физически слабым, читать научился еще до школы. Любил уходить в лес, быть 
один. В детстве был обидчивым, легко ранимым, мог «закатить истерику», все бро
сить и убежать. Друзей никогда не было, только «приятели». В 7 лет была подружка. 
Когда их застал отец, то избил его, хотя он с ней просто разговаривал. С 8—9 лет 
нравилось вешать кошек, бросать камни в собак, позже стал вешать и собак, при 
этом ощущал удовлетворение. Однажды выбросил кошку с 12-го этажа, пошел до
бивать ногой, зрелище «вывороченных мозгов» доставило удовольствие. До сих пор 
любит играть в солдатиков, лепит их из глины, разыгрывает сражения, играет со 
спичками — красит их в разные цвета, ломает. Мать «не замечал», к отцу до 11 — 
12 лет относился хорошо, затем стад ненавидеть его за то. что он бил его за плохую 
учебу, закрывал в туалете, гасил свет. До школы в основном жил у бабушки — к ней 
относился хорошо. Учился посредственно, часто прогуливал. Нравились русский 
язык, литература, писал стихи. Выщипывал волосы на лобке, так как не нравилась 
«волосатость». После 20 лет не мог смотреть на свое отражение в зеркале, не нрави
лась внешность, взгляд — «чужие глаза». Взрослым был высокомерным, лживым, 
грубым с родителями, к работе относился посредственно. При виде своей крови 
ощущал непонятное возбуждение и страх, чужая же кровь «притягивала». В 1989 г. 
нанес себе самопорезы правой руки, боли не чувствовал, потом испытывал гор
дость, что выдержал это. Считает, что кисти рук у него не чувствуют боли. Умеет 
готовить, шить. Сшил себе сумку, кисет. Из раннего детства помнит два эпизода: 
когда солдаты бегали мимо, кидал им на бегу яблоки; однажды купался голым в 
пруду, увидел двух солдат (они его не видели), чего-то испугался и убежал, «побо
ялся. что они со мной что-нибудь сделают».

Сексологический анамнез. В 5—6-м классе нравилась девочка из-за «красивого 
лица». С 12 лет стал представлять себе другую семью — других родителей, много 
братьев-ровесников, сестру на 5—6 лет старше — «злую», которая заставляла его с 
целью унизить надевать женское белье, била; при этих фантазиях появились первые 
эрекции. Мастурбация с 12 лет, перед зеркалом в нижнем белье «катал член в 
руках»; после того как увидел мастурбацию в фильме, стал подражать. Затем для 
усиления ощущений стал одевать трусы, колготки, платья матери, смотрел на себя 
в зеркало, очень нравился себе, отмечались сильные эрекиии. прорезал для этого 
дырку в трусах и колготах, мастурбировал. Потом стал ложиться на пол в женском 
платье, представлял, будто воображаемая старшая сестра мастурбирует его, при 
этом онанировал до эякуляции. Затем стал представлять, как она издевается, изби
вает его братьев-ровесников, которым придумывал имена, биографии. Собирал 
картинки с обнаженными детьми и подростками-мальчиками: критерием отбора 
было лицо, хотя не может описать, какое именно ему нравилось. Также не может 
описать внешность идеального сексуального партнера. Отобрав картинки, ком
плектовал «семью», давал всем имена, придумывал биографии, иногда (уже после 
20 лет) 2—3 персонажа были «сестры»; представлял, как их бьет старшая сестра; при 
этом видел себя со стороны. Картинки с понравившимся телом переделал — выре
зал голову и приклеил свою, в таком виде включил в фантазии. Позже стал пред
ставлять себе приют для детей-бомжей, где начальник — взрослый мужчина — из
девается над детьми, принуждает их к фелляции и анальному коитусу, избивает их; 
иногда среди его жертв представлял и себя. Особенно возбуждали сиены, когда 
видел мальчиков сбоку, вид полового члена и ягодиц возбуждал слабо. Стал стегать 
себя ремнем для усиления возбуждения, затем в фантазиях стегал других мальчи
ков. Хранил картинки под ковриком в туалете, где смотрел на них, вспоминал их 
«историю», представлял их тела без лиц, при этом онанировал. С 18 лет стал запи
сывать свои впечатления от мастурбации с картинками, при перечитывании запи
сей перед глазами возникали зрительные образы-воспоминания, при этом мастур
бировал. С 21 года стал представлять себе насильственную фелляцию и анальный 
коитус с мальчиками, сопровождавшиеся угрозами и запугиванием, обычно в тем
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ноте, лиц не различал, только тела, иногда сам был в роли жертвы. Последние пол
года в фантазиях пил кровь из прокушенного предплечья мальчика. Первая эякуля
ция в 12 лет при мастурбации в женской одежде перед зеркалом. Максимальный 
эксцесс при мастурбации — 4, в 21 год. В 12 лет подросток старше на 4 года пытал
ся совершить с ним анальный коитус, но не сумел ввести половой член в задний 
проход, совершал фрикции между бедер до эякуляции. Осталось воспоминание об 
унижении, «было противно». В 16 лет «осознал» влечение к мальчикам, однако ни к 
кому не испытывал чувства нежности, стремления заботиться или обратить на себя 
внимание. Даже к первому партнеру, с которым поддерживал отношения в течение 
2 лет, никаких чувств не испытывал: давал деньги на водку, никогда не было стрем
ления обнять, поцеловать — «зачем?». Несколько раз, после команды голоса «две
надцати летне го "Я"», знакомился с женщинами, пытался ухаживать за ними, поку
пал цветы, но когда «приходил в себя» через 2—3 дня, не понимал, зачем ему это 
было надо, хотя в памяти сохранялось желание понравиться, и т.п. Половые кон
такты с женщинами отрицал. Реальные сексуальные действия начал с 21 года — 
знакомился с детьми, разглядывал их, старался запомнить внешность (без лица), 
затем онанировал дома при воспоминаниях. Позже появилось стремление трогать 
их половые органы. Запугивал, угрожал ножом, затаскивал жертвы в подвал, мас
турбировал их; при этом реакция мальчика его не интересовала. Отмечал, что если 
смотрел мальчику в глаза, то пропадали сексуальное возбуждение и эрекция; ста
рался не смотреть на лицо. Заставлял совершать у него на глазах взаимную фелля- 
цию, позже — анальный коитус. В 1992 г. «перестал сдерживаться и бороться с 
собой», начал заманивать сам или с помощью других мальчиков жертв в подвил, где 
при свете фонарика проводил сексуальные контакты с 12—13-летними мальчиками. 
Сначала выяснял возраст, имя, адрес, все это заносил в записную книжку, потом, 
перечитывая ее, вызывал у себя образы тел этих мальчиков и мастурбировал до эя
куляции. Заставлял их «выбирать» — тянуть спички и получать наказание за то. что 
они ходят по подвалам — удары по ягодицам, фелляцию или анальный коитус. 
Когда один из них выбрал побои, избил его, но удовольствие от этого было слабым. 
Затем стал заставлять их сосать свой половой член, пытался ввести им член в зад
ний проход. При анальном коитусе эякуляции ни разу не достиг, при фелляции — 
1—2 раза из всех многочисленных контактов. Эякуляции добивался либо при она
низме (1 раз, когда его мастурбировал мальчик), при этом ставил 2—3 мальчиков в 
профиль, либо при мастурбации дома после очередного эпизода в подвале при вос
поминаниях об этом. Пытался мастурбировать мальчиков, но это его возбуждало 
слабо.

Психический статус. Поза закрытая, ноги скрещивает, жестикуляция симмет
ричная; когда говорил о мальчиках, жестикулировал только левой рукой. Мимика 
бедная, неадекватно гримасничал, в основном левой половиной лица. Обнаженно, 
охотно описывал сексуальные подробности, при этом отмечалось невербальное 
оживление. Голос маломодулированный, мышление непоследовательное, обстоя
тельное. Настроение с оттенком эйфории. Суждения конкретные, примитивные. 
Слышит голос своего «двенадцатилетнего "Я"* — он появляется в основном при 
оргазме — в течение 5—6 с и осуждает его за онанизм. Иногда этот голос внезапно 
отдавал ему команды, которым он не мог сопротивляться (ухаживать за женщиной, 
уехать в деревню) и выполнял их. Эти периоды не амнезировал, через 2—3 дня 
«приходил в себя», не понимая, зачем он это делал, и возобновлял прежнее поведе
ние.

Неврологический статус. Ослаблена конвергенция с обеих сторон, больше 
слева. Сглажена левая носогубная складка, девиация языка вправо. Рефлексы высо
кие, зоны расширены.

Соматический статус. Правильного телосложения, оволосение лобка по муж
скому типу. Внутренние органы без видимой патологии.

Половая конституция: 1—6, 2—7, 3—4, 4—4, 5—4; Кг =  5,25; Ка = 4; Кф =  5; 
Ка/Кг =  0.76; ТИ =  1,92; индекс Таннера =  82; РЕ =  104,6.

Нейропсихологическое исследование. Состояние основных высших психических 
функций характеризуется легкой и средней степенью нарушений одних составляю
щих при относительной сохранности других. Так, в сфере мнестических процессов
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наиболее лефицитарным являлся механизм избирательности следов, что в слухоре
чевой памяти было выражено больше при отсроченном восприятии материала в 
виде множественных привнесений из предыдущих проб, воспроизведения непредъ- 
являвшихся слов, нарушения порядка элементов. В зрительной памяти эти наруше
ния были связаны с устойчивыми ошибками пространственной ориентации фигур 
при непосредственном восприятии материала. В оптико-пространственной дея
тельности наиболее нарушенными явились координатные, метрические представ
ления. Наблюдалась и некоторая недостаточность структурно-топологических и 
проекционных представлений, при этом значительные трудности вызывало копи
рование куба левой рукой. Выявлена тенденция к игнорированию левой половины 
перцептивного поля. В сфере двигательных функций наиболее выраженными были 
нарушения двигательного праксиса. В счетных операциях отмечались упрощение 
программы действий, персевераторные ошибки, ошибки, вызванные недостаточ
ностью оперативной памяти и колебаниями внимания. В графических пробах на
блюдались пропуск букв, разорванность написания и легкая тенденция к персеве- 
раторному повторению элементов. Отмечался феномен зеркального письма. Про
филь функциональной асимметрии: КПр — —55, ведущая нога — правая, ведущий 
глаз — левый, КПу =  “ 43.

Заключение. Наблюдаемые нарушения могут свидетельствовать о функциональ
ной недостаточности медиобазальных лобных и височных отделов с правополушар
ным акцентом. Вместе с тем ряд патологических феноменов является характерным 
для лиц с лсвшеством. Предположение о латерализации нарушений связано с опре
деленной долей условности, так как нельзя не учитывать особенности мозговой ор
ганизации по левшсскому типу.

Диагноз: полиморфный парафильный синдром (садомазохизм, аугоэротизм, го
мосексуальная эфебофилия); преждевременное психосексуальное развитие; шизо
френия на органически неполноценной почве; двойная личность.

О со б ен н о сти  д а н н о го  кл и н и ч еск о го  п ри м ера , в о сн о в н о м  таки е ,  к ак  н е 
обы ч н ая  п о л и м о р ф н о с т ь  си м п то м ат и к и ,  сц ен о п о до б н о сть  патологи ческого  
ф а н та зи р о в а н и я  с представленн остью  в нем всех м одальностей , о с о зн а в а 
ние с хорош ей  вербал и зац и ей  п одробностей  своих п ереж и ван и й , ф ен о м ен  
д в о й н о й  л и ч н о сти ,  видим о, обусловлены  прежде всего н ео бы ч н о й  м о зго 
вой о р ган и зац и ей  испытуемого.

8.2. М етодология нейропсихологического исследования

8.2. / .  Особенности изучаемого контингента 
и экспертной ситуации

О тсутствие у о бсл едован н ого  к он ти н ген та  испы туем ы х четких л о к а л ь 
ных п ор аж ен и й  мозга в сочетани и  с ан ам н ести ч ес к и м и  д а н н ы м и  о п р е н а 
тальн ой  и р ан н ей  п остн атальной  патологии позволяет  предполагать , что 
н аблю даем ы е н ар у ш ен и я  являю тся  следствием  ф у н к ц и о н а л ь н о й  н едоста
точн ости  о п ределен н ы х  церебральны х структур, об условленн ой  с п е ц и ф и 
ч еск и м и  вари ан там и  ди зон то ген ети ч еско го  развития ф у н к ц и о н ал ьн ы х  с и с 
тем  головного  мозга.

П ри и сследован и и  этих испы туем ы х, у бол ьш и н ства  из  которы х не 
бы ли  в ы я вл ен ы  текущ ий  о рган и ч ески й  проц есс  или последствия  л о к а л ь н о 
го п о р аж ен и я  головного  мозга, а зарегистрировалось  л и ш ь  н еко то р о е  д и с 
ф у н к ц и о н а л ьн о е  со сто я н и е  его о б разован и й , п ро я вл я ю щ ееся  в и зм ен ен и и  
п р о т ек а н и я  психически х  п роц ессов  (по  о тн о ш ен и и  к н орм е).  У становлен о , 
что н едостаточ н ость  определенны х ф ак то р о в  при водит  л и ш ь  к н а руш ен и ю  
некоторы х  ф у н к ц и й  наряду  с сохран ностью  других.
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Н еобходим о  такж е учиты вать возм ож ность  си м у л я ц и и  и  другого  в л и я 
ни я  эк с п е р т н о й  ситуации  (чаш е всего развитие деп ресси в н ы х  с о с т о я н и й ) ,  а 
такж е п си х о ф ар м ак о л о ги ч еск о й  терап ии  на н е й р оп си хологи ч ески й  статус 
испы туем ы х. Все в ы ш еп ер еч и сл ен н ы е  ф акторы  делаю т в п ерсп екти ве  н е о б 
х о д и м ы м и  се н с и б и л и за ц и ю  и м о д и ф и к а ц и ю  уже сущ ествую щ их, а такж е 
разработку  новы х методов исследовани я.

8.2.2. Методологические основы
нейропсихологического исследования
А декватны м  подходом к  исследовани ю  о собен н остей  м озговой о р га н и 

зации  психически х  п р о ц ессо в  и с о сто я н и я  о сн овн ы х  вы сш их психически х  
ф у н к ц и й  явл яю тся  к о м п л ек с н о е  ней роп си хологи ч еское  обследован и е  с и с 
п ол ьзован и ем  н абора  ф у н к ц и о н ал ьн ы х  проб, н ап равлен н ы х  на изучение 
различны х  ви дов  и уровней  п сихич еской  деятельн ости , ан а л и з  полученн ы х 
д ан н ы х  на  осн о ве  к о н ц е п ц и и  си стем н о й  д и н ам и ч еск о й  л о к а л и за ц и и  ф у н к 
ций  с вы делен и ем  ведущ их д еф и ц и тар н ы х  ф акторов .

П р и м е н я е м ы е  в л аборатори и  судебной сексологии  м етодики  о с н о в ы в а 
л и с ь  на т р а д и ц и о н н о й  схеме нейроп си хологи ч еского  и сследовани я  по 
А.Р. Л ури я  (1969), с н езн ач и тел ь н ы м и  адап тац и ям и  и д о п о л н е н и я м и .

О сн о во й  для  к ол и ч ествен н ой  систем ы  о ц е н о к  вы п о л н ен и я  э к с п е р и м е н 
тальны х проб  могут служ ить  н о р м ати вн ы е д ан н ы е ,  а так ж е  кри тер и и , раз
р або тан н ы е  в Л аборатори и  н ей ропсихологии  (под  руководством  Л .И . М ос- 
кови чю те)  И нститута  нейрохирургии  им. акад. Н .Н . Бурденко. П ри и с сл е 
д о ван и и  м н ес ти ч е ск и х  п роц ессов  возм ож но  исп ол ьзован и е  си стем ы  б а л 
лов , и зл о ж ен н о й  в м етодических  реко м ен д ац и ях  по к о л и ч ествен н о й  о ц е н к е  
н а р у ш ен и й  пам яти  у неврологических  и нейрохирурги ческих  больны х 
|К р о т к о в а  О .А., К арасева Т.А., Н ай д и н  В.Л., 1982].

К ач ествен н ы й  ан ал и з  получаемых результатов долж ен  предполагать  в ы 
дел ен и е  ведущ их н а руш ен и й  (си м п то м о к о м п л ек со в )  и учет сохран ны х 
ф у н к ц и й .  П олучаем ы й п р о ф и л ь  со сто я н и я  о сн овн ы х  психически х  п р о ц е с 
сов  в со п о став л ен и и  с с о в р е м е н н ы м и  п редставлени ям и  о  си стем н о й  л о к а 
л и зац и и  ф у н к ц и й  (о сн о в н ы м и  д а н н ы м и  о н аруш ениях  при л о к ал ьн ы х  п о 
раж ен и ях  мозга) п озволяет  говорить о  д и сф у н к ц и я х  тех или ин ы х  структур 
мозга, вы сказы вать  п редп олож ен и я  о  латеральны х акц ентах  н а руш ен и й , с у 
ди ть  о  со ст о я н и и  м еж п олуш арн ы х и п о д к о р к о в о -к о р к о в ы х  в заи м о де й ст 
вий.

Д ля  более адекватн ого  ан ализа  со б ствен н о  церебральны х ф ак т о р о в  и 
о со б ен н о стей  м озговой  ор ган и зац и и  психически х  п роц ессов  у испы туем ы х 
ц елесообразн а  о ц е н к а  степ ени  п редставленн ости  в структуре н аруш ений  
следую щ их с и м п т о м о к о м п л ек со в  (м акроф акторов ):  н а руш ен и й , п атогн о-  
м о н и ч н ы х  для  д и с ф у н к ц и и  правого  п олуш ария  головного  м озга  (D ) ,  н а р у 
ш ен и й  л ево п о лу ш ар н ы х  ф ак т о р о в  (S), ф ен о м ен о в ,  св я зан н ы х  с н едостаточ 
н остью  п о д к о р к о в о -к о р к о в ы х  взаи м одействи й  (S C -C ) ,  м еж п олуш арн ы х 
взаи м одей стви й  ( IH C )  и передних отделов головного  мозга (F ). Все они  
д олж н ы  о ц ен и в аться  в каж дом  к о н к р етн о м  случае с ак ц ен т о м  не на в ы р а 
ж ен н ости  отдельны х си м п то м о в  или патологических  ф ен о м е н о в ,  а на их 
со о т н о ш е н и и  в структуре н а руш ен и й  и на том , н аско л ько  п ол н о  п редстав
л ен  к о м п л ек с  н а р у ш е н и й , п а то гн о м о н и ч н ы х  для  д и сф у н к ц и о н а л ь н о го  с о 
ст о я н и я  того  или иного  из вы деленны х мозговы х м акроф акторов .



Часть III

Частная 
судебная сексология



Г л а в а  9

Сексологическая экспертиза обвиняемых 
в несексуальных преступлениях

С ексо ло ги ч еско е  исследование приобретает  значен ие в некоторы х  с и 
туациях, когда со б ств ен н о  к р и м и н ал ь н о е  поведение не явл яется  сексуаль
ны м . М о ж н о  назвать  н есколько  таких  вари антов , о п ределяю щ и х  цели и 
такти ку  сек со ло ги ч еск о го  обследования: 1) о ц е н к а  места сексуальн ы х  р а с 
стройств  в ц елостн ой  к л и н и ч еск о й  картине психических  н аруш ен и й  к ак  их 
составн ой  части  для ан ализа  глубины психической  патологии; 2) оц ен ка  
предп олагаем ого  участия ан ом али й  сексуальности  в м еханизм ах  несексу 
альны х дели ктов ; 3) о ц е н к а  сексуальны х расстройств  при ан о м альн о м  п о 
веден ии , в н еш н е  сходны м  с п ар аф и л ьн ы м , когда на сам ом  деле д е в и а н т 
н ы й  акт  оказы вается  псевдопараф ильны м .

Н еобходим о  отм етить , что слож н ы й  и н е о дн озн ач н ы й  характер  в заи м о 
связей  между п си х и ч ески м и  расстройствам и и деликтом  н е о д н о к р ат н о  п о д 
ч ерки вался  р азл и ч н ы м и  авторами. Т ак , И.Г. М орозова  (1992) при анализе  
патологии  влеч ени й  выделила следую щ ие варианты  подобны х связей:
1) прям ую  связь ,  подразум еваю щ ую , что правон аруш ен и е  я в и л о сь  следст
вием стрем лен и я  к реали заци и  патологического  влечения. П ричем  здесь 
возм ож н о  подразделение на связь: а)  простую; б) слож ную , когда п ато л о ги 
ческая  м о ти вац и я  является  л и ш ь  частью слож ного  ком п л екса  различны х 
побуж дений  (н а п ри м ер , бредовы е идеи) и в) скрытую , когда п р о ти в о п р ав 
ны е д ей ств и я  явл яю тся  л и ш ь  поводом  для дальн ей ш его  пов ед ен и я , н е п о 
сред ствен н о  вы текаю щ его  из патологических  влечений; 2) косвен н ую  связь  
в двух вариантах: а) в виде опосредован н ы х  дей ств и й , нап равлен н ы х  на 
удовлетворение свои х  потребностей  в ходе реали заци и  патологи ческого  
влечени я; б) в виде «деф орм ац ии  м о р альн о-эти ч ески х  установок» в резуль
тате своеобразн ого  «аутотренинга», в ходе которого  облегчается  п ри н яти е  
р еш ен и я  о  п роти во п р авн о м  поведении.

Вы деление подобны х моделей, как  представляется , м ож ет  п р и б ли ж ать  к 
н е п осред ствен н ом у  ан ализу  ю ридического  критери я  н евм ен яем ости  (огра
н и ч е н н о й  вм ен яем о сти ) ,  хотя и  не зам ен яет  его оц ен ку  полн остью . В ряде 
случаев сексологи ч еское  исследовани е путем вер и ф и к ац и и  п р е дп олагаем о
го сексуальн ого  расстрой ства  сп о со б н о  подтвердить или опровергнуть  одну 
из к л и н и ч еск и х  или эксп ер тн ы х  гипотез, играя, таким  образом , подсобную  
роль в со б ств ен н о  психопатологи ческом  анализе. В этом  см ы сле ю ри д и ч ес
кое зн а ч ен и е  могут при обретать  наруш ения  всего сп ектра  пси хосексуаль
ных расстрой ств  — от ан ом али й  сексуальн ого  развития до  ф у н к ц и о н ал ьн ы х  
и  поведенчески х  вари ан тов  сексуальной  патологии.

9.1. Нарушения копулятивного цикла

Н аруш ен и я  к о п у л я ти вн о го  ц и кла  ср ав н и тел ьн о  редко  стан о вятся  
предм етом  о тдельн ого  эк с п е р т н о го  ан али за .  О б ы ч н о  о н и  характеризую т 
эк с п е р т н у ю  си ту ац и ю , с в я зан н у ю  с о п р едел ен и ем  сп о со б н о сти  к п о л о 
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вом у  акту  в случаях  о б в и н е н и я  в сексуальн ы х п р еступ лен и ях ,  о  чем у п о 
м и н а л о с ь  ранее. Вместе с тем п р а к ти к а  п оказы вает ,  что расстр о й ства  д а н 
ного  сп ек т р а  могут п р и обретать  ю ри ди ч еское  зн а ч ен и е  и в других с и т у 
ациях.

М ., 22 лет, обвинявшийся в приобретении и хранении наркотических средств.
По характеру формировался спокойным, общительным, «привязчивым». В воз

расте 21 года стал встречаться с девушкой, на которой собирался жениться, однако 
вскоре после ссоры они расстались. Очень переживал случившееся, так как с ней 
связывал свою будущую судьбу, был к ней очень привязан. Настроение в тот пери
од было подавленным, жизнь казалась бесперспективной. По поводу своего состоя
ния обратился к врачу. Из представленной амбулаторной карты следует, что на 
приеме он предъявлял жалобы на плохое самочувствие, в связи с чем употреблял 
транквилизаторы по рекомендации приятеля. Сообщил, что после «психотравмы* 
стал более раздражительным, нарушились сон, аппетит, «потерял интерес к окру
жающему*. Был установлен диагноз неврастении с депрессивным синдромом, на
значены транквилизаторы и антидепрессанты. На повторном приеме через 2 мес 
продолжал предъявлять те же жалобы, была проведена психотерапевтическая бесе
да, рекомендовались занятия аутотренингом, была назначена следующая консуль
тация спустя еще 2 мес. Тогда же ездил на Украину к знахарке, а также рассказал о 
своем состоянии приятелю, который часто летал в Америку. Приятель посоветовал 
ему «специальное средство» для улучшения самочувствия, стал принимать «какие- 
то* таблетки, полученные от него, причем отмечал некоторое улучшение своего 
самочувствия. Как следует из материалов дела, М. был задержан в одном из клубов, 
при этом у него оказалось 40 таблеток, содержащих наркотическое средство. При 
медицинском освидетельствовании его той же ночью признаков употребления 
одурманивающих веществ не обнаружено. В своих показаниях он категорически от
рицал употребление каких-либо наркотических средств и объяснял, что таблетки, 
купленные им у приятеля, принимал от плохого настроения, слабости, снижения 
половой активности, не подозревая, что они содержат наркотическое вещество. 
Вместе с тем подчеркивал, что после их употребления у него наблюдалось улучше
ние самочувствия.

Сексологическое исследование. Впервые эротически окрашенный интерес по
явился в 12 лет, однако он не решился подойти к понравившейся девочке — испы
тывал робость, ухаживать боялся. И в дальнейшем ошушал некоторую неуверен
ность и боязнь при обшении с противоположным полом. Точно указать возраст 
первой эякуляции затрудняется. Онанизм юношеского возраста отрицает, утверж
дает, что всегда придерживался достаточно строгих моральных правил. Поллюции 
впервые в 18 лет, был напуган, частоту их в дальнейшем уточнить не может, всегда 
сопровождали эротические гетеросексуальные сновидения Первый половой акт в 
19 лет. во время отпуска из армии. Сильно волновался, не знал, что и как именно 
делать. Оценивает этот свой первый опыт как неудачный — эякуляция не наступи
ла, несмотря на успешную интромиссию и длительность фрикций около 20 мин, а 
гакже опытность партнерши, предлагавшей использование разнообразных поз. 
Первый удавшийся половой акт спустя год (в 20 лет). Последующую половую 
жизнь в целом считает вполне приемлемой, несмотря на то что иногда обращал 
внимание на несоответствие своих возможностей описаниям таковых товарищами, 
утверждавшими, что они могут совершать до 10 половых актов за ночь. У самого 
первый эксцесс — 3 половых акта — впервые в 21 год. О своей связи в период 
лета—осени 1994 г. говорит с эмоциональной охваченностью, признается в сохра
нившемся чувстве к бывшей невесте, говорит о готовности простить ей уход от него 
и вновь восстановить прежние отношения. Называет ее идеальной партнершей, ко
торая его понимала как никто другой и всегда устраивала в интимном плане. В те
чение полугола, когда длились их отношения, часто использовали любую возмож
ность для близости, периодически эксцсссивную, — до 2—3 раз в сутки. После раз
рыва в октябре поначалу не мог спать, в течение 3—4 мес испытывал ощущение 
«пустоты*, все окружающее воспринимал как серое, поблекшее, «не было прежнего
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задора*, не мог думать о будущем, которое представлял только рядом с ней. Испы
тывал трудности общения с другими девушками, поскольку постоянно вспоминал о 
невесте, оставался безразличен к ним как к потенциальным сексуальным партне
ршам, мог воспринимать их лишь «по-человечески», как собеседников, перед кото
рыми мог раскрыться, поделиться своей бедой. Первая попытка близости — через 
полгода после случившегося, эякуляция произошла после нескольких фрикцион
ных движений. Был крайне разочарован, испытал чувство стыда перед девушкой, в 
последующем избегал ее и больше никогда с ней не встречался. После нескольких 
подобных эпизодов стал опасаться повторения неудач, пришел к убеждению, что 
«все отказало», появились идеи собственной неполноценности, почти смирился с 
фактом своей никчемности и мужской несостоятельности. Всего за последнее вре
мя были однократные неудачные попытки близости с 4 партнершами, ни с одной 
из них повторных встреч не было. С целью проверки своих способностей стал пе
риодически прибегать к мастурбаторному экспериментированию, которое также не 
принесло желаемого удовлетворения, поскольку эякуляция, по его мнению, проис
ходила при неполном напряжении полового члена и сопровождалась бледными ор
гастическими переживаниями. Обратил внимание на уреженис утренних эрекций, 
которые с начала 1995 г. стали появляться не более 2—3 раз в месяц; счел это лиш 
ним подтверждением неблагополучия в сексуальной сфере. В последующем был по
ловой акт, оцененный испытуемым как успешный, несмотря на то что он оказался 
завершенным только через 1,5 ч. Посчитал это эффектом употребления посовето- 
ванных другом препаратов. Последний половой акт был 3 нед назад: несмотря на 
достаточную для интромиссии эрекцию, последняя через 5 мин исчезла, эякуляция 
не произошла, возбуждение даже после настойчивых ласк партнерши не восстанови
лось. При объективном обследовании выявлен средний тип половой конституции.

Загсчочение: тормозной вариант дезинтеграции половой активности вследствие 
вторичного вовлечения сексуальной сферы в клиническую картину невротического 
состояния.

На основании изложенного комиссия пришла к заключению, что у М. в психоген
но травмнруюшей ситуации развилось невротическое состояние депрессивной струк
туры с последующим вовлечением в клиническую картину первоначально экзальта- 
ционных астеноневротических проявлений в виде относительного, а затем и абсо
лютного ускорения эякуляции в условиях смены сексуального партнера с дальнейшей 
закономерной сменой данных состояний на тормозные явления с ослаблением всех 
компонентов копулятивного цикла (снижением полового влечения, задержкой 
эякуляции, притуплением оргастических переживаний) и приведших в итоге к эрекци- 
онным нарушениям, что сопровождалось стойкой вторичной фобической фикса
цией на колебаниях сексуальной активности и присоединением невроза ожидания.

З н ач е н и е  подобны х исследовани й  психосексуального  со сто я н и я ,  к о н е ч 
но , не им еет  прям ого  о т н о ш ен и я  к тр ад и ц и о н н ы м  вопросам  о  в м ен я ем о с 
ти , о дн ако  играет особую  роль в квал и ф и к ац и и  м отивов п равон аруш ен и я  
следствием .

9.2. Нарушения половой идентичности
О дн ако  ф у н к ц и о н а л ьн а я  сексуальная  патология  зан и м ает  в эк сп ер тн о й  

пр акти ке  зн ач и тельн о  м еньш ее место по  срав н ен и ю  с р азли ч н ы м и  в а р и а н 
там и н а р уш ен и я  половой  и ден тичности . При сексологи ч еской  о ц е н к е  п о с 
ледних  п е рвоочеред н ы м и  задачами являю тся: 1) к л и н и к о -д и зо н то ге н ет и -  
ческая  к в а л и ф и к а ц и я  и скаж ен и й  половой  и ден тичности , представляю щ их 
конти нуум  от кл и н и ч еск и  очерченны х патологических  вари антов , подп ада
ю щ их под  сод ерж ащ и еся  в М К Б -1 0  критери и , до  со сто я н и й  субклин ичес-  
кого  уровн я ,  явл яю щ и х ся  патогенетической  и патоп ластической  базой  р а с 
стройств , л еж ащ и х  вне сф еры  полового  сам о со зн ан и я ; 2) устан овление в за 
и м освязи  между вы я вл ен н ы м и  и скаж ен и ям и  половой и д ен ти ч н ости  с ко-
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м о р б и д н ы м и  п с и хи ч ески м и  расстрой ствам и  для  о ц е н к и  степ ен и  тяж ести  
п си хоп атологи ческого  с о ст о я н и я  в целом.

О ц е н к а  степ ен и  тяж ести  п сихопатологи ческих  расстройств , сопутству
ю щ их н а р у ш е н и я м  половой  и д ен ти ч н ости , базируется  на известны х  за к о 
ном ерн остях : во -первы х , на взаи м озави си м ости  психического  здоровья  и 
с о ст о я н и я  п оло во й  и ден ти ч н ости ; во-вторы х, на  психоп атологи чески х  с о 
сто я н и я х ,  я в л я ю щ и х ся  п рям ы м  следствием  о со зн ан и я  своей  н е к о н в е н ц и о 
нальн ой  иден ти ч н ости .

9.2.1. Основные подходы к проблеме формирования 
полоролевых качеств личности

М аскулии иость /ф ем и ии нность . В психологии  сло ж и л о сь  н еско л ько  о с 
новны х подходов к и зуч ен и ю  м ехан изм ов  полоролевой  с о ц и ал и за ц и и ,  о с о 
бен н о стей  ф о р м и р о в а н и я  полоролевы х предп очтен ий  и некоторы х  т и п и ч 
ных для пола л и ч н о стн ы х  характеристик: т р ад и ц и о н н ая  п си х о ан ал и ти ч ес 
кая к о н ц е п ц и я  [Ф р ей д  3., 1989; Х орни  К., 1993; Ю нг К., 1994], теори я  с о 
ц и ал ь н о го  научен ия  [Bandura Д., W alters К., 1965[, теория  и д ен ти ф и к а ц и и  
[Kagan J..  I958J, теория  к о гн и ти вн о го  развития  [Kohlberg L., 1966], «новая 
психология  пола» [Bern S.. M accoby  Е., 1974; Jacklin  С ., 1974], « м н о го ф а к 
торн ая  теори я  п оловой  иден тичности»  [Spense J .T .,  1993; K oestner R., Aube, 
1995J.

«Н овая  психология  пола» подвергает к ри ти ке  т р а д и ц и о н н ы е  теори и  п о 
ловы х  ролей , идущ ие ещ е от Ф рейда ,  в связи  с тем , что усвоение х арактер 
ных для  пола черт л и ч н о сти  и и н тересов  зави сит  не от  врож ден ны х и н 
с ти н к то в  и психологи ч ески х  п отребн остей  ин диви дов  бы ть  с о х р ан ен н ы м и  
в своей  половой  и д е н т и ф и к а ц и и ,  а от усвоения  ребен ком  в ран н ем  детстве 
своей  половой  п ри н адл еж н ости  и от соц и альн ы х  о ж и д а н и й  общ ества  и 
б л и ж ай ш е го  окр у ж ен и я  [M accoby  Е., Jacklin  С ., 1974J, вследствие чего п с и 
хологически е  р азли ч и я  между представителям и разны х п олов  не столь  ве
ли ки .

П си х о л о ги ч еск и е  кон структы  «м аскули нности »  и « ф ем и н и н н о сти »  в 
этих к о н ц е п ц и я х  соотн осятся  с п о н я т и я м и  ин струм ен тальн ости  и э к с п р е с 
си вн ости .  Т. Parsons и R.F. Bales (1955) отличаю т м аск у л и н н ы е  (и н стр у м ен 
тальн ы е) качества  от ф е м и н и н н ы х  (эксп р есси вн ы х )  с п о м о щ ь ю  м о т и в а ц и 
о н н о го  кри тери я .  С о гл асн о  этому п р и н ц и п у , и н струм ен тальн ость  п р о я в л я 
ется в о р и е н т а ц и и  л и ч н о сти  на  д ости ж е н и е  целей за пределам и н еп о ср ед ст 
вен н ой  си ту ац и и  м еж ли ч н о стн о го  взаи м одействи я  и характеризуется  н е 
ч увствительностью  (н е во сп р и и м ч и во сть ю ) к э м о ц и о н а л ь н ы м  р еак ц и я м  о к 
руж аю щ их; э к сп р есси в н о с ть  со стои т  в н ап равлен и и  и н тересов  ли ч н о сти  
н еп о ср ед ств е н н о  на си туац и ю  м еж ли ч н остн ого  взаи м одей стви я  с учетом 
э м о ц и о н а л ь н ы х  р еак ц и й  окруж аю щ их.

М аск у л и н н ая  половая  роль, таким  образом , вклю чает  те т и п ы  пов ед е
ния. которы е о б ы ч н о  ож идаю тся  от  м уж чин для п оддерж ания  целевой  о р и 
е н тац и и  и которы е отраж аю т н ево сп р и и м ч и в о сть  в м еж л и ч н о стн ы х  к о н 
тактах. Ф е м и н и н н а я  же роль вклю чает  в себя виды ак ти в н о сти , о р и е н т и р о 
ван н ы е н а  п о о щ р ен и е  в заи м н о  полезн ы х  качеств  в м еж ли ч н остн ы х  в заи м о 
действиях . И н стр у м ен тал ьн ая  к ом п етен тн ость  определяется  через уровень  
д о с ти ж е н и й ,  при  н али ч и и  ш ироты  зн аем ы х  целей, п р еи м у щ ествен н о  о т н о 
ся сь  к р азв и ти ю  м аск у л и н н о й  роли. Э к сп р ес си в н ая  ком п етен тн о сть  о п р е 
деляется  в  т ер м и н ах  усп еш н ости  м еж л и ч н о стн ы х  в за и м о о тн о ш е н и й ,  обу
словли вая  разви ти е  ф е м и н и н н о й  роли.
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Т а к и м  образом , с и зм ен ен и ем  си стем ы  половы х ролей м ноги е  традици
о н н ы е  психологически е  различия  между полам и , на которых осн овы ваю тся  
стереоти пы  м аску л и н н о сти  и ф с м и н и н н о с т и ,  исчезаю т или резко  у м ен ь ш а
ются. а сам и  эти  образы  стан овятся  менее п о л я р н ы м и  и о д н о зн ач н ы м и , 
чем ран ьш е. П ри  этом  определен н ы е су щ ествен н ы е различия в характере 
д еятельн ости , н ап р ав л ен н о сти  интересов  и протекании  психически х  п р о 
цессов  у м уж чин и ж ен ш и н  сохраняю тся . С о ответствен н о  и зм ен яется  и с о 
д ер ж ан и е  категори й  м аскули нности  и ф см и н и н н о с т и  в теорети ч еской  п с и 
хологии. Т ак . ран ьш е  о н и  сч и тали сь  строго  ди хото м и ч ески м и , в за и м о и с 
к л ю ч а ю щ и м и , причем  каждое отступление от н орм ати ва  в о сп р и н и м ал о сь  
как патологи я  или ш аг в нап равлен и и  к ней. М аскули н н ость  и  ф е м и н и н -  
ность  рассм атри вали сь  как  простой б и п о л я р н ы й  конструкт. Э то  означает , 
что если  человек  им еет  вы соки е показатели м аскули н н ости , то  его  п о к а за 
тели ф е м и н и н н о с т и  долж ны  бы ть низки . Такая  модель определяется  как  
кон ти н у ал ьн о -ал ьтер н ати вн ая .  В этой модели связь  парам етров  м аск у л и н 
ности  и ф е м и н и н н о с т и  отрицательна . Затем ж есткий  н орм ати ви зм  уступил 
место  идее конти нуум а м аск у л и н н о -ф е м и н и н н ы х  свойств. Н а этой  основе  
западны е психологи  в 30—60-х годах скон струировали  н е ск о л ьк о  сп е ц и а л ь 
ных ш кал  для и зм ерен и я  м аск у л и н н о ст и —ф ем и н и н н о с т и  ( М /Ф )  (н а п р и 
мер, ш кала  в M M P I) .  Все эти  ш калы  предполагаю т, что ин диви ды  могут 
различаться  в пределах к ак о й -то  норм ы  по степ ени  М /Ф .  О дн ако  сам и  эти 
свой ства  п редставлялись  альтерн ати вн ы м и , в заи м ои склю ч аю щ и м и : в ы с о 
кая м аску л и н н о сть  до л ж н а  коррелировать  с н и зко й  ф е м и н и н н о с т ь ю  и н а 
оборот  (альтерн ати вн ая  модель). Вскоре, однако , вы ясн и лось ,  что далеко  
не все п си хи ч ески е  качества поляризую тся  на М /Ф . К ром е того , разны е 
ш калы  (и н телл ек та ,  эм о ц и й ,  интересов) не совпадаю т: ин д и ви д  в ы с о к о м а 
ск у л и н н ы й  по одн и м  показателям , м ож ет бы ть  весьма ф е м и н и н н ы м  по 
другим  |К о н  И .С .,  1988).

Н овы е, более со в е р ш ен н ы е  тесты рассм атри ваю т М /Ф  уже не к ак  ал ь 
тер н ати вы , п олю сы  одн ого  и того же конти нуум а, а как  н езави си м ы е  и зм е 
рен и я . С р а в н е н и е  показателей  одного  и того же индивидуум а по  ш калам  
М /Ф  п озволяет  вы числи ть  степ ен ь  его психологической  ан др о ги н н о сти  
(ан д р о ги н н ы м и  считаю тся  индивиды  с в ы раж ен н ы м и  м аску л и н н ы м и  и ф е 
м и н и н н ы м и  чертам и , что п озволяет  им  менее  ж естко  при держ иваться  п о 
л оролевы х  норм  и свободнее  переходить от тр ад и ц и о н н ы х  ж ен ски х  зан яти й  
к м уж ским  и т.д.). Т ак , в о п р о с н и к е  S. Bern (1974) (Bern Sex-R ole  Inventory) 
связь  меж ду эти м и  парам етрам и находится в пределах нуля. П о д ан н ы м  
A. H eilbrun (1981), на  край н и х  полю сах вы раж енн ости  М - и Ф -п о к аза те л е й  
между н и м и  сущ ествую т о тн о ш ен и я  в заи м о и ск л ю ч ен и я , а при средн ей  
вы раж ен н ости  этих показателей  между н и м и  во зн и каю т  о т н о ш е н и я  вза- 
и м о н сзави си м о сти . И наче говоря, л и ш ь  только  для  п олю сов  парам етров 
М /Ф  вали дн а кон ти н у ал ьн о -ал ьтер н ати вн ая  модель, а при их средней  в ы 
р аж ен н ости  — о ртогон альн ая ,  когда м аскул и н н ость  и ф е м и н и н н о с т ь  вза- 
и м он езави си м ы .

В н асто ящ ее  врем я исследователи п р и ш ли  к согласию  в том , что п си хо
л о ги ч еск и й  пол и н ди ви да  не огран ичивается  о со зн ан и ем  себя к а к  п редста
вителя  о п ределен н ого  пола или вы раж ен н остью  м аскули н н ости  и ф е м и 
н и н н о сти . Н а см ен у  к о н ц еп ц и я м  о незави си м ости  п о л о ти п и ч еск и х  качеств 
п риходят м одели, рассм атри ваю щ и е половую  и д ен ти чн ость  как  со в о к у п 
н ость  м н ож ества  ф акторов : п олотип ически х  установок , коррелирую щ его  с 
полом  п ов ед ен и я , ин тересов , ф и зи ч е ск и х  атрибутов, которы е в целом о п 
ределяю т со б ств ен н о  половую  иден ти ч н ость  индивидуум а (H eilb run  А., 
1981; Spence J .T .,  1993; K oestner R., Aube J., 1995).
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Т ак , A. H eilbm n  (1981) акц ен ти ровал  вн и м ан и е  на том , что структура 
пси хол оги ч еского  пола л и ч н о ст и  вклю чает  в себя не т о л ьк о  п р о ф и л ь  М /Ф ,  
но представляет  собой  ком п л екс  различ ны х составляю щ их: 1) сексуальн ы й 
пол — б и о л о ги ч ес к и й  пол индивидуум а (м уж ской  или ж ен ск и й );  2) половая 
роль — п си хол о ги ч ески й  пол индивидуума (м аску л и н н о сть  или ф е м и н и н -  
ность); 3) сексу ал ьн о -ген д ер н ая  иден ти ч н ость  — к в а л и ф и к а ц и я  к о го -л и б о  
как  б и о л о ги ч еско го  м уж чину или ж ен щ и н у ; 4) полоролевая  и д ен ти ч 
ность  — представлени я  о  ти п и ч н о сти  для  пола своего  п оведени я  или ф у н к 
ци й , часто выраж аю щ иеся как обобщ енны е суждения о мужественности или 
ж ен ствен н о сти ; 5) полоролевой  стереотип  — представления  о  поведени и  
и ф у н к ц и я х ,  характеризую щ их мужчин или ж ен щ и н  в д а н н о м  общ естве; 
6) полоролевое  поведени е  — отраж ает поведени е и н диви да в соответстви и  с 
со ц и ал ь н ы м и  стер ео ти п ам и  м уж чин или ж ен щ и н  или корреляты  этих с т е 
реотип ов ; 7) п ол оролевы е ф у н к ц и и  — ф у н к ц и и  мужчин и ж ен щ и н  внутри 
общ ества , р а зл и ч аю щ и е  их; 8) сексуальн ы е предп очтен и я  — вы сш и е ц е н 
ности  и н д и ви да  в о т н о ш е н и и  представителя другого б и о л о ги ч еско го  пола;
9) п олоролевы е п р едп очтен и я  — вы сш и е ц ен н о сти  и н ди ви да  в о тн о ш ен и и  
стереоти п н ого  и л и  коррелирую щ его  с н и м  п оведени я  того  или и н о го  пола;
10) сексу ал ьн о -ген д е р н ая  и д ен ти ф и к а ц и я  — взаи м о и скл ю ч аю щ и е  п ер е
ж и в а н и я ,  у си ли ваю щ и е  различ ия  между членам и  предп очи таем ого  пола;
11) п олор о л евы е  корреляты  — поведение, соответствую щ ее оп р еделен н ы м  
стереоти п ам  и различаю щ ее  тем сам ы м  два пола; 12) сексуальн ы е к о р р ел я 
ты — поведени е  которое соответствует  би ол оги ческом у  полу индивидуума.

J. Spence (1993) такж е  считает , что ф е н о м е н ы , о тн о ся щ и еся  к п си холо
ги ческом у  полу, могут бы ть  о п и с а н ы  в категориях: а) п оловая  и д ен ти ч н ость  
(базовое  и продолж и тельн ое  чувство м аскули нности  или ф е м и н и н н о с т и ) ;  
6) и н струм ен тальн ы е  и э к сп р есси в н ы е  черты , асс о ц и и р у ю щ и еся  с т р а д и 
ц и о н н ы м и  стер ео ти п ам и  муж чины  и ж ен щ и н ы ; в) п олоролевы е и н тересы , 
паттерн ы  п оведени я  и устан овки; г) сексуальн ая  о ри ен тац и я .

П о д о бн ы й  подход наиболее  бл и зо к  к разрабаты ваем ы м  в отеч ествен н ой  
психологии  к о н ц е п ц и я м  п сихологич еского  пола. То , каки м  он  будет, з а в и 
си т  и от  с о ц и ал ь н о й  половой  роли — н абора  п р едп и сан и й  и о ж и д а н и й , 
п редъ явл яем ы х  общ еством , оц е н и в аю щ и х  его половую  и д ен ти ч н ость  
(м ан ер  о б щ е н и я ,  э т ал о н о в  «муж ественности» и «ж енственности»  и  д р .) ,  и 
от  о т н о ш е н и я  сам ой  л и ч н о сти  как  к  свои м  и н д и ви дн ы м  свой ствам , с в я з а н 
ных с п о л о м , так и к своим  со ц и ал ь н ы м  половы м  ролям. О н  такж е зави си т  
от того , како й  в со вм естн о й  д еятельн ости  приобретут  л и ч н о стн ы й  см ы сл  
и н д и в и д н о -п о л о в ы е  о со б ен н о сти  ли ч н о сти  и со ц и ал ь н ы е  стереоти п ы , 
п р едп и сы ваем ы е  в культуре |К о н  И .С .,  1988].

П олоролевы с качества  и адап тация . В ряде исследовани й  п о д ч ер ки в ает 
ся  вер о ятн о сть  в о зн и к н о в е н и я  н а руш ен и й  адаптации  и сам орегуляц и и  при 
расстрой ствах  п оловой  иден ти ч н ости . Сущ ествую т работы , в которы х  п р о 
водятся  параллели  между д и сгар м о н и ч н о й  полорол евой  и ден ти ч н о стью  и 
п роблем ам и  м еж л и ч н о стн о й  адаптации .

Т ак ,  п о д а н н ы м  В.В. К риш таля  (1988), ги п ер м аску л и н н о е  поведени е  ха
р ак тер н о  для л и ц  с ги п ер ти м н ы м и , неустойчивы м и и и стер о и д н ы м и  ч ер т а 
ми или  с п си хоп ати ей , ги п е р ф е м и н и н н о е  — для  л и ц  с и н ф а н т и л ь н о -з а в и 
си м ы м и , а стсн о н ев р о ти ч е ск н м и , п си хастен и ч ески м и , с е н с и т и в н ы м и  и ис- 
тер о и д н ы м и  акц ен ту ац и ей  или психопатией . П ри водятся  д а н н ы е  к о м 
п л ек с н о го  и ссл ед о ван и я  двух групп сем ей н ы х  пар с сексуальн ы м и  р а с 
строй ствам и , к оторы м  соп утствовали  д е ф о р м а ц и я  ролей в семье. И ссл ед о 
вание бы ло  п о с в я щ е н о  в ы я с н е н и ю  связи  между л и ч н о с т н ы м и  х ар ак тер и с 
ти к а м и  и о с о б е н н о с т я м и  м еж ли ч н остн ого  в заи м одействи я , сем ей н ы х
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ролей  и « Я -к о н ц еп ц и й »  пац и ен тов  и их партнеров. С огласн о  результатам 
и с сл ед о ван и я , у п ац и ен тов ,  чье сексуальн ое  расстройство  бы л о  о бусловле
но п атологи ческой  ролью , « Я -кон ц еп ц и я»  характери зовалась  больш ей  и н 
т егр и р о в ан н о стью  и гарм он и ч н остью  и также отсутствием характеристик  
обусловл и ваю щ и х  н еп р и н яти е .  В то время как  в группе л и ц ,  патологи чес
кая роль которы х  бы ла следствием  сексуального  расстройства, « Я -к о н ц еп -  
ция» характери зовалась  д и сгар м о н и ей  и несогласованностью . «Я-образ* с о 
держ ал в себе черты , во зн и к ш и е  вследствие эм о ц и о н ал ьн ы х  р еак ц и й  отвер 
ж ен и я ,  н е п р и н я ти я ,  ведущ их к ф о р м и р о в а н и ю  м еж ли ч н остн ой  д и с г а р м о 
н и и . У п ац и ен то в  этой группы о п и с а н н ы е  характери стики  бы ли более с в я 
зан ы  с сексуальн остью  и сексуальн ы м и п е реж и ван и ям и  |Podshivalov  K.V.. 
1997).

О тм ечается  вы соки й  п роц ент  сексуальн о-п си хологи ч ески х  д и с г а р м о 
н и й  и  половы х расстройств  среди молодых сем ейны х пар, где партнеры  
п р и держ и вали сь  тр ад и ц и о н н ы х  м оделей  ж ен ского  и  м уж ского  п оведени я, в 
то  врем я как  м уж чины  с ан д р о г и н н ы м и  л и ч н о ст н ы м и  качествам и им ели  по 
с р а в н ен и ю  с вы со к о м а ск у л и н н ы м и  м уж чинам и  зн ачи тельн о  более вы соки е  
показатели  п сихологического  ком ф о р та  в сексуальны х отн о ш ен и ях . Ж е н 
щ и н ы  же с вы сокой  ан д р о ги н н о стью  выступали более с и н т о н н о ,  усиливая 
слабы е сторон ы  своего  партнера. Авторы делаю т  вывод, что следован ие  п о 
л оро л евы м  стереоти п ам , которы е разгран и ч и ваю т м аску л и н н о ст ь  и ф ем и -  
н и н н о ст ь  как  две взаи м о п р о ти во п о ло ж н ы е  модели полоролевого  поведе
н и я ,  о к азы ва ет  отри ц ател ьн ое  влияни е  на ад ап тац и он н ы е  возм ож ности  
п сихики  и поведени е муж чины  и ж е н щ и н ы ,  вы зы вает  сексуальн ы е д и с 
ф у н к ц и и  и д и сгар м о н и и .  К роме того , о гр ан и ч ен и е  половых ролей , по м н е 
н и ю  авторов, стер со ти п и зи р о в ан н ы м и  представлени ям и  общ ества  о  норме 
и о т к л о н ен и я х  зн ач и тельн о  сужает пути д ости ж ен и я  м еж л и ч н о с тн о й  гар
м о н и и ,  а такж е сам о о ц ен к у  муж чины  во всех сф ерах  соц и альн ого  бы тия  
[В о р н и к  Б .М .,  Говорун Т .В ., 1996).

Таким образом, наруш ения полового поведения отраж аются на дисгармо
нии в  различны х сферах — меж личност ных от нош ениях, психическом  и л и ч 
ностном здоровье индивида. Кроме того, важ нейш ей составляющ ей полового  
поведения, оказываю щ ей сущ ественное влияние на  его регулят ивны е и адап
т ивны е аспект ы , являет ся половая идентичность.

С ущ ествует  н ап равлен и е  и сследовани й , в которых наруш ение половой 
и д ен ти ч н ости  рассм атри вается  в качестве важ н ей ш его  п р е д и сп о зи ц и о н -  
ного ф ак то р а  в ф о р м и р о в а н и и  различны х психических  и сом атических  
расстрой ств , а такж е  как  ф актора  риска во зн и к н о в е н и я  со сто я н и й  п си хо
ло ги ч еско й  дезадап тации . Вопрос о  полоролевой  к о н ц е п ц и и  п одн им ался  
J. G ram bs ,  W. W aetjen (1975) и J. Pleck, J. Sawyer (1974) в о тн о ш ен и и  многих 
заболеван ий . И м ен н о  в таком  аспекте ими рассм атриваю тся  преобладание 
алкоголизм а , и м п о те н ц и и ,  стен окардии  и  других стрессовы х расстройств  
у мужчин как следствия природы  муж ской ин струм ен тальн ости  и п одав
лен и я  чувств н еж ности . П о м н ен и ю  Т.Л. Б ессон овой  (1994), ф рустрац ия  
п отребн ости  в «аф ф и лиаци и»  (отраж аю щ аяся  в н и зком  уровне развития  
ф е м и н и н н о с т и )  ведет к патологической  зави сим ости , си м б и о ти ч е ск и м  о т 
н о ш е н и я м  и трудностям  контроля  пи ш евого  и полового  п оведени я . П о
казан о  такж е, что н ар у ш ен и я  полоролевой  иден тич ности  могут определять  
картин у  заболеван ия  при психических  и  сом атических  расстройствах  
(К аган  В.Е., 1991: Kekers G .A  . 1995).

В подходах 3. Ф р е й д а  и К. Хорн и важ н ы м  м ехан изм ом  к ак  н о р м а л ь н о 
го, так  и н евроти ч еского  развития  является  и д ен ти ф и к ац и я . П ричем  н о р 
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м альной  явл яется  и д ен ти ф и к а ц и я  с родителем своего  пола. И д е н т и ф и к а 
ция же с родителем  п ро ти во п о л о ж н о го  пола явл яется  п ато ген н о й , п р и в о 
ди т  к  п олор о л евы м  т р ан с ф о р м ац и я м  — м аскули н и зац и и  м уж чин и ф е м и 
н и зац и и  ж ен ш и н . Э то н аш л о  свое отраж ен ие в работе В.Е. К агана  (1991), 
ко то р ы й  провел к л и н и ч еск о е  изучение св я зи  половой  и д ен ти ч н ости  с эти о -  
патогенезом  и к л и н и ч е с к о й  к арти н ой  неврозов. В частности , автор  об н ар у 
ж ил, что в ар и ац и и  п олоролевого  поведения  могут рассм атри ваться  к ак  о т 
р аж ен и е  к л и н и ч еск о й  к арти н ы  и д и н а м и к и  невроза, а о со б ен н о сти  п о л о р о 
лево й  и д ен ти ч н ости  — как  важ н ы й ф акто р  стан о вл ен и я  невроти ч еской  
л и ч н о сти .

Развивая  эти  идеи. Д.С. К очарян  (1995) предлож ил рассм атри вать  н ев 
р оти ч ески е  и со м ати ч еск и е  расстройства  с п ози ц и и  структуры с о о т н о ш е 
н и я  м аск у л и н н о й  и  ф е м и н и н н о й  составляю щ и х  половой  роли. Р ассм атр и 
вая разл и ч н ы е  к л и н и ч еск и е  модели — я звен н о й  болезни  ж елудка и д в е н а д 
ц ати п ерстн ой  к и ш к и ,  и ш ем и ч еско й  б олезни  сердца, н а руш ен и й  ж и рового  
обм ен а  у подростков ,  неврозов , ю вен и льн ы х  м аточны х кровотеч ен и й , 
автор выделил в качестве важ н ей ш его  ф актора  н аруш ение  полоролевой  
структуры л и ч н ости .

А.С. К оч арян  (1995) показал  такую  осо б ен н о сть  М /Ф  с и м п т о м о к о м -  
плекса  при неврозах , как  «сцепленность»  (н е арти кули рован н ость )  структу
ры, когда между конструктам и  М /Ф  бы ла вы явлена  п о лож и тельн ая  связь. 
В ы является  такж е другая черта это й  структуры — д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о с т ь ,  
расщ еп л ен н о сть .  Н евротическую  полоролевую  л и ч н о сть  автор  так ж е  п р ед 
лагает рассм атри вать  как  и н ф ан ти ль н у ю  с п ози ц и й  полоролевой  с о ц и а л и 
зац ии .

Т ак ж е бы л о  вы явл ен о  нали чи е д и сб ал ан са  структуры п оловой  роли 
больн ы х с я зв е н н о й  бо л езн ью  желудка и д в ен ад ц ати п ер стн о й  к и ш к и : б о л ь 
ны е и м ею т  вы р аж ен н ы е  ф е м и н и н н ы е  качества, которы е о н и  п од ав ляю т в 
себе, в н еш н е  д ем он стри руя  ги п ер м аску л и н н ы е  черты  [К оч арян  А .С .. 19951.

П ри  и сслед ован и и  и ш е м и ч е с к о й  б олезни  сердца б ы ла  п о к а зан а  н ега
тивн ая  зн а ч и м а я  связь  между м аску л и н н о стью  и ф е м и н и н н о с т ь ю ,  что, по 
м н е н и ю  автора, свидетельствует  об и н ф ан ти л и зм е  структуры половой  роли 
у таких лиц . А втор ср ав н и вает  эти д ан н ы е  с о со б ен н о стя м и  половой  роли, 
х ар актерн ы м и  для  подростков  м уж ского  пола 15— 16 лет , которы е не  в с о 
с т о я н и и  а с с и м и л и р о в ать  собствен ную  ф е м и н и н н о с т ь  [К оч арян  А .С ., 1996J.

П ри и сслед о ван и и  подростков  с н аруш ен н ы м  ж и р о в ы м  об м ен о м  бы л 
обнаруж ен  д и сб ал ан с  вн утренней  м ягкости , «ж енственности»  и в н еш н ей  
реш и тельн ости ,  «муж ественности» (ги п ер м аску л и н н о сть  в п ов ед ен и и  таких  
больн ы х сочетается  с робостью , н еуверен ностью , н ереш и тельн остью , что 
п орож дает  в н у тр и ли ч н о стн ы й  к о н ф л и к т ,  с о п р я ж е н н ы й  с п с и х о эм о ц и о 
нальн ы м  и м ы ш еч н ы м  н а п р я ж ен и ем ) .  На уровне психологически х  меха
н и зм о в  речь, п о -ви д и м о м у , идет о  борьбе двух м ехан и зм ов  — со вл ад ен и я  и 
заш иты  [Т ри коза  Н И .. К оч арян  A C., 1993J.

О.В. М оско вц сва ,  А .С . К очарян  (1995), рассм атри вая  ф е н о м е н  ю ве
н и л ьн о го  м аточн ого  кровотеч ен и я , вы деляю т «эп илептоидн ы й»  и «истери
ческий»  т и п ы  больн ы х , которы е отраж аю т различны е п си хол оги ч ески е  м е
ханизм ы . Т ак .  по м н е н и ю  авторов , у эп и л еп то и д н ы х  д евоч ек  возн и кает  
к о н ф л и к т  между м аску л и н н о й  полоролевой  о р и е н тац и ей  и н ео бх о д и м о с
тью п р и н я ти я  с о ц и а л ь н о -н о р м а т и в н о й  ж ен ск о й  п оловой  роли , которы й  и 
п роявляется  в ф о р м е  Ю М  К к ак  сом атич еском  «протесте» проти в  п р и н я ти я  
ж ен ск о й  половой  роли. В структуре и стероидной  л и ч н о с ти  им еется  п о л о 
ролевой  ди сб ал ан с : вн еш н ее  п одч ерки ван и е  своей  ж ен ско й  су щ н о сти  (ф е 
м и н и н н о с т и )  при п ерви чн ой  м аскули нности . Авторы предлагаю т рассм ат 
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ривать  Ю М  К как  ф о р м у  п севдоразреш ени я  ко н ф л и кта ,  заклю чаю щ егося  в 
проти вореч и и  между стрем лением  к п ри влечени ю  вн и м ан и я  отца и подав
л ен и ем  ин цестуозн ы х  ж елан и й  и т.п.

A. H eilbrun (1976) приводит д ан н ы е ,  согласно  которы м  сущ ествует сл е 
дую щ ая зави си м о сть  между психологически м и  характери стикам и  ад ап ти в 
ности  у м уж чин и ж ен щ и н : в ы со к о м аск у л и н н ы е  ж е н щ и н ы  характеризую т
ся трудностям и  в устан овлении  и поддерж ании  м еж личностн ы х  контактов , 
о с о б ен н о  в гетеросексуальны х отн о ш ен и ях , агрессивностью ; н и зк о м аск у -  
л и н н ы е  характеризую тся  бесп ом ощ н остью , пассивностью , «пугливостью», 
и зо л и р о ван н о стью , оди н очеством , скл о н н о стью  к депрессии , н и зк о й  с а м о 
о ц е н к о й ,  нереш и тельн остью  в вопросах карьеры; в ы с о к о ф е м и н и н н ы е  — 
тр евож н остью  и н и зко й  сам оуверенн остью ; н и зк о ф е м и н и н н ы е  — труднос
тям и  в устан овлении  и поддерж ании  м еж личностн ы х контактов , а гресси в
ностью . В то  врем я как в ы со к о м аск у л и н н ы е  муж чины  исп ы ты ваю т м ен ь 
ш ее количество  проблем  по срав н ен и ю  с н и зк о м аск у л и н н ы м и , о н и  о тл и ч а
ются при этом  о бедн ен н ой  к о м м у н и к ац и ей , э м о ц и о н ал ь н о й  с н и ж е н н о е  - 
тью; н и зк о м аск у л и н н ы е  муж чины  характеризую тся зави сим остью , б е с п о 
м о щ н о стью , п ассивностью , «пугливостью», и золи рован н остью , о д и н о ч ес т 
вом, с к л о н н о сть ю  к деп ресси и , ни зкой  сам о о ц ен к о й ,  тревож н остью , н и з 
ким  уровнем  д о сти ж е н и й ,  нереш ительностью ; в ы с о к о ф е м и н и н н ы е  — и зо 
л и р о ван н о стью , оди н очеством , ск лон н остью  к деп р есси и , ни зкой  с а м о 
о ц е н к о й .  тревож н остью , н и зки м  уровнем  д ости ж ен и й ; н и зк о ф е м и н и н н ы е  
муж чины  исп ы ты ваю т трудности в установлении  и поддерж ании  м еж л и ч 
ностн ы х  ко н такто в ,  нереш ительн ость  в о т н о ш ен и и  карьеры.

В ы ш ео п и сан н о е  бы ло подтверж дено  м ноги м и  исследователям и . Так , 
A.L. C arsrud , К.В. C arsrud  (1979) вы явили , что ф е м и н и н н ы е  субъекты  в о с 
п р и н и м а ю т  себя как  более тревож ны х и б о я х ш в ы х  по срав н ен и ю  с м аску 
л и н н ы м и  и ан д р о ги н н ы м и . П о м н ен и ю  R E .  Ingram и соавт. (1988). в ы с о 
к о ф е м и н и н н ы е  индивидуум ы  отличаю тся  больш ей  сам о с ф о к у си р о в а н н о с -  
тью  и соо тветствен н о  больш ей  сен си ти вн о сты о  к негативны м  э м о ц и о н а л ь 
ны м  п е р еж и ва н и я м  и, как следствие, к  д еп ресси вн ы м  со сто я н и ям , в то 
врем я к ак  вы сокая  м аскули нность , по м н ен и ю  авторов, не способствует  
с а м о с ф о к у си р о в а н и ю  и соответствен но  предупреж дает ф н к с и р о в а н н о с т ь  
на негативны х эм о ц и о н ал ьн ы х  состояниях . В работе С.А. O ’H eron . J.L. Ог- 
lofsky (1990) у н и зк о м аск у л и н н ы х  мужчин и ж ен щ и н  наблю дались  с к л о н 
ность  к д еп р е сси и , тревож н ость  и соц иальная  д езадап ти рован н ость .  К ак 
п оказы вает  М .P. Sanfilipo (1994), больш ий  уровень м аскули нности  о б ы ч н о  
у ю н ош ей  и девуш ек  сочетается  с м еньш ей  скл о н н о стью  к д еп р е сси и  по 
с р ав н ен и ю  с ф ем и н и н н о с ть ю , вы раж енн ость  которой  н е зави си м о  от пола 
сочетается  с р азл и ч н ы м и  по степ ени  тяж ести  д еп р есси в н ы м и  состо ян и ям и .

Т ак и м  образом , при веден ны е литературны е д ан н ы е  свидетельствую т о 
том , что наруш ен и я  полоролевой  иден тичности  могут к ак  сопутствовать  
п си х о ген н ы м  со м ати ч еск и м  заболеван иям , так  и в целом отраж ать  п р о б л е
мы адап тац и и  и сам орегуляци и  личности . П роблема связи  полоролевы х к а 
честв и п сихологического  здоровья имеет глубокие корн и  в представлениях  
об ан дроги н и и .

Адаптивная роль андрогинии. Сущ ествует нап равл ен и е  исследовани й , 
п о с вящ ен н ы х  изучению  проблем ы  л и ч н о стн о й  адаптации  и сам орегуляци и  
в рам ках парадигм ы  «андрогинии» как  базового  асп екта  психического  здо
ровья. A. S te inm an , D .J. Fox (1974) предполож или в качестве базовой  м оде
ли для здоровья нали чи е совокуп н ости  м аскули нны х и ф е м и н и н н ы х  черт 
н езави си м о  от п оловой  принадлеж н ости . Т ак , S. Bern (1978), о п и сы вая  а н д 
р о ги н и ю  к ак  со в м ещ ен и е  м аскули нны х и ф е м и н и н н ы х  черт, говорила, что
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ан д р о ги н н ая  л и ч н о с т ь  м ож ет  предоставить  более гар м о н и ч н ы й  стандарт  
пси хол оги ч еского  здоровья  в общ естве , где ригидная  т и п и зац и я  половы х 
ролей  и зж и вает  себя. S. Bern и ее коллеги , в п роти во п о л о ж н о сть  взгляду 
т р а д и ц и о н н о й  психологии  о  том , что муж чины  и ж е н щ и н ы ,  чтобы  быть 
п р и сп о с о б л ен н ы м и  к ж и зн и , д олж н ы  им еть  тр ад и ц и о н н о  у стан овл ен н ы е 
соответствую щ ие полу характери сти ки , п оказали  малую  п р и сп о с о б л е н 
ность  и н д и ви до в , обладаю щ их только  таки м и  характери сти кам и . Н аиболее  
п р и сп о с о б л ен н ы м  к ж изн и  оказался  а н д р о ги н н ы й  тип , и м ею щ и й  черты 
того и  другого  пола и сам ы й  р асп р о стр ан ен н ы й . С о гл асн о  этом у  подходу, 
ан д р о г и н н а я  л и ч н о ст ь  имеет более богаты й репертуар п олоролевого  п о в е 
д е н и я ,  чем носители  стереоти пов , и тем более, чем н е д и ф ф е р е н ц и р о в а н 
ные. А н д роги н и я  сп особствует  более ш и р о к о м у  и сп о л ь зо в ан и я  и м ею щ его 
ся репертуара в зави си м о сти  от требован и я  си туацией  ин струм ен тальн ости  
или э к сп р есси в н о с ти .  Ч еловек , д ем о н стр и р у ю щ и й  как  м аск у л и н н ы е , т а к  и 
ф е м и н и н н ы е  х арактери сти ки , проявляет  больш ую  гибкость  в пределах п о 
лор о л ево го  п оведен и я  по  с р а в н ен и ю  с н оси тел ям и  только  м аскули н н ости  
или ф е м и и и н н о с т и .  Обе со ставляю щ и е полоролевой  и д ен ти ч н ости  р а зв и 
ваю тся н езави си м о . С убъект  может развивать  свою  м аск у л и н н о сть  н е за в и 
с и м о  от и м ею щ егося  у него уровня ф е м и и и н н о с т и  [H eilbrun  А., 1981).

D .R . M atteson  (1975) делал  ак ц е н т  на проблем е ф и к с и р о в а н н о с т и  п о л о 
ролевы х норм  в сем ье , о со б ен н о  если о н и  о гран и ч и ваю т реал и зац и ю  а в т о 
н о м и и  и и н ти м н о сти  как  в о б щ ен и и  супругов, т ак  и в ф о р м и р о в а н и и  анд- 
р о ги н н о го  р азви ти я  ребен ка , в то  время как  н еоп ределен н ое  чувство и д е н 
ти ч н о сти  п р и н о с и т  су щ ествен н ы й  вред ж ен щ и н е ,  п р и н и м а ю щ е й  узкие 
обязательства  о тн о си тел ьн о  зам уж ества и ребенка.

С ущ ествую т иссл ед ован и я , п о с в ящ ен н ы е  в ы я с н е н и ю  «вклада» вы р а
ж ен н о сти  полоролевы х  качеств в представлени я  о психологи ч еской  ад ап та 
ц ии  и сам орегуляц и и .

Т ак , исслед ован и е  A. H eilbrun (1976) показало , что под «п сихологичес
ки м  зд оровьем /н езд оровьем »  м уж чины  и ж ен щ и н ы  подразум еваю тся  раз
л и ч н ы е  п олорол евы е качества. И спы туем ы м  м уж чинам  и ж е н щ и н а м  бы ло  
предлож ен о  за п о л н и т ь  о п р о с н и к  на полоролевы е качества л и ч н о ст и  к ак  бы 
от  л и ц а  «психологически  ад ап ти р о ван н о го  человека» , а вп оследствии  от 
л и ц а  «пси хологи ч ески  дезадап ти рован ного» . В результате для м уж чин к р и 
ти ч еск и м  асп екто м  д езад ап ти р о ван н о сти  вы ступила с н и ж е н н о с т ь  м аску 
л и н н ы х  и ф е м и н и н н ы х  черт, в то время как  для  ж ен ш и н  сущ ествен н ы м  
ф ак то р о м  дезад ап тац и и  я ви л о сь  отсутствие ф е м и н и н н ы х  качеств. П с и х о л о 
гически  здоровая  л и ч н о сть ,  по м н ен и ю  муж чин, д о л ж н а  обладать  в ы р а ж е н 
ны м и м аск у л и н н ы м и  х ар актери сти кам и , в то  врем я как . по м н е н и ю  ж е н 
ш и н , важ н ей ш и й  показатель  психологически  адап ти р о ван н о й  л и ч н о сти  — 
ф е м и н и н н о с т ь .  Э то  свидетельствует  о  том , что ф е м и н и н н ы е  черты не вхо
д ят  строго  в стереотип  психологического  здоровья как  у ж ен щ и н , так  и 
м уж чин , н о  отсутствие этих черт  составляет  стерж ен ь  стереоти п а  плохой 
п с и хологи ч еской  ад ап та ц и и  для  обоих полов. Т ак и м  образом , м а с к у л и н 
ность , по м н е н и ю  ж е н ш и н ,  им еет  м еньш ее вл и ян и е  на здоровье или б о 
л езнь , в то  врем я как  отсутствие ф е м и и и н н о с т и  оп ределяет  п редставлени е 
о слабом  п си хологи ч еском  здоровье. Д ля  м уж чин при сутствие  и л и  отсутст
вие м аск у л и н н о сти  является  к ри ти чески м  асп ектом  к арти н ы  ад ап ти вн ости  
или д езад ап ти вн о сти . О гр ан и ч е н н а я  ф е м и н и н н о с т ь  является  зн ачи м ы м  
ф ак то р о м  д езад ап ти р о ван н о сти  д л я  обоих  полов.

Т а к и м  образом , и сследован и я  по  полоролевой  и д ен ти ч н ости  сви д етел ь 
ствую т о  тесн о й  св я зи  этой  структуры с п си хи ч ески м  здоровьем  и н ди ви да  и 
о б щ и м и  п о казател ям и  его  адап тац и и  и сам орегуляци и .
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Н аиболее  я р к и м  п ри м ером  н аруш ен и й  половой  иден тичности  является  
тран ссексуали зм .

М ., 1967 г.р., по материалам дела, совместно с Н. совершил ограбление кварти
ры С. и магазина. В ходе следствия испытуемый сообщал, что у него «душевный 
склад, психика и психология противоположного пола», «хочется как любой женщи
не иметь детей и воспитывать их*. Утверждал, что кражи совершал, так как нужны 
были деньги на операцию по смене пола. По показаниям испытуемого он был зна
ком с Н. с осени 1993 г., поддерживал с ним интимные отношения. При обследова
нии диагностирован краевой вариант транссексуализма.

Мотивация правонарушения в данном случае обусловлена основным личност
ным конфликтом, однако установление прямой причинно-следственной связи про
блематично, ибо четких признаков психологической дезадаптации выявить не уда
валось. Более логичным представляется предположение о влиянии партнера испы
туемого на поведение последнего в ситуации инкриминируемого ему деяния. Пос
ледующее клиническое наблюдение подтвердило вывод о правомерности диагноза 
краевого транссексуализма и декларативности установки испытуемого на смену 
иола, так как реальных шагов для прохождения обследования на предмет смены 
паспортного пола им предпринято не было.

9.3. П севдопарафилы ю е поведение

О собой  п роблем ой  д и агн о сти к и  и эк сп ерти зы  явл яется  н али чи е  таких 
с о с т о я н и й ,  когда вн еш н е картин а  п оведени я  соответствует п ар аф и л ьн о й , 
од н ак о  к р и тер и ев  М К Б -1 0  недостаточно  для п остановки  д и агн оза .  П о д о б 
ны е с о с т о я н и я  бы ли  об о зн ач ен ы  к ак  «псевдопараф ильны е» , о д н ак о  о н и  не 
представляю т собой  однородн ой  группы.

М К Б -1 0  оп ределяет  п араф и л и и  как  расстройства сексуальн ого  п редп о 
чтения . Т ер м и н  «предпочтение» уже обсуж дался в главе 4, здесь же пред
ставляется  н еобходи м ы м  при вести  к л и н и ч еск и й  при м ер , когда о  п р е д п о 
чтении  говори ть  затруднительно.

Ч., 1977 г.р., обвинялся в том. что в период с мая по декабрь 1999 г. совершил 
11 убийств молодых женшин в г. С. путем удушения руками и завязывания на шее 
петли, а также похитил предметы их одежды и личные вещи. Из материалов дела и 
со слов испытуемого известно, что сведения о психопатологической отягощенности 
наследственности отсутствуют. Родился вторым из 3 детей, родители развелись, 
когда ему было 2—2,5 года, отца в то время совсем не помнит. Мать — «добрая, лас
ковая, терпеливая»; у испытуемого всегда были теплые дружеские отношения с 
ней — делился своими переживаниями. Со слов матери, испытуемый знает, что 
«рос тихим и спокойным*. Любимой игрушкой был коричневый плюшевый мишка, 
с которым он спал почти до 1-го класса, играл в «дочки-матери», в больницу. Од
нажды, когда Ч. было 5—6 лет «даже пришлось сделать мишке операцию»: подрав
шись из-за игрушки с братом, разорвали ее, по поводу чего испытуемый переживал 
и. в дальнейшем, самостоятельно пришил ему лапы. Во время обучения в школе- 
интернате показал себя уравновешенным, но несколько замкнутым учеником. От 
других мальчиков отличался ранним физическим развитием; был выше всех, рань
ше всех появились вторичные половые признаки (усы, пух на бороде). В начальных 
классах ловил больших кузнечиков, мучил их, отрывал лапы, считает, что делал 
правильно, так как «саранча — это зло, и с ней надо бороться».

Сексологическое обследование. В 4—5 лет впервые влюбился в царевну из какой- 
то сказки, увиденной по телевизору; был молчалив, замкнут, места себе не находил, 
«плохо было». В 7 лет появился интерес к женским половым органам, когда впе
рвые увидел журналы с фотографиями обнаженных женщин, было интересно их 
разглядывать. В 7—8 лет начал заниматься онанизмом в интернате, где это было 
«массовым занятием*; ежедневно, как только наступал отбой, воспитательница об
ходила кровати, и если замечала, то «давала по рукам*. Практически сразу же стал
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испытывать психический оргазм. Приблизительно с 14 лет перестал мастурбиро
вать — «переключился на спорт*, после изнурительных тренировок не оставалось 
на это сил, однако в последующем при возникновении сексуального желания воз
вращался к онанизму. Эксцесс при мастурбации — 4. Из фантазий при мастурбации 
помнит, что представлял себе женщин, ранее увиденных в журналах или по телеви
зору. их лица, обнаженные тела, воображал, как совершает с ними половые акты во 
влагалище, анальные и оральные контакты. Наличие поллюций отрицает. Первая 
эякуляция в 13 лет при мастурбации: тогда перепугался, решил, что заболел чем-то, 
однако приятели, с которыми вместе мастурбировал, объяснили, что это такое. До 
19 лет стеснялся девочек, «комплексовал», предпочитал с детства общаться с ними, 
КПк с ребятами, по-дружески, однако, если только они начинали оказывать ему 
знаки внимания, говорить или писать, что хотели бы с ним встречаться, паниковал, 
не знал, как себя вести, что с ними делать. В 18 лет, буквально за 3 дня до отъезда 
на службу в армию, он познакомился с J1., которая призналась ему в любви и обе
щана ждать из армии; половой связи между ними не было, однако тогда он поцело
вался впервые: «языком поболтали там друг у друга», ощущения свои тогда даже не 
запомнил, так как был возбужден и очень боялся, что у него произойдет эякуляция; 
«ее очень полюбил и надеялся, что она действительно будет ждать». Во время служ
бы он не получал писем от нес, а отслужив год в Подмосковье, был переведен в г.
С.. где узнал от ее сестер, что, пока он служил, Л. «вела свободный образ жизни, 
имела отношения со многими парнями и при этом постоянно лгала, что ждет его*. 
Он был обозлен на нее и возненавидел. Впоследствии, когда встречал ее, старался 
избегать общения с ней, приходил в «бешенство лишь от одного ее вида*. Первый 
половой акт в 19 лет с 25-летней партнершей на мальчишнике; его закрыли с этой 
женщиной в комнате, она была опытнее, первая проявила инициативу. Оценивает 
половой акт как успешный. Затем время от времени встречался с различными де
вушками, но связь продолжалась не более 2—3 мсс, так как затем выяснял, что эта 
девушка «не такая уж невинная»; потом перешел на случайные сексуальные связи 
(по одной встрече с партнершей). Максимальный эксцесс при половых актах — 7. 
С 1997 г. постоянно встречался с Е. Сначала жили с ней вместе у его матери, и 
тогда половая жизнь была ежедневно, с эксцессами. В сексуальной жизни для ис
пытуемого самое главное удовлетворить ее, так как он ее любит; со случайными де
вушками, наоборот, думает только о себе. Половой акт и ласки испытуемому оди
наково нравятся, совершал анальные (по его инициативе) и оральные контакты, а 
также половые акты в естественной форме; предпочитал «оральный секс». Инициа
тива близости, как правило, принадлежала ему, однако он любил, когда она пере
хватывала ее в свои руки. С 19 лет начал представлять, «как наказывает нехороших 
девчонок»: эти фантазии возникали сами «во сне и наяву», в транспорте и дома, пе
риодически мастурбировал во время их, наплывы таких представлений произволь
но прекратить не мог. Представлял себе женскую тюрьму, где на цепях находились 
конкретные девушки (около 10). которые когда-либо обидели его, не оправдали на
дежд. Он их унижал, издевался, например кидал на пол миску с кашей, и они дра
лись из-за нее, «как собаки», наблюдал за ними с помощью видеокамер, чтобы уз
ницы не мастурбировали, за это строго их наказывал. С теми, кто хорошо себя вел, 
в качестве награды он «занимался сексом», представлял анальные и оральные поло
вые контакты и половые акты в обычной форме. Поначалу фантазии продолжались 
5—10 мин, затем их продолжительность увеличилась до 30 мин. Сексуальное жела
ние было постоянным, сильно ревновал свою девушку, не верил ей, когда она рас
сказывала, где и с кем была; казалось, что она что-то недоговаривала. Утверждает, 
что очень любит Е., только ее видит матерью своих детей, хочет делить с ней все. 
Пока жил с ней, «был счастлив», фантазии «о женской тюрьме* полностью исчезли; 
она была, как «спасательный круг». Однако после ее переезда в общежитие (не со
шлись характерами с его родней), фантазии возобновились с прежней силой и воз
никали практически ежедневно.

Из протоколов осмотров мест преступления следует, что. как правило, обнару
женные трупы жертв были либо частично (одежда завернута и нижняя или верхняя 
части тела оголены) или полностью обнажены. На СМЭ потерпевших была засви
детельствована причина смерти — механическая асфиксия от сдавления шеи петлей
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при удавлении, у одной из жертв — механическая асфиксия от закрытия просвета 
дыхательных путей водой при утоплении. Одна из жертв (X., 1981 г.р.) была пове
шена на замшевом поясе, который был привязан к суку дерева.

На допросах Ч. показал, что точно не помнит, когда в первый раз задушил де
вушку: не знает, зачем это делал; иногда бывал при этом в нетрезвом состоянии. 
Знакомился, заводил с девушками разговоры, «они постепенно начинали расслаб
ляться» и рассказывать все о себе вплоть до подробностей интимной жизни. — «с 
кем она там и как». Точно не помнил, о чем говорили, но в процессе разговора с 
жертвами он для себя «делал какие-то выводы», пояснял, что ему никогда не нра
вились девушки легкого повеления, считал, что это те, кто сразу с незнакомым че
ловеком «идет черт знает куда». Не знает, зачем раздевал жертв — «возможно, искал 
какие-то ценные веши».

Диагноз: сложная дисгармония пубертатного развития, искажение половой 
идентичности.

В д а н н о м  случае трудно говорить о «предпочтении», п оскольку  при воз
м ож н ости  н орм ати вн ы х  контактов  п рекращ али сь  и ф ан та зи и ,  а сам а  а н о 
м альная ак ти в н о сть  стала реализовы ваться  только  после того, как н о р м а 
тивн ое  гетеросексуальное  поведени е прекратилось . В озникает  такж е во 
прос о субъ ективн ом  и объекти вн ом  критериях  «предпочтения», т.е. того, с 
чьей п ози ц и и  о н о  д о л ж н о  оц ен и ваться ,  — сам ого  испы туем ого  или э к с 
перта.

В этом  к л и н и ч еск о м  при м ере ин тересн ы  такж е указан и я  на вовлечение 
психоген ны х  м ехан и зм ов  в ф о р м и р о в а н и е  ан о м альн о й  ак ти в н о сти , что д е 
лает  в о зм о ж н о й  к в а л и ф и к а ц и ю  д ан н о го  случая как  п севд о п ар аф и л ьн о го  в 
асп екте  упом янутого  в главе 4 п о н яти я  ф акультативн ой , п с и х о ге н н о -ф у н к 
ц и о н ал ьн о й ,  наж итой  перверси и . О дн ако  не стоит  п ереоц ен и вать  влияни е  
психоген ии , которое сказалось  в о сн о вн о м  на содерж ании  патологических  
ф ан та зи й ,  о д н ак о  психологически  п о н ятн ая  связь , ч астич но  о б ъ я сн яя  
вы бор объекта , не  м ож ет бы ть  логи ч ески  увязан а  с содерж анием  сам ой  р е а 
л и зо в а н н о й  а н о м а л ь н о й  активности . О дн ако  м о ж н о  отм етить  ее св о е о б р а з
ную тр а н с ф о р м а ц и ю  в убеж дение испы туем ого  в необходим ости  ун и ч то ж е
н и я  д еву ш ек  легкого  п оведени я , в основе  которого  леж и т  прежде всего  а м 
б и вален тн о е  о тн о ш ен и е  к ж е н щ и н е  как  проявл ен и е  наруш ен и я  половой  
иден тичности .

Д ругие варианты  несоблю ден ия  кри тери ев  п араф илии  по М К Б -1 0  к аса 
ю тся т ер м и н а  «сексуальное». П риведем  кли н и ч ески е  при м еры .

Испытуемый Г., 25 лет, обвинялся в убийстве гр-ки Н. Из протокола осмотра 
места происшествия: на полу рядом с красными хлопчатобумажными плавками 
лежит глазное яблоко, похожее на человеческое. Непосредственно в 50 см от него 
располагается другой фрагмент биологической ткани. В ванне, на одну треть запол
ненной жидкостью буро-красного цвета, находится труп женского пола. На поверх
ности воды имеется бумажный листок с надписями, плавает жировая ткань, петли 
тонкого кишечника. В области правого соска участок красновато-розового цвета 
2x1,5 см, сосок слабо прощупывается. В области рта обширное повреждение с не
ровными краями, отсутствием губ, хрящевой части носа. Глазные яблоки отсутству
ют. Из акта СМЭ: причина смерти — множественные колото-резаные ранения (10), 
резаные и колотые ранения грудной и брюшной полости, тела (81). Кровоподтеки 
на правой и левой боковых поверхностях шеи. кровоизлияния в мягких тканях 
шеи, перелом большого рога подъязычной кости с признаками прижизненности, 
которые могли образоваться от сдавления шеи руками; перелом нижней челюсти с 
признаками прижизненности. Механизм отделения правого глазного яблока, части 
большого сальника и тонкого кишечника, языка определить не представляется воз
можным. Отделение кожи и мягких тканей лица, ранения желудка произведены ко- 
люше-режущим предметом. Из показаний свидетеля Ф.: при задержании был пол

302



ностью обнажен и весь в крови. Нервничал, кричал: «Я ее палец ел*. Говорил, что 
хотел сделать холодец — «он сладкий такой*. С удовлетворением пояснял, что она 
очень долго умирала, «в ванне еще долго хрипела». Из показаний свидетеля Ш.: го
ворил, что «в ванне долго хрипела... я ее см, а она хрипит».

Из материалов дела и со слов испытуемого известно, что родился он младшим 
из 3 детей. Из показаний матери следует, что отец испытуемого часто се избивал, в 
присутствии маленького сына дебоширил, рубил мебель. Отец ушел из семьи, когда 
испытуемому не было 3 лет. Испытуемый плохо помнит отца. Утверждает, что ни
когда не переживал по поводу отсутствия отца, однако тут же вспоминает эпизод в 
7 лет, когда соседка назвала его безотцовщиной, испытал «недоумение и злость*. 
Отчима характеризует как спокойного, уравновешенного человека; отношения с 
ним были нормальными, никогда его не наказывал по «мягкости характера», одна
ко проводил мало времени в семье, часто на 3—6 мес уходил в плавание. Воспита
нием испытуемого занимались в основном мать и сестра. Мать характеризует упря
мой. властной, интеллигентной, наказывала его в основном «задело», «чаше психо
логически», однако иногда срывала на нем злость, «3—4 раза била меня ни за что». 
С братом отношений не поддержи вал, видел его редко. В раннем детстве чаше всего 
играл с сестрой, в играх «как-то так получалось, что она держала меня за «пред
мет»»: играли в доктора — он изображал больного и долго сидел в кресле, пока она 
«записывала* историю болезни, «всегда исполнял подчиненную роль». В детском 
саду одинаково легко играл с девочками и мальчиками, однако отмечает, что когда 
дело касалось его любимых игрушек (кубики, конструкторы, машинки), то он пред
почитал лаже подождать, когда с ними поиграют другие дети, чтобы потом поиг
рать самому в одиночестве С детьми общался избирательно, до сих пор помнит, 
как ему не нравились братья К. в группе, — «грубые, вульгарные*. Отмечает, что 
всегда легче было общаться с девочками и впоследствии с женщинами. В мальчиках 
отталкивали агрессивность, грубость. Во время пребывания в детском саду испыты
вал привязанность к одной девочке из группы, нравилось танцевать с ней, общать
ся. испытывал ревность. Не может точно вспомнить, почему именно она ему нра
вилась — «наверное, не из-за внешности, а привлекали внутренние качества — ни 
когда не доносила воспитателям*. С детского сада и первых лет учебы в школе стал 
отмечать за собой «двойственность»: то тянуло быть в одиночестве, то хотелось об
щаться. С 4—5-го класса выбирал себе друзей на 8—10 лет старше: «с ними было 
интереснее, чувствовал себя взрослее, ну и защищали». Соревновательные подвиж
ные спортивные игры типа футбола, хоккея никогда не нравились, избегал драк. 
Плохо переносил вил своей и чужой крови: кружилась голова, тошнило, испытывал 
беспредметный страх, «смятение*. Такие же ощущения появлялись и при виде 
драки, а также когда случайно стал свидетелем ДТП и видел труп старухи, которую 
сбила машина. В 12—13 лет завидовал другим мальчикам-ровсстникам, не нрави
лись собственное телосложение, тонкость запястий, маленький рост, неразвитые 
мышцы. С целью исправления фигуры стал ходить в бассейн, несколько лет зани
мался плаванием и через 2 года «с удовлетворением отметил, что мышцы стали 
лучше смотреться». Нравится готовить, наводить порядок в доме. В возрасте около 
3—4 лет выколол глаза «пупсу» сестры, «испытывал механический интерес». Сестра 
плакала, а он не понимал, что такого особенного произошло; к сестре жалости не 
испытывал. Потом привязывал «пупсиков» к ножке стула, лепил из пластилина ф и 
гурки людей и сжигал. Случайно найденный труп цыпленка «кремировал*. Перио
дически появлялось желание сломать, «разрушить* финскую стенку, стоявшую у 
них дома, однако понимал, что этого делать нельзя. В то же время помнит эпизод, 
относящийся примерно к тому же возрасту, когда его возмутило, что мальчишки 
ломали стул, защищал его, «казалось, что он живой», «перебинтовал его». После 
этого происшествия получил прозвище «стульчик*. В 6—7 лет ему подарили боль
шого медведя, которого он избивал, прижигал, вешал, привязывал к разным пред
метам. Уверяет, что при этом никаких эмоций или фантазий не испытывал, не по
нимал. зачем он это делает, «механически выполнял действия», воспринимал мед
ведя как «бесформенный объект». Сколько себя помнит, любил животных, подби
рал на улице кошек, щенков, приводил домой, ухаживал за ними, прятал от матери, 
так как она это не одобряла. Завел пару хомяков, с удовольствием ухаживал за
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ними, за их потомством; прятал детенышей, чтобы их не съела мать, «готовил для 
них салатики».

В 11 — 13 лет однажды по инициативе приятеля пытался задушить двух кошек, 
но неудачно, и они закопали их живьем в землю. После этого «было неприятно, ис
пытывал угрызения совести». В то же время в этом же возрасте на протяжении при
мерно полугола ловил голубей, сворачивал им шеи, резал их стеклом или ножом, 
бросал живыми в костер. В день мог уничтожить 1—2 голубей. Пытаясь описать 
свои переживания при этом, говорит, что это было «не желание, а нужда, необхо
димость». Возникновение такого влечения провоцировалось либо видом голубя, 
«или увидел на земле стекло, которое напомнило мне. что таким же я резал голу
бей». После возникновения влечения тут же отправлялся его реализовывать, никог
да с собой не боролся, никогда не было ощущения стыда или нелепости. Отрицает 
какие-либо эмоции при этом, «относился к этому, как к работе». Отмечает, что вид 
крови голубей страха не вызывал, «птиц воспринимал нейтрально, так как они 
ближе к растительному миру». Расправу с голубями осуществлял в специальном 
месте, где никто не мог помешать, «но мог и не там». Сны, фантазии или воспоми
нания подобного содержания отрицает. Утверждает, что когда по каким-либо при
чинам не мог этого сделать, то не переживал; «иногда и сам отвлекался». Из пока
заний отчима известно, что неоднократно высказывал желание идти работать в 
морг с трупами, разрезать их. В 14 лет увлекся аквариумистикой. дома завел не
сколько аквариумов, часами наблюдал за «биогеоценозом», при этом испытывал 
«умиротворение», успокаивался, «мысли упорядочивались*. Особенно нравилось 
наблюдать за тем, как циклиды — крупные хищные рыбки — пожирают других. 
Подчеркивал, что испытывал интерес не к рыбам, а «к процессу». В 15 лет, чтобы 
«отвлечься от черных мыслей», прижигал себя сигаретами, раскаленным гвоздем, 
резал кожу; ощущение боли, запах горящей плоти ненадолго приносили облегче
ние. В 16—17 лет был период, когда нравилось в компаниях рассказывать «злые ис
тории о смертях, пытках», причем реакция окружающих не имела значения, даже 
не наблюдал за ней; удовольствие доставлял сам процесс рассказа. Нравились 
фильмы о пытках, инквизиции, войнах, с мистическим содержанием, фильмы-ка
тастрофы. Упомянул о видеофильме «Лица смерти», в котором показываются пове
дение животных, выражение их глаз с тревогой и страхом перед смертью. В снах 
также часто видит различные катастрофы, войны с убийствами Фантазии на эти 
темы отрицал. В 18 лет в подъезде увидел собаку, хотел погладить, когда прикос
нулся. она его укусила: «внезапно пронзил какой-то страх», ударил се головой о ба
тарею, затем поднял труп и понес с собой «неизвестно зачем». Никаких эмоций при 
этом якобы не испытывал. Проходя мимо окон подвального помещения, где жили 
люди, кинул тушу в форточку, потом прошел несколько шагов, «опомнился, вер
нулся, извинился перед людьми и забрал тушу». В 1996 г. в состоянии алкогольного 
опьянения шел домой с двумя девушками «провести время», в магазине, куда зашел 
за спиртным, заметил кота, который ему очень понравился, взял его с собой. Когда 
девушки выпивали и разговаривали, внезапно почувствовал, что ему хочется, чтобы 
они ушли, «что-то давило». Под предлогом назначенной встречи выпроводил их, а 
сам пошел прогуляться, но «не развеялся*, вернулся домой — «стены давили*, еще 
выпил, тут вдруг на глаза попался кот — задушил его, выпотрошил, освежевал — 
никаких чувств при этом не испытывал, «действовал как робот», отрезал задние 
ноги, пожарил на сковородке и съел. Когда убивал кота, стремился проанализиро
вать его поведение и свои ощущения в данный момент. Остальные части животного 
демонстрировал соседям с угрозами, что их ждет та же участь. После чего взвалил 
тушу на плечо и пошел зачем-то на улицу, зашел в магазин, где был задержан ми
лицией. Не помнит, что заходил к соседу, показывал ему тушу и угрожал, хотя го
ворит, что такое могло быть, так как с соседями у него отношения неприязненные, 
поскольку они часто жаловались на шум из его квартиры. Через «неделю или 
месяц» также привел домой собаку, «пытался убить, но она сбежала». В 1996 г. 
после свадьбы, будучи в алкогольном опьянении, пришел в «неистовство*, перебил 
посуду, мебель, разбил бутылку из-под шампанского и стал себя резать разбитой 
бутылкой. С матерью был груб, циничен, жену избивал, часто скандалил с ней. 
Особенно это проявлялось в алкогольном опьянении. Из показаний матери извест
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но, что жену заставлял мочиться в банку, говорил, что когда он опьянеет, с него 
как бы что-то спадает и он становится свободным. Иногда бывал любящим, зани
мался домашним хозяйством, делал покупки, готовил пищу, проявлял при этом хо
рошие способности. Любил рисовать, писал стихи.

Любопытны не только сами по себе показания испытуемого, но и его манера 
изложения происшедшего. В особенности примечательны его диалоги со следова
телем. Так, 11.05.98 г испытуемый рассказывал: «Мне было очень неудобно и не
ловко... Мне пришлось ее ударить... я ее оттаскивал на кровать, и в итоге я ее заду
шил.. руками или подушкой, вот этого я не помню, этих тонкостей... я был уже в 
очень нетрезвом состоянии, практически невменяем... после чего я выпил еще пива 
и во мне пробудились какие-то зверские, садистские желания... я хотел посмотреть 
ее внутренности, вскрыл, она была сше теплая... в общем, это недавно случилось. 
Я попробовал ее плоть на вкус, отрезал и съел. Дальше все автоматически и меха
нически происходило, я не мог остановиться. Я ползал по ней, я был весь в крови, 
она тоже. Я вырезал ей глаз и не могу точно сказать, но, по-моему, я его тоже съел; 
дальше я откусил ей губы и тоже их проглотил». Утверждал, что это первый случай 
внебрачной связи. Не помнил, что девушки говорили о себе, «проват был». В ответ 
на вопрос, пытался ли он производить с телом девушки половые действия и в чем 
это выразилось, отвечал: «Это выразилось введением члена во влагалище, ну опять 
же не получилось, потому что не было достаточно крепкой эрекции*. В ответ на во
прос, для чего он это сделал, отвечал: «Я вообще не знаю, для чего я все это сде
лал». — «Или вашими руками руководил кто-то другой?» — «Кто-то другой... во 
мне два человека живут. Даже не человека, это долгая история, и, наверное, 
никто... никого это не заинтересует... демон живет во мне... когда я выпиваю, он 
действует моим телом... Я не контролирую себя в это момент. Даже если я и сооб
ражаю, я не могу остановиться». — «Зачем вы ей зубы выбили?» — «Без понятия, 
это не моя фантазия была... того, кто управлял мной... он у меня в сознании, а 
может, я не знаю где. До такого я бы не додумался даже... в любом случае у любого 
человека при виде крови возбуждение, я не знаю какое-то... личность во мне кото
рая живет... это не существо, оно не материально, это не физическое тело*. — 
«Зачем вы отнесли тело в ванну?» — «Я хотел сделать холодец... я не знаю, соби
рался или нет, но была такая мысль и все». Из протокола явки с повинной от 
14.05.98 г.: «...лазил по окровавленному трупу, целовал, затем бил и проклинал... 
стал целовать в разрез живота и в зубы... мне мешал ее взгляд, и я вырезал оба глаза 
ножом, потом тыкал пальцем в глазницу. Откусил ей два мизинца на ногах, прогло
тил их. Эти действия сопровождались ласками и грубостью. Отнес в ванну с целью 
разделки... была мысль употребить весь труп в нишевом назначении». Из протокола 
следственного эксперимента от 21.05.98 г.: «...ползал по ней и смеялся... держал за 
лицо ее и что-то говорил... в отношении носа не помню я ничего... воду включил... 
механическое действие, совершенно контроля за временем не было... понятие 
о времени тоже отсутствовало». Из протокола допроса от 15.08.98 г.: «Удушение 
производил не 15—20 мин, а не более 5. Не имел никаких планов, связанных с 
употреблением мышечной ткани трупа. Не знаю, почему так сказал. Некоторые 
моменты нахождения девушек стерлись из моей памяти*.

Психическое состояние. Держится несколько демонстративно, жесты плавные, 
манерные, мимика обеднена, преобладают позные движения. Голос негромкий, мо
дуляции богатые, темп речи неравномерный — говорит то быстро, то замедленно. 
Мышление крайне обстоятельное, вязкое, с трудом переключается; выражено резо
нерство, которое, однако, выглядит нарочитым, когда начинает рассуждать о 
«двойственности* своего поведения, о боге и сагане. Суждения конкретные. Следит 
за реакцией собеседника, раздражается, когда врач пытается конкретизировать его 
рассказ или переключить на другую тему. Готов часами говорить о себе, о своих 
переживаниях, однако характеристики своим близким (кроме матери) дает крайне 
бедные, затрудняется при описании эмоциональных состояний. Настроение в 
целом ровное, в течение беседы меняется от неадекватно приподнятого до пони
женного с оттенком нарочитости. Стремится подчеркнуть необычность своих пере
живаний, периодически вздыхает, повторяя фразу, что это никому не интересно, 
что никто не хочет дослушать его до конца. Истощаемости в беседе не отмечается.
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При вопросе о правонарушении бледнеет, прикрывает глаза, говорит, что испыты
вает страх даже при мыслях об этом, старается не вспоминать, гак как не может 
объяснить свое поведение. При разговоре на эту тему исчезает многоречивость, от
веты становятся краткими, лаконичными, сглаживаются голосовые модуляции, 
темп мышления замедляется, выражение лица делается то растерянным, то застыв
шим. уплощенным, взгляд застывает, зрачки расширяются, исчезает нарочитость, 
демонстративность поведения. Рассказывает, что в день правонарушения был в со
стоянии алкогольного опьянения, привел женщину домой, «впервые решил изме
нить жене». Когда половой акт не получился вследствие недостаточной эрекции, 
женщина сказала «что-то обидное»; «последняя мысль, которую четко помню, — 
проститутка в нашей супружеской постели»; далее помнит отрывочно: «была 
злость... помню желание разрезать и посмотреть внутренности... помню, что цело
вал се. что-то ей говорил». Отрицает желание изнасиловать труп,"Не может объяс
нить, зачем потащил тело в ванную. Помнит, что его очень раздражал ее взгляд. За
трудняется сказать, в какой момент понял, что она умерла. Утверждает, что откусил 
ей пальцы на ногах. Отмечает, что якобы никаких эмоций во время убийства и ма
нипуляций с трупом не чувствовал. Не помнит, что заявлял о желании «сварить хо
лодец». Утверждает, что «пришел в себя уже в милиции». Долгое время сохранялось 
ощущение, что это сделал не он.

Сексологическое исследование. Впервые девочка понравилась в детском саду, 
ревновал, когда другие мальчики танцевали с ней. Вместе с другими мальчиками 
подглядывали за девочками с целью увидеть их половые органы, однако отмечает, 
что делал это «только за компанию», собственного интереса не было. В 9—10 лет 
раздражали только «вульгарные» девочки, а в целом общался с ними охотно. В 10 
лет также нравилась девочка из класса, провожал ее до дома, нравилось разговари
вать с ней. В 16 лет впервые поцеловался, особого удовольствия не ощутил; в даль
нейшем старался избегать поцелуев, так как «был брезглив и было непонятно, 
зачем это нужно». Первый половой акт с девочкой на полгода младше в этом же 
возрасте, по обоюдной инициативе, эрекция была, введение удалось, достиг семяи
звержения, в целом оценивает как успешный, однако было чувство какого-то разо
чарования. Мастурбация с 13 лет («рассказали мальчишки») сначала без эякуляции, 
«выделялась капля прозрачной жидкости, но оргазм был», затем после семяизвер
жения чувство вины. Фантазии при мастурбации помнит плохо — «наверное, пред
ставлял себе женщин»; точнее рассказать не может. Садистические фантазии и 
связь их с половым возбуждением категорически отрицает. Первая эякуляция в 13 
лет при мастурбации, поллюций никогда не было. Максимальный эксцесс при по
ловых актах с женой — 7. В сексуальных отношениях больше всего привлекала 
«игра», «соблазнение, доведение до постели»; сам же половой акт привлекал гораз
до меньше («на 70 % привлекала игра и на 30 % — секс»). Во многих случаях боль
ше тянуло пообщаться, «в беседе исчезало желание близости, даже если и было». 
Отрицает какие-либо затруднения в половых актах. Предпочитает позы сидя, «но 
главное, чтобы женщине было хорошо». Оральный секс доставлял удовольствие 
меньшее, чем обычный половой акт. Анальный секс никогда не практиковал, отно
сится к этому с брезгливостью. Гомосексуальное влечение или контакты отрицает, 
заявляет, что относится к этому неприязненно и если бы узнал, что кто-то из его 
знакомых гомосексуалист, то перестал бы с ним здороваться и общаться. Описыва
ет периоды своей жизни, когда отношение к сексу менялось. — когда верил в бога, 
общался с баптистами, нравилась одна верующая девочка, в половые контакты с 
ней не вступал, так как считал, что вне брака это грех. В другой период жизни, 
когда злоупотреблял алкоголем, были беспорядочные половые связи с женщинами 
легкого поведения. Отношения с женой оценивает как хорошие, частота половой 
жизни — от I раза в неделю до I раза в 2—3 нед, «по потребности». Утверждает, что 
не изменял ей — «мне ее хватало».

Направленное психологическое исследование. Испытуемый доступен контакту, 
проявляет желание сотрудничать с экспериментатором. В ходе исследования отме
чается склонность к длительным и пространным рассуждениям. Трудностей в по
нимании инструкций и выполнении заданий у испытуемого не возникало. К мо
менту окончания исследования заметного психического истощения не наблюда

306



лось. Экспериментально-психологическое исследование проводилось с применени
ем следующих специально направленных методик: МиФ. «Кодирование*. ЦТО. 
«Модифицированный вариант теста "Руки"*, «Модифицированная методика опо
знания лицевой экспрессии Изарда*, «Опросник диагностики способности к эмпа
тии Меграбяна*, «Торонтская алекситимическая шкала», блок рисуночных мето
дик. В результате проведенного исследования выявлено: полоролсвая идентичность 
характеризуется преобладанием фемининных черт над маскулинными (согласно 
методики МиФ — фемининный тип полоролевой идентичности). Эти данные со
гласуются с результатами методики «Кодирование», где испытуемый акцентирует 
такие качества, как «слабость, мягкость, хрупкость, смиренность», но при этом от
мечается потребность к обладанию более выраженными маскулинными качествами 
(по данным методики МиФ. образ «Я-идеального* характеризуется андрогинным 
типом). Также следует отметить амбивалентность (полярность) восприятия образа 
«Я», проявляющуюся в одновременном рассмотрении и подчеркивании противопо
ложных личностных черт (свойств) — «смелость, решительность — смиренность, 
нерешительность*, «жесткость — хрупкость», «непредсказуемость — спокойствие» 
и т.д. (методика «Кодирование»), Данное положение свидетельствует о конфликт
ности структуры самовосприятия, самоотношения. Также выявляется недифферен- 
цированность образа «Я» по отношению к различному полоролевому составу (оди
наковая представленность собственных психологических фемининных и маскулин
ных качеств как при взаимодействии с женщинами, так и при взаимодействии с 
мужчинами), что отражает недостаточную, слабую интериоризированность норма
тивных полоролевых паттернов поведения. По данным методики ЦТО. отмечаются 
ассоциативно-семантические связи семья—мой идеал—счастье, что свидетельствует 
об эмоциональной значимости семейных, супружеских отношений.

По данным теста «Руки» выявлено преобладание просоциальных тенденций над 
асоциальными, аффективная фиксированное™ на образах-переживаниях напря
женно-агрессивного характера, что свидетельствовало о склонности к накоплению 
негативных эмоциональных состояний, повышенной раздражительности, тенден
ции к проявлению агрессивных реакций, не соответствующих по силе и интенсив
ности вызывающему их стимулу. Выраженная аффективная фиксированность на 
образах-переживаниях, связанных с ушсрбностью (дефектностью), калсчностью об
раза человеческого тела. Отчетливо выявлялись выраженные аугоагрессивные тен
денции.

По данным методики МиФ. выявлялось эмоционально-положительное отно
шение к образу «мужчины», который характеризуется смешанностью как маскулин
ных, так и фемининных качеств (андрогинный тип полоролевой идентичности). 
Это соотносится с данными методики «Кодирование», где испытуемый выделяет 
следующие атрибутивные качества мужчины: «сила, крепость, непреодолимость, 
мошь, жесткость», с одной стороны, и «мягкость, терпимость, смиренность* — с 
другой. Образ «женщины» характеризуется выраженностью психологических феми
нинных черт (фемининный тип, методика МиФ). Необходимо отметить положи
тельное эмоциональное отношение к образу «женщины*, который испытуемый на
деляет следующими чертами: «красота, грация, мудрость, здравомыслие, спокойст
вие, смирение* (методика «Кодирование»). Согласно результатам методики ЦТО, 
выявляется следующая цветоассоциативная связь: женщина—секс—идеальный сек
суальный партнер, что свидетельствует о гетеросексуальной тенденции при выборе 
объекта сексуального влечения.

При выполнении методики «Опознание лицевой экспрессии» в субтесте «Ран
жирование* испытуемый допустил одну ошибку по знаку и три — по интенсивнос
ти. а в субтссте «Узнавание» — ни одной ошибки, из чего можно сделать вывод о 
сохранности импрессивного компонента эмоциональной активности. В субтссте 
«Классификация» испытуемый выделил 9 групп, допустив две ошибки по знаку 
(дважды «радость» отнес к группе «спокойствие») и две по модальности («гнев» 
причислил к эмоции «страх» и «скорбь» спутан с «тревогой»); в субтесте «Четвертый 
лишний* допущена одна ошибка по знаку — «удивление* испытуемый отнес к 
группе «испуг*. Из этого можно сделать вывод о том. что нарушен субъективный 
компонент эмоционаньной активности, который прояаняется и в случаях, когда
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испытуемый пытался рационально идентифицировать чужие эмоции. Также отме
чался средний уровень эмпатических тенденций испытуемого (испытуемым набрал 
19 баллов по опроснику «Способности к эмпатии»). О трудности идентификации и 
вербализации собственных чувств и эмоций испытуемого свидетельствовали высо
кие показатели (63 балла) по «Торонтской алекситимичсской шкале».

Таким образом, на основании проведенного экспериментально-психологичес
кого исследования можно говорить о фемининном типе полоролевой идентичнос
ти. стремлении к обладанию более выраженными маскулинными психологически
ми качествами; амбивалентности (полярности) восприятия образа «Я», что свиде
тельствует о конфликтности структуры самовосприятия, самоотношения; недоста
точной интериоризованности нормативных полоролевых паттернов поведения; ам
бивалентности восприятия образа «мужчины», положительном отношении к данно
му образу. Выявлены средний уровень эмпатических тенденций, трудности в иден
тификации и вербализации собственных чувств и эмоций, нарушения субъективно
го компонента эмоциональной активности (эмоционального мышления), склон
ность к накоплению негативных эмоциональных состояний, повышенная раздра
жительность, тенденции к агрессивным реакциям, не соответствующим по силе и 
интенсивности вызывающему их стимулу. Испытуемому свойственны выраженная 
аффективная фиксированность на образах-переживаниях, связанных с ущербнос
тью (дефектностью), калечностью образа человеческого тела, ярко выраженные ау
тоагрессивные тенденции.

Объективно: бреется с 13 лет, возраст оволосения лобка не помнит. Оволосение 
лобка по мужскому типу с гипертрихозами. Наружные половые органы развиты 
правильно, послеоперационный линейный рубец (водянка в анамнезе). Половая 
конституция: 1 — 5; 2 — 6; 3 — 5; 4 — 7; 5 — 7; ТИ =  1,96; И'Г = 82,5; РЕ =  98,89. 
Диагноз: полиморфный транзиторный лсевдопарафильный синдром (садизм, не
крофилия, некросадизм. каннибализм); дисгармония пубертата (задержка психо
сексуального развития при нормативном соматосексуальном), расстройство поло
вой идентичности.

У испы туем ого  с детства  прослеж иваю тся  н а р уш ен и я  п си х о сексу ал ьн о 
го разви ти я; отсутствие п р едп очтен и я  по полу в вы боре п артн еров  п о  играм 
с п о д ч и н ен н о й  ролью  в этих играх, негативн ое о т н о ш е н и е  к сверстн и кам  
своего  пола, в пубертате — к со б ствен н о й  вн еш н о сти , рудим енты  н егати в
ного  о т н о ш е н и я  к п р о я в л ен и ям  соб ствен н о го  б и ологи ческого  пола в виде 
чувства в и н ы  после эя к у л я ц и и ,  п редп очтен ие  зан яти й , более свой ствен н ы х  
ж ен ск о й  роли , п р едп очтен и е  о б щ е н и я  с ж е н щ и н а м и ,  рудим ен ты  п с и холо
ги ческой  неудовлетворен н ости  в н орм ати вн ы х  сексуальн ы х  контактах  (ра
зо ч ар о ван и е  после первого  полового  акта), что говорит  о  расстрой стве  п о 
ло во й  и д ен ти ч н ости . С оч етани е  п р и зн ак о в  задерж ки психосексуального  
разви ти я  в виде ги пертроф и и  п латон и ч еского  влечения  при отсутствии 
эр о ти ч еск о го  и редукци и  сексуальн ого , вы п адени е ф азы  д и с т и н к ц и и  и м а с 
турбаци я  п о  ти п у  р ан н ей  допубертатной  (оргазм без э я к у л я ц и и )  с п р и з н а 
кам и  н о р м ати в н о го  сом атосек суал ьн ого  развития  свидетельствую т о  д и с 
гар м о н и и  пубертата.

П ри  п си хол о ги ч еско м  ан ализе  вы явлен ы  и н д и ви ду а льн о -л и ч н о стн ы е  
о со б ен н о сти ,  прежде всего с ам о с о зн ан и я .  П о результатам п си х о л о ги ч еск о 
го и ссл ед о ван и я  отм ечается  амбивалент ност ь  (п олярн ость )  во сп ри яти я  о б 
раза «Я», п р о я в л я ю щ ая ся  в о д н о вр е м е н н о м  р ассм отрен и и  и п одч ер ки в ан и и  
п р о т и во п о л о ж н ы х  л и ч н о стн ы х  черт (свойств) — «смелость, р е ш и тел ь 
ность  — с м и р е н н о с ть ,  н ереш ительн ость» , «ж есткость  — хрупкость», « н е 
предсказуем ость  — сп окой стви е»  и т.д. Д а н н ы й  ф ен о м ен  н ек о то р ы м  о б р а 
зом  п роявл яется  и в поведени и  испы туем ого  — в резко  вы раж ен н ы х  а ф ф е к 
ти вн о  о к р а ш е н н ы х  всп ы ш ках  агрессии , деструкц и и  и в виде эм о ц и й  
(чувств) л ю б в и ,  заботы , неж н ости  (сви детельские п о к а зан и я )  по о т н о ш е 
н и ю  к окр у ж аю щ ем у  его миру. Т ак ,  в р ан н ем  возрасте (3—7 лет) п о  о т н о 
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ш е н и ю  к неж ивым предмет ам : «...любил играть сц ен ы  п ы ток  с л ю б и м ы м и  
и груш кам и , при вязы вал  их к стулу, вы веш ивал на мороз, приж игал , в ы р ы 
вал глаза... и т.д.», и спы ты вая  при этом  «м еханический  интерес», в о сп р и 
н и м ая  их «как б е с ф о р м е н н ы й  объект», в то же время всп о м и н а ет  эпизод , 
когда его возм утило , что м ал ьчи ш ки  лом ал и  стул, защ и щ ал  его, «казалось, 
что он ж ивой» , «перебинтовал  его».

П о о т н о ш е н и ю  к ж ивот ны м : «В 12-летнем возрасте сворачи вал  ш еи г о 
лубям , резал их нож ом , бросал  ж и в ы м и  в костер... в 11 — 13 лет  по  и н и ц и а 
тиве п ри ятеля  пы тался  задуш ить двух к о ш ек ,  н о  не удачно, закоп али  их в 
землю  живьем». В то  же время сообщ ает , что « . . .сколько  себя п ом н и т , 
лю бил ж и в о тн ы х , подбирал на улице кош ек , щ ен ков , п ри н о си л  д о м о й ,  уха
живал за ни м и , прятал  от матери, так  как  о н а  этого  не одобряла. Завел пару 
хом яков ,  с удовольствием  ухаживал за н и м и , за их потом ством , прятал д е 
т ен ы ш ей ,  чтобы  их не съела сам ка  (мать), готовил для них салатики».

В сф ер е  субъект -субъект ны х отношении. В семье: «...с матерью  был груб, 
ц и н и ч ен ,  ж ен у  изби вал , часто скан далил  с ней. О со б ен н о  это  п р оявлялось  
в со сто я н и и  ал к огольн ого  о п ь я н е н и я .  И ногда  был л ю б я щ и м , зан и м ал ся  д о 
м аш н и м  х о зя й ство м , делал покуп ки , готовил пищ у, проявлял  при этом  хо 
р о ш и е  сп особн ости » . Т ак и е  и н ди ви ду альн о -л и ч н о стн ы е  о со б ен н о сти  с в и 
детельствую т о  к о н ф л и к тн о сти  структуры сам о во сп р и я ти я ,  са м о о тн о ш е н и я  
л и ч н о сти  испы туем ого. Эти особ ен н ости  такж е указы ваю т на наруш ение 
с а м о и д е н т и ф и к а ц и и  (расп лы вчаты й , р асщ еп л ен н ы й  образ  «Я»). Д а н н ы й  
вы вод со о тн о си тся  с результатами п сихологического  исслед ован и я , п о к а 
зы в а ю щ и м и , что полоролевая  и ден тичность  испы туем ого  характеризуется  
преобладан ием  ф е м и н и н н ы х  черт над м аскули н н ы м и  (ф е м и н и н н ы й  тип). 
В ы является  и  н с д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о с ть  образа  «Я» испы туем ого  по  о т н о 
ш ен и ю  к разли ч н ом у  полоролевом у  составу  (оди н аковая  п редставленн ость  
со б ствен н ы х  психологически х  ф е м и н и н н ы х  и м аскули нны х качеств  при 
в заи м одей стви и  как  с ж е н щ и н а м и ,  т а к  и с м уж ч и н ам и ),  п р и ч и н а  которого  
м ож ет заклю чаться  в н едостаточ ной , слабой  и н тср и о р и зи р о в ан н о сти  н о р 
м ативн ы х п олоролевы х  паттернов поведения.

В эм оционально-когнит ивной сфере следует отм етить  сп о со б н о ст ь  к о б 
разн ом у  э м о ц и о н а л ь н о м у  д остраи в ан и ю , представлени ю  неодуш евленны х 
предм етов как  обладаю щ их качествам и и свой ствам и  о д у ш евлен н ого  мира 
(см. вы ш е п р и м ер  с и груш кам и , «стульчик»); н авы к , ум ение одуш евлять  
н еж и вой  предмет, которы й  м ож ет  служ ить  вп олн е  реальны м  зам енителем  
о душ евленн ого .

Д остато ч н о  я р к о  эта сп о со б н о сть  прослеж ивается  в си туации  п р а в о н а 
р у ш ен и я .  где исп ы туем ы й  о п и сы вает  со бствен н ы е м а н и п у л я ц и и  с телом  
ж ертвы , сви детельствую щ ие об  о тн о ш ен и и  к мертвому (б езж и зн ен н о м у )  
телу, к ак  к ж ивом у  человеку («...Лазил по  о кр о в ав ле н н о м у  трупу, целовал, 
затем бил и п р о м и н а л ... меш ал взгляд... д ействия  соп ровож д али сь  ласкам и  и 
грубостью... д ерж ал  ее за л и ц о  и ч то-то  говорил»). Д а н н о е  н ару ш ен н о е  во с
п ри яти е  б и о ти ч ески х  (ж ивы х) и абиоти ческих  (неж ивы х) объектов  такж е 
прослеж и вается  в с ф о р м и р о в ан н о й  сам и м  и спы туем ы м  систем е «одуш ев
л е н н о с т и /н ео д у ш ев л ен н о сти »  указан ны х выш е объектов: « ...птиц я в о с п р и 
н и м аю  н е й тральн о , о н и  ближ е к растительном у миру». Т ак ое  и с к аж ен н о е  
восп р и яти е  б и оти ч ески х  и аби оти чески х  объектов  м ож ет отраж ать  н аруш е
ни я  р азви ти я  л и ч н о ст и  испы туем ого  в ран н ем  возрасте. О д н и м и  из таких 
ф ак т о р о в  могут являться  р ассказан н ы е  испы туем ы м  эп и зод ы  негативн ого  
о т н о ш е н и я  к  нем у  член ов  сем ьи , отраж аю щ ие ф о р м и р о в а н и е  зави си м о й  и 
о б езл и ч ен н о й  ролевой  пози ц и и  испы туемого. Т ак , в детских  играх с с е 
строй: « . . .как -то  так  получалось, что она  держ ала м еня  за «предмет»; мать
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характери зует  у п р я м о й  и властн ой , говорит, что она  иногда ср ы вала  на нем 
злость  — «3—4 раза била  м ен я  ни за что»; был свидетелем  п ь я н о го  дебош а 
брата, которы й  «распинал  ногой» его кубики , сам испугался , с  тех пор  с о 
х ран и ли сь  в о с п о м и н а н и я  о нем к ак  о  грубом человеке.

П ри п р о в ед ен и и  п сихологического  и сследовани я  вы являю тся  ср ед н и й  
уровен ь  эм п а ти ч е ск и х  т ен д ен ц и й ,  трудности  в и д ен т и ф и к а ц и и  и в ер б ал и 
зац ии  соб ств ен н ы х  чувств и эм о ц и й ,  наруш ения  субъ екти вн ого  к о м п о н е н 
та эм о ц и о н а л ь н о й  акти в н о сти  (эм о ц и о н ал ь н о го  м ы ш л е н и я ) ,  а  такж е 
с к л о н н о с т ь  к н а к о п л е н и ю  негативны х эм о ц и й ,  п о в ы ш е н н а я  р аздраж и тель
ность, т е н д ен ц и и  к п р о я в л ен и ю  агрессивны х р еакц и й , не соответствую щ их 
по силе и и н т ен си в н о сти  вы зы ваю щ ем у  их стимулу. О тм ечаю тся  н а р у ш е
ние с ам о к о н тр о л я ,  н екон троли руем ость  аф ф е к ти в н о го  п оведени я . П ер е
ч и с л е н н ы е  д а н н ы е  указы ваю т на глубокую  д еф и и и тар н о сть  э м о ц и о н а л ь н о й  
сф еры  обследуем ого , отсутствие то н к о й  э м о ц и о н а л ь н о й  о ц е н к и  (д и ф ф е 
р ен ц и а ц и и )  со б ствен н ы х  п ереж и ван и й , а такж е  на и скаж ен н ы е  ф о р м ы  ког
н и ти в н о й  о ц е н к и  э м о ц и о н а л ь н о  о к р аш ен н ы х  п ереж иваний .

Д ля р аск р ы ти я  психологически х  м ехан изм ов  а н о м а л ь н о й  сам о р егу ля
ции  им ею т зн а ч е н и е  и вы я вл ен н ы е  вы раж ен н ая  аф ф е к ти в н а я  ф и к с и р о в а н -  
ность  на о щ у щ е н и я х ,  переж и ван и ях  страха, боли в проц ессе  а гр е с с и в н о -д е 
структи вн ого  акта, б ессозн ател ьн ое  влечение (потребн ость)  в п р о и гр ы ва 
н и и . о тр еаги р о ван и и  си туаций , свя зан н ы х  с п од об н ы м и  п е р еж и ван и я м и . 
Т ак , б ольш ое  удовольствие получал от  просм отра  ф и л ь м о в  о  пы тках  в к о н 
ц е н т р а ц и о н н ы х  лагерях, об и н к в и зи ц и и  и войнах. О со б ен н о  упом янул  в и 
д ео ф и л ь м  под  н азван и ем  «Лица смерти», в котором  п оказы ваю тся  поведе
ни е  ж и вотн ы х , вы раж ен и е  их глаз с тревогой  и страхом  перед смертью . 
Когда убивал кота, стрем ился  п роан али зи ровать  его поведени е  и свои  о щ у 
щ ен и я  в д а н н ы й  м ом ент. Ч асам и м ог наблю дать  за «биогеоцен озом » , при 
этом  испы ты вал  «умиротворение», усп окаи вался ,  «мысли у п о р я д о ч и в а 
лись». О со б ен н о  н р а ви л о сь  наблю дать за тем , как  ци клиды  п о ж и р аю т  д р у 
гих. И сп ы ты вал  удовольствие от  вида к рови , м учений  ж и в о тн ы х , а такж е 
при р азл и ч н ы х  сп особах  сам оп овреж д ен и й  (п ри ж и гал  себя си гаретам и , 
раск а л е н н ы м  гвоздем , резал кожу) сн и м ал  этим  вн утреннее  н ап р я ж ен и е  
(«отвлекался  от черны х мыслей»); о щ у щ е н и е  боли и запах горящ ей  плоти 
нен адолго  п р и н о си л и  облегчение.

При п р оведен и и  исследовани я  вы являл и сь  вы раж ен н ая  аф ф е к ти в н а я  
ф и к с и р о в а н н о с т ь  на о б разах -п ереж и в ан и ях , свя зан н ы х  с ущ ер б н о стью  (де
ф ек т н о с ть ю ) ,  к ал еч н о стью  ч еловеческого  тела, эм о ц и о н а л ь н о го  со сто я н и я ,  
а такж е  отчетли во  вы раж ен н ы е  аутоагрессивн ы е тен ден ц и и .

О со б ен н о сти  п оведени я  в к р и м и н ал ьн о й  си туации  отраж аю т а м б и в а 
л е н т н о с т ь  ее восп ри яти я : с  одной  сторон ы , п отребн ость  в а ф ф е к т и в н о -а г 
р есс и в н о й  разрядке  н егати вн ого  эм о ц и о н а л ь н о го  п ер еж и ван и я  (злобы ), с 
другой с т о р о н ы , нали чи е сдерж и ваю щ и х  м ор ал ьн о -эти ч ески х  барьеров. 
Есть бессо зн ател ьн ая  потребн ость  в д о п о л н и тел ьн о й  негативн ой  сам о сти -  
м уляи и и . облегч аю щ ей  осущ ествлен ие  агр есси в н о -д естр у кти вн о го  акта. 
О дн и м  из таки х  м алоосознаваем ы х м ехан изм ов  является  м ехан изм  д е п е р 
с о н и ф и к а ц и и  образа  ж ертвы. Так , ответн ой  р еакц и ей  на вербальное  о с к о р 
блен и е  по поводу неудачно п р оведен н ого  полового  акта со  сторон ы  п а р тн е 
рш и  (« н асм еш к и  и прочие н е п р и л и ч н ы е  ф разы  в мой адрес») б ы л о  в о з н и к 
н о в ен и е  злости ,  н о  при  этом  «почувствовал себя оскорбленным , что в сем ей
ной пост ели леж ит  прост ит ут ка», что послуж и ло  д о п о л н и тел ьн о й  п р и ч и 
н о й  для  р еал и зац и и  агрессии , т.е. п рои сходят  о б есц ен и ван и е ,  д и с к р е д и т а 
ция л и ч н о с т и  ж ертвы  путем негативн ого  оп ределен и я  ее с о ц и ал ь н о го  ста 
туса. со в е р ш аю щ ей  недоп усти м ы е поступ ки , а такж е перенос  (к о н в е р си я )
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с ф рустри ро  ванн ости тол ько  соб ствен н ой  ли ч н ости  на о ско р б л ен и е  э м о ц и 
о н а л ь н о  зн а ч и м ы х  для  испы туем ого  м о р альн о-эти ч ески х  цен н остей  (сем ья , 
сем е й н ы е  о тн о ш ен и я ) .  Следует отметить, что по д ан н ы м  п сихологич еского  
и сследован и я  отм ечается  вы сокая  п р о соц и альн ость  испы туем ого  (о р и е н т и 
ро ван н о сть  на о б щ еп р и н я ты е  систем ы  ц ен н остей ) ,  где особо  выделяется  
э м о ц и о н а л ь н о  зн ач и м ая  ц ен н о сть  по о т н о ш ен и ю  к  сем е й н ы м , суп руж ес
ким  о тн о ш е н и я м .

Т ак ж е о ч еви д н о  вли ян и е  м еханизм а д е п е р с о н и ф и к а ц и и  на возм ож н ость  
р еал и зац и и  агресси в н о-д еструкти вн ы х  дей стви й , что м о ж н о  отм етить  и в 
процессе  со в е р ш ен и я  различ ны х  м ан и п у л я ц и й  с уже б езж и зн е н н ы м  телом  
жертвы: « .. .м н е  меш ал ее взгляд, и я вырезал оба глаза нож ом». М ож н о  
предп олож ить , что такой  асп ект  к р и м и н альн ого  п р а во н ар у ш ен и я ,  к ак  п о 
ед ан и е  ж ертвы , связан  с действием  защ и тн о го  психологического  м ехан и з
ма. в д а н н о м  случае с р ац и о н али зац и ей . В осприятие тела ж ертвы  с в я зы в а 
ется с так и м и  об ы д ен н ы м и  и эм о ц и о н а л ь н о  н е зн ач и м ы м и  п о н я т и я м и ,  как 
«пиш а», «еда», «холодец» и т.д., что к о св е н н о  служ ит бессозн ател ьн ом у  
у м ен ьш ен и ю  чувства ви н ы , н и вел и р о ван и ю  и о б есц ен и в ан и ю  н е гати вн ой  
зн ач и м о сти  к р и м и н ал ь н о й  ситуации . Такж е не и склю чен о , что п роц есс  
«поедания» вклю чен  в к о м п л ек с  аф ф е к ти в н о  зн ачи м ы х  п ереж и ван и й  и с п ы 
туемого и тесн о  связан  с реали заци ей  агресси вн о-деструкти вн ого  поведе
ния.

О со б ен н о ст и  п оведен и я  в п о с тк р и м и н а л ьн о й  ситуации  свидетельствую т 
о  н а р у ш ен и и  сам о и д ен ти ф и к ац и и : отказ  от  со б ствен н ы х  д ей стви й  («мной 
к то -то  управляет»), р асщ еп лен н ость  (двойственность , ам би вален тн ость )  
п редставлен и й  о «хорош ем» собствен н ом  «Я» и п р о я вл ен и й  «Я» в пов ед е
н ии  (агрессивн ое  пов ед ен и е  п о  о т н о ш ен и ю  к объектам , н аходящ и м ся  в за 
ви си м ом  от п одэксп ер тн о го  со сто я н и и  — лю ди, ж ивотн ы е, игруш ки).

П ри ан ал и зе  психопатологи ческих  п ро явл ен и й  обращ ает  на себя в н и м а 
ние н али чи е  аутистических  черт в детстве, о со б ен н о  в играх, затем ф о р м и 
р о ван и е  сверхц ен н о стей  в виде сади стических  тен д ен ц и й ,  которы е, однако , 
п р оявляю тся  в о сн о вн о м  на неж ивы х предметах и ж и вотн ы х , а такж е в виде 
аутисти ческих  увлечений «биоценозом » с отчетливы м  релакси рую ш и м  э ф 
ф ек то м , д и с м о р ф о ф о б и ч е с к и е  расстройства в пубертате. О д н ак о  для  д и а 
гноза п а р аф и л и и ,  согласно  кри тери ям  М К Б -1 0 ,  о с н о в ан и й  нет. К расн ой  
н и тью  через все ан о м а льн о е  поведение проходит д и хотом ия  «ж ивое-м ерт- 
вое» — от  н еразл и ч ен и я  ж ивого  и неж ивого  в детстве («бинтовал  нож ку 
стула») д о  я в н о  н екр о ф и л ьн ы х  актов.

П си хоп атологи ч еская  кв ал и ф и к ац и я  со сто я н и я  на м о м ен т  преступле
н и я  м ож ет  бы ть  п редм етом  для  ди скусси и , хотя нельзя оставить  без  в н и м а 
ни я  ряд ф ак то в ,  п р я м о  указы ваю щ и х на расхож дение между со б ствен н ы м  
о п и сан и ем  и спы туем ы м  и реальной  к арти н ой , восстанавливаем ой  по о б ъ 
ек ти в н ы м  д а н н ы м ,  наруш ен и я  восп ри яти я  врем ен и , на нали чи е в тот п е р и 
од п с и хом оторн ого  возбуж дения  с аж и тацией  и автом атизм ом  д ей ств и й , де-  
р еал и зац и о н н ы х  к о м п о н ен то в  и, что, возм ож н о , сам ое при м ечательн ое  в 
кон тексте  о сн о в н о го  расстрой ства  — на н еразли ч ен и е  ф акта  см ерти  как  т а 
кового  (п р о д о л ж аю щ и й ся  вербальны й к он такт  с трупом , о ш и б о ч н о е  впе
чатление о  д л ящ и х с я  реакциях  ум ерш ей и т.п .). В целом же вы раж ен н ость  
расстрой ств  и д ен ти ч н ости  такова , что даж е при м алейш ем  н аруш ен и и  с о 
зн а н и я  тип а  алкогольн ой  и н то к си к ац и и  м огли вы явиться  н еп р о ф и л ь н ы е  
тен д ен ц и и ,  что н е о д н о к р атн о  наблю далось  в ан ам незе .

В д ан н о м  случае оп р еделя ю щ и м и  яви л и сь  д еф екты , н ап рям ую  не с в я 
зан н ы е  с н ар у ш е н и я м и  сексуальн ости , а отраж аю щ ие не менее ф у н д а м е н 
тальн ы е  расстрой ства  сам о с о зн ан и я .
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Н и ж еп р и в ед е н н о е  наблю ден ие иллю стрирует  более часто  встр еч аю щ и е
ся  си туац и и , в которы х зн а ч и м ы м и  оказы ваю тся  и ск аж ен и я  и м е н н о  сексу 
альн ости , о д н ак о  до  о п ределен н ого  м ом ента сущ ествую щ ие в н еявн о м , 
скры том  виде.

С., 1975 г.р., обвинялся в убийстве гр-ки А., 1975 г.р. По показаниям испытуе
мого, 09.03.96 г. приехал в гости к сокурснице А. Выпили вместе четверть бутылки 
джина, начали пить водку. Примерно в 24 ч испытуемый и А. прошли в спальню, Л. 
толкнула его на диван, сняла платье. «Не хотел заниматься с ней сексом*, но она 
начала целовать его, после этого «занялись оральным сексом»; при этом она перио
дически называла мужские имена, спрашивала, «будет ли он с ней*. Испытуемый 
предложил ей выпить водки. А. пить не стала, отбросила чашку, упав около дивана. 
Он посадил ее на диван, сел рядом, обнимались «и упали на пол*. А. снова стала 
что-то кричать и бить его руками по лицу, в результате чего у испытуемого нача
лось носовое кровотечение. Испытуемый тоже начал бить ее, при этом они крича
ли. Рядом лежал провод от удлинителя. Испытуемый повалил Л. на спину и заду
шил проводом. В момент удушения она била его руками и. когда он ее задушил, «се 
тело оказалось перевернутым на живот*. Около 5 мин сидел на диване, «не мог по
верить, что ее задушил», затем прошел на кухню, взял три ножа, вернулся и нанес 
ей несколько ударов (не помнит точное число) «для того, чтобы определить, мерт
вая ли она». Снял с нес нижнее белье (чулки, комбинацию, трусы), надел на себя; 
надел на себя и ее джинсы, кофту, жакет. Затем прошел на кухню, стал пить томат
ный сок. после этого оставил зажженную сигарету, включил газ, бросил несколько 
спичек в спальню на одежду А., забрал свои веши и вышел из дома. По дороге вы
бросил свою рубашку, испачканную кровью, и вышел на другую улицу, где был за
держан сотрудниками милиции.

Из материалов дела и со слов испытуемого известно, что наследственность пси
хопатологически не отягощена. Единственный ребенок в семье, беременность ис
пытуемым протекала с токсикозом 2-й половины, родился с родовой травмой. В 
возрасте 4 дней попал в больницу с диагнозом сепсиса новорожденных. Находился 
на лечении около месяца, после этого состоял на учете до 3—5 лет, до года отставал 
в физическом развитии. Страдал приступами ночной рвоты, а также энурезом. 
Перенес корь, скарлатину, коклюш, краснуху, отит. Страдает косоглазием. Отно
шения с родителями были хорошие, общался в равной степени как с отцом, так и с 
матерью. Играл в футбол, волейбол, прятки. До 9 лет был общительным ребенком, 
имел много друзей. Никогда не дрался, с его слов, «скорее был миротворцем». От
мечает, что всегда было легче общаться со старшими. Помогал родителям по хозяй
ству. Отец погиб в автокатастрофе, когда испытуемому было 9 лет; в дальнейшем 
воспитывался матерью. После смерти отца он «замкнулся в себе», перестал дружить 
и общаться со сверстниками, в основном общался с матерью. Увлекался филосо
фией, литературой, историей; любил готовить.

Психическое состояние. Сидит, положив ногу на ногу, жесты плавные, округ
лые, смотрит на врача, иногда кокетливо улыбается, мимика обеднена. Голос моду
лированный, мышление последовательное. Настроение ровное, эмоциональные ре
акции сглажены. Подробно рассказывает о сексуальном развитии без смущения. 
Делит женщин на две категории: сокурсницы и «девушки легкого поведения». Го
ворит, что главное — общение с женщиной, а не сексуальные отношения; предпо
читает ласки, а не половой акт. Отмечает, что ему легче общаться, находить общий 
язык, взаимопонимание с женщинами; к мужчинам относится как к деловым парт
нерам. а не как к друзьям. Говорит, что л е т е  быть женщиной, так как мужчина 
должен брать на себя ответственность, «должен обладать качествами...*, после 
паузы повторяет эту же фразу, не может закончить ее. Сообщает, что у него не было 
желания вступать с А. в половую связь, говорит, что она «фактически его изнасило
вала*. «пыталась вводить ему в рот свои половые органы». Била его, после того, как 
она разбила ему нос, «переклинило», была вспышка ярости, повалил ее на спину, 
надавил на шею лежавшим между ними шнуром от удлинителя. Не помнит, как за
тягивал провод, как переворачивал тело, сразу после этого «был в шоке», не может
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вспомнить, сколько времени просидел возле трупа. Затем возникло желание «уни
зить ее», «выместить накопившуюся агрессию, на которую никогда не отвечал*. 
Взял на кухне три ножа, несколько раз ударил ими А. Не помнит, сколько раз и 
куда бил. Сразу после этого «стало спокойнее». Одел белье, одежду потерпевшей; 
говорит, что этим «тоже, наверное, унижал ее*. После этого появился страх, выбе
жал из квартиры.

Сексологическое исследование. Со слов испытуемого, с детства общался в равной 
степени с ребятами и с девочками. На девочек стал обращать внимание с 15 лет, од
нако они им не интересовались. Мастурбация примерно с 14 лет, без четкой перио
дичности. Представлял при этом одноклассниц. Первая эякуляция в 14 лет при 
мастурбации. С 15 лет снятся ласки с ровесницами, половые акты редко. Первый 
половой акт в 12 лет с ровесницей по ее инициативе. Согласился из любопытства, 
«спортивного интереса*, не было оргазма, эякуляции, после этого до 16 лет «поте
рял к этому интерес*. В 16 лет был половой акт с ровесницей по его инициативе, 
оценивает положительно. С этого возраста были контакты с девушками «легкого 
поведения*. На 2-м курсе около года поддерживал отношения с сокурсницей, поло
вых контактов с ней не было, хотя она проявляла инициативу; говорит, что не всту
пал с ней в половую связь, «возможно потому, что хотел на ней жениться*. Объек
тивно: средний тип половой конституции.

Диагноз’, острый полиморфный (садизм, трансвестизм), псевдопарафильный 
синдром; дисгармония пубертата (задержка психосексуального и ретардация сома- 
госексуального развития).

Выявленное у испытуемого сочетание признаков задержки психосексуального 
развития в виде отсутствия любопытства, направленного на половые признаки в 
детском возрасте, отсутствия периода дистинкиии, гипертрофии эротической ста
дии развития либидо с нормативными показателями соматосексуального развития 
свидетельствует о дисгармонии пубертата. Агрессивные действия при совершении 
правонарушения (удушение жертвы, нанесение ножевых ударов), переодевание в 
женскую одежду свидетельствуют об аномальных тенденциях в сфере сексуального 
влечения. Отсутствие девиантной идсаторной активности, а также стереотипных, 
повторных девиантных действий не позволяет установить диагноз парафилии.

О д н ак о  в к л и н и ч е с к о й  практи ке  встречаю тся случаи, когда объект  и а к 
ти в н о сть  в н еш н е  настолько  не свя зан ы  с сексуальной  сф ер о й ,  что д и а г н о с 
ти ка  п а р а ф и л и и  стан ови тся  п ракти чески  н евозм ож н ой  на о с н о в а н и и  и с 
кл ю ч и тел ьн о  к л и н и ч е с к и х  критериев .

Б., 1977 г.р., обвинялся во множественных нападениях на подростков, во время 
которых обыскивал карманы, иногда заставлял расстегивать и поднимать куртку, 
отбирал деньги, угрожая словами или молча, наносил несколько ударов ножом или 
заточкой в область груди, живота.

Из материалов дела и со слов испытуемого известно, что родители отца являют
ся двоюродными братом и сестрой по материнской линии. Отца характеризует 
вспыльчивым. Отец часто обзывал сына «дураком», «идиотом», хлопал по голове. 
Отношения с отцом называет «прохладными». Мать спокойная, добрая, с ней эмо
ционально ближе. Во время беременности у матери развилась преэклампсия, в 
анамнезе нефропатия. Роды быстрые, со стимуляцией, дородовое излитие вод. 
После выписки из роддома плохо спал, сильно кричал по ночам. В семимесячном 
возрасте был осмотрен детским невропатологом, поставлен диагноз: «последствия 
перинатальной гипоксии, повышенная нервно-рефлекторная возбудимость*. Стра
дает близорукостью, астигматизмом и цветоаномалией. Помнит, что в детстве часто 
снилось, что его с матерью разлучают, насильно куда-то увозят, в страхе просыпал
ся. Отца видел во сне только однажды — «без лица*. Один раз во сне видел «свой 
труп на дне озера*. Часто жаловался на головные боли, разговаривал и кричал во 
сне. звал мать и просил посидеть с ним, потому что ему «снятся странные сны и он 
боится темноты». До 9—10 лет во время игр «упускал мочу». Из показаний матери 
известно, что в 1-м классе его били ребята, то же в пионерском лагере, после чего
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Ч

была «сильная истерика*, о причинах не говорил. До 15 лет мать купала его. Часто 
совершал поступки, делая как бы наоборот тому, что от него требуют; говорил, что 
он «так хочет*, или не мог объяснить своих поступков. Часто был раздражительным 
без повода, ругался с матерью и сестрой. Довольно часто в разговорах как бы при
думывал и описывал определенные эпизоды за своего собеседника, давая совер
шенно противоположную оценку событиям, заговаривался, не воспринимал объяс
нений, переиначивал сказанное на свой лад, совершенно искажая смысл происхо
дящего. Испытуемый отмечал, что изменился по характеру с 1993 г., после того, как 
избил хозяин машины, которую он пытался угнать (ставил на колени, связал руки 
за спиной, бил ногами по голове); его «бросили все друзья*, «обозлился на весь 
мир*. Считал, что стал раздражительным, мог «взорваться и наговорить фубостей*, 
появились «провалы памяти*. Как пример приводит ситуацию, когда его знакомый 
утверждал, что испытуемый звонил ему и договорился о встрече, сам он этого не 
помнил. С этого же времени стали сниться часто сны, в которых «какие-то мон
стры разрывали его на части*.

Сексологическое обследование. Предпочтения в играх мальчиков или девочек не 
было, любил играть «в войнушку». Любопытство к половым органам девочек отри
цает. С 12 лет дружил с одноклассницей. Со слов матери, много времени проводили 
вместе, однако он неоднократно заявлял, что не женится на ней по причине се 
трудного характера. Переживал, когда та получила предложение выйти замуж. Со 
слов испытуемого, девочки стали нравиться с 15 лет. но никак этого не проявлял. С 
17 лет стал встречаться с ровесницей, одноклассницей, целовался с ней. В 18 лет 
была попытка полового акта по обоюдной инициативе, однако помешали посто
ронние. Сказал, что после неудачи первой попытки не было условий для встреч на
едине; мать девушки старалась не оставлять их наедине. Отношения с девушкой 
были «неровными*, сделал ей предложение, был неприятно удивлен, когда она ска
зала, что подумает. Узнав о том, что ей сделал предложение другой, очень пережи
вал, однако даже после ее отказа отношения стали «прохладными». Эротические 
сны и фантазии отрицает. Мастурбацию отрицал, говорил, что видел, как этим за
нимались мальчишки, однако себя сдерживал, не занимался этим. Объяснить при
чину отрицательного отношения к онанизму затруднялся, сказал, что, возможно, 
опасался того, что мать каким-то образом по его внешнему виду узнает об этом. 
Даже после свиданий и ласк в состоянии сексуального возбуждения «сознательно 
отвлекал себя какими-нибудь занятиями*. Первая эякуляция в 15 лет при ночной 
поллюции. Затем поллюции примерно I раз в месяц. Отрицает половые акты с жен
щинами.

В 12 лет во время пребывания в пионерском лагере был эпизод, когда вечером 
шел по лесу последним в группе ребят. Вдруг почувствовал, что ему сзади кто-то за
жимает рот рукой, ощутил руку на плече, и его потянули назад. Дальше потерял со
знание, очнулся в лесу, было ощущение боли в заднем проходе. «Тогда ничего не 
понял, хотя нас предупреждали, что в этой местности бродит сексуальный маньяк, 
который насилует мальчиков*. Никому об этом не сказал. В 15 лет после просмотра 
видеофильма с гомосексуальными актами «понял, что со мной сделали*, в течение 
недели переживал, было подавленное настроение, испытывал «ужасное омерзение», 
позже неоднократно ругал себя за то, что стал смотреть этот фильм. Сказал, что 
когда смотрел соответствующие сцены, то возникло желание убить «эту парочку*. 
Страшно возмущали всякие сюжеты про сексуальные меньшинства по телевизору. 
Стал тренироваться определять гомосексуалов по внешнему виду на улице, обра
щал внимание на жесты, походку, манеру разговаривать, смотреть на часы, обувь. 
Был очень доволен, когда однажды, чтобы проверить, пошел за одним и увидел, 
что тот пришел к Большому театру. Когда девушка сказала такое про одного их об
щего знакомого, то стал избегать не только его самого, но и всех общих с ним зна
комых.

Из показаний испытуемого следовало, когда в 1989 г. он был в пионерском ла
гере. то ребята, жившие с ним в одной палате, издевались над ним. С тех пор он ис
пытывал неприязнь к подросткам определенного телосложения и цвета волос — 
нормальное телосложение и русые волосы. Утверждал, что выходил, чтобы найгн 
жертву, которой мог бы причинить телесные повреждения, что ему нравилось.
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когда другому человеку было больно, когда они страдали. «Я выбирал подростков 
специально, так как они слабее меня». Выслеживал замеченного подростка до 
подъезда или лифта. Отобранные деньги часто выбрасывал. Наносил удары но
жом не с целью убить или ограбить, а «хотел унизить, причинить телесные повреж
дения». Нападения совершал исключительно с целью их физического унижения, а 
не ограбления. Деньги требовал с той целью, чтобы скрыть свои истинные намере
ния.

Из показаний потерпевшего М., 1980 г.р., следовало, что испытуемый заставил 
расстегнуть и поднять куртку, сказал, что будет искать деньги, однако не обыски
вал. Из показаний потерпевшего К., 1980 г.р., следовало, что испытуемый связал 
ему руки за спиной, поднял рубашку спереди, залез под нес рукой и примерно 
10 мин оглаживал рукой гело, затем ударил коленом в живот и нанес удар ножом 
сзади в грудь.

Психическое состояние: держится достаточно свободно, манерен, мимика не
сколько обеднена, жесты округлые. Мышление с чертами обстоятельности, настро
ение ровное. Утверждает, что не помнит точно ни одного эпизода, жертв при очных 
ставках не узнал, кроме одного случая, когда лицо «показалось знакомым». Вместе 
с тем допускает, что из-за провалов памяти мог не помнить о своем поведении, 
хотя никаких причин для него не видит. Утверждает, что писал признательные по
казания «под диктовку следователя» после того, как услышал, что к нему домой по
едут с обыском, стал тревожиться за судьбу матери и сестры. Рассказывал, что в 
тюрьме неоднократно снился сон, в котором видел, как кто-то в милицейской 
форме насилует его мать и сестру. Примерно за месяц до задержания видел 
«веший* сон, в котором были все обстоятельства задержания, повторившиеся в ре
альности. С возмущением отрицал эпизод «отлаживания». Согласился с тем, что 
связывать жертв стал после истории с избиением. Сообщил, что ограбление жертв 
совершал «для маскировки», с одной стороны от милиции, «чтобы не выглядело 
как покушение на убийство», с другой, — для жертвы. Не понимает неадекватности 
своего объяснения по поводу ограбления жертв. Заявил, что во время первых напа
дений действительно осознавал желание унизить жертву, но потом это исчезло. С 
большой степенью заинтересованности обсуждал гомосексуальную тему, дал невер
бальную реакцию («кривая* улыбка при застывании лица), вербально декларировал 
осуждение, возмущался тем, что по телевизору показывают такого рода сюжеты; 
при этом начинал рассуждать, что отсутствие в репортажах словесного осуждения 
такого поведения может дезориентировать детей. Подробно излагал тс особенности 
невербального поведения гомосексуалистов, которые позволяли ему опознать их, 
«даже если они маскируются*. Заявил, что если видел со стороны такого субъекта 
сексуальный интерес к себе, то он вызывал «еще большее отвращение*, чем тот 
«просто голубой* и такого интереса нет.

Соматический статус: оволосение лобка в 14 лет, горизонталь по женскому 
типу, оволосение подбородка в 18 лет. Половая система: половой член — длина 7 
см. окружность 11 см; мошонка — тонус снижен, пигментация отсутствует, склад
чатость не выражена; яички — правое 2,5x3,5 см, левое 2,8x3,8 см, консистенция 
тугоэластическая; придатки — правый 1,4 см, левый 1,8 см, консистенция эласти
ческая; предстательная железа — форма обычная, размеры не увеличены, консис
тенция тугоэластическая, борозда сглажена, болезненность умеренно выражена. 
Половая конституция: 1 — !(?), 2 — 2, 3 — 2, 4 — 2, 5 — 1; Кг =  1,75; Ка =  1; Ка/Кг 
=  0,57; Кф =  1.6; ТИ =  1,89; индекс Таннера =  74,5 (гинекоморфия); Р.Е. =  106,67.

Диагноз: псевдопарафильный синдром (гомосексуальная эфебофилия), тоталь
ная задержка пубертатного развития.

Сочетание признаков ретардации психосексуального развития в виде выпаде
ния стадий любопытства к половым органам противоположного пола и дистинк- 
ции, позднего пробуждения и редукции сексуального либидо и задержки сомато
сексуального развития в виде оволосения лобка по женскому типу, гинскомор- 
фии, низкого ТИ и гипогонадизма позволяют говорить о тотальной задержке пу
бертата.

Отсутствие предпочтения по полу в выборе партнера по играм в детстве, пере
живание психологического дискомфорта в общении со сверстниками и негативное
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отнош ение к ф изиологическим  проявлениям  пола позволяю т говорить о наруш е
ни и  половой идентичности слабой степени выраженности.

С тереотипность поведения (манипуляции типа ощ упывания с нанесением  но
жевых ударов в туловищ е) с достаточно жестко ф иксированны м  выбором объекта 
(возраст, телослож ение), выявленная ф иксация на гомосексуальной тематике, д о 
ходящая до степени сверхценности, а также эпизод с эротическим поведением в от
нош ении жертвы не противоречат предполож ению  об аномалии сексуального вле
чения в виде гом оэф ебоф ильного садизма, однако отсутствие таких клинических 
критериев как идеаторная активность, внеш не несексуальный характер поведения 
позволяю т говорить о псевдопарафильном синдроме.

А н ал и зи р у я  это т  при м ер , м о ж н о  говорить  о н е о со зн ав а ем о м  характере 
п а р а ф и л и и .  К. И м е л и н с к и й  (1986), характеризуя  м ехан изм  вы тесн ен и я  у 
л и ц  с с ек с у ал ьн ы м и  д е в и а ц и я м и ,  пи ш ет, что «вы тесн ени е явл яется  к р а й 
ней  ф о р м о й  отверган и я  д ев и ац и и  л и ч н о сть ю , в о зм ож н ое  благодаря  х о р о 
ш ем у ф у н к ц и о н и р о в а н и ю  защ итны х м ехан изм ов . Д е в и а н тн а я  с ек с у ал ь 
ность  вклю чается  (вплоть  д о  ее и с ч езн о в ен и я  и н е в о зм о ж н о сти  р а с п о з н а 
в ан и я )  в н есексуальн ую  со ц и ал ьн у ю  ак ти в н о сть ,  которая  су б ъ ек ти вн о  не 
осо зн ается  к ак  сексуальн ая .  Л и ш ь  изредка , в той или и н о й  си ту ац и и  и в 
том или и н о м  виде, скр ы ты е  д ев и а н т н ы е  им пульсы  п р о я в л я ю тся  и п о зв о 
л я ю т  р ас п о зн а т ь  сексу ал ьн у ю  м о ти вац и ю , леж ащ у ю  в о сн о в е  «внесексу- 
альны х» ф о р м  с о ц и ал ь н о го  пов ед ен и я .  Н аск о л ь к о  д а н н а я  к о н ц е п ц и я  
будет и с п о л ь зо в а н а  в д и агн о сти к е ,  зави си т  от тео рети ч ески х  воззрен и й  
эксп ерта .

А нализи руя  вы ш еп редставлен н ы е к л и н и ч еск и е  при м еры  п севдопара- 
ф и л ьн ы х  с о с т о я н и й ,  м о ж н о  отметить, что если случаи Г. и  С . и ч асти ч н о  Ч. 
о т н о си л и сь  к группе вр ем ен н ы х  с о сто я н и й , то  случаи  Б. и Ч. сближ ает  н а 
л и ч и е  кри тери ев  ад д и кти в н ого  п оведени я , р ассм отрен н ы х  в главе 5.

Т ак и м  образом , к п с евдоп араф и л ьн ом у  синдром у, оч еви дн о , следует о т 
н оси ть  случаи, когда д ев и ан т н ы й  поведенчески й  акт  им еет  такие  сходства с 
п а р аф и л ь н ы м , к ак  н е н о р м ати вн ы й  объект  и /и л и  акти вн ость ,  и такие о т л и 
ч и я ,  к ак  отсутствие и деаторн ой  акти вн ости  и первич ность  эп и зо д а  л и б о  о т 
сутствие устойчивого  предп очтен ия  при нали чи и  нескол ьки х  эпизодов. 
М о ж н о  вы делить  две о сн о в н ы е  группы л и ц  с ан о м ал ьн ы м  сексуальн ы м  п о 
ведением: 1) л и ц а  с к л и н и ч еск и  оч ер ч ен н ы м и  ф о р м ам и  п ар аф и л и й  или 
п о л и м о р ф н ы м  си н д р о м о м ; 2) л и ц а  с п севд о п ар аф и л ьн ы м  поведен и ем  в 
рам ках  р азли ч н ы х  ф орм  ад д и кти в н ого  поведения  или врем ен н ы х  с о с т о я 
ний  (табл. 9.1). Если в первом  случае м ож но  говорить о  сходстве прежде 
всего регулятивны х  м ехан изм ов , то  во втором и м ею щ и еся  расстрой ства  п о 
ловой  и ден ти ч н о сти  могут определять  и содерж ательную  стор о н у  п е р е ж и 
ван ий  и п оведени я .

В ы ш еп р и в ед ен н ы е  п ри м еры  свидетельствую т о  н ер азр ы в н о с ти  н а р у 
ш ен и й  п оло во й  и д ен ти ч н о сти  и а н о м а л ь н о го  пов ед ен и я . В целом  же 
м о ж н о  с у вер е н н о с ть ю  сделать  вы вод , что даж е о т н о си тел ьн о  и зо л и р о в а н 
ны е н а р у ш е н и я  л ю б о го  этап а  п с и хосексуальн ого  р азви ти я  (п о л о во е  с а м о 
с о зн а н и е ,  п о л о р о л ево е  п оведен и е ,  пси хосексуальн ы е о р и е н т а ц и и )  с о д е р 
ж ат  п а то ге н ети ч еск и е  о с н о в ы  д ев и а н тн о го  пов ед ен и я ,  которы е на в н е ш 
нем , ф е н о м е н о л о г и ч е с к о м  уровне могут как  совп адать , т а к  и су щ ествен н о  
р азл и ч ать ся .  Т о ч н о  такж е с в я зан ы  н а р у ш е н и я  п оведен и я  и патологи я  к о 
п у л я ти вн о го  ц и кла .  О собое  место здесь зан и м а е т  со ч етан и е  п а р о к с и з 
м альны х э п и л е п т и ч е с к и х  со с т о я н и й  и о р газм оп одоб н ы х  п е р еж и в а н и й ,  су 
д е б н о -п с и х и а т р и ч е с к о е  зн а ч ен и е  которы х  остается  в д о л ж н о й  степ ен и  н е 
д о о ц е н е н н ы м .
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Т а б л и ц а  9.1. Временные состояния

Квалификация
расстройств сознания

Аномальное 
сексуальное повеление Авторы, год

С ум еречны е состояния 
при эпилепсии 
И стерическое сумеречное 
состояние
А ф ф ективное сужение 

Д езинтеграция сознания

Сумеречные состоянии 
при базально-стволовы х 
пораж ениях головного 
мозга
«Выключение» при эп и 
лептическом  припадке 
Н аруш ение при психом о
торном  припадке, в пост- 
иктальном  периоде (при 
височной эпилеп сии)
П ом рачение при психо
моторном припадке
П сихом оторны й припадок 
при опухоли височной 
доли

П ом рачение при психо
моторном припадке

П ом рачение при психо
м оторном  припадке

С умеречное пом рачение 
при эпилепсии

Рахтичные варианты  суме
речных состояний  с коле
баниям и глубины при п си 
хом оторной эпилепсии
П ом рачение при эп и л еп 
тическом  припадке

П остиктальная ф аза ви
сочного припадка
П омрачение при психо
моторном пароксизм е 
О глуш енность, ориенти
рованны е расстройства 
при диэниеф альны х кри
зах

Эксгибиционистский акт

Насильственный половой акт

Сексуальное возбуждение 
при фетишизме 
Расторможение инстинктов 
и влечений, в том числе
сексуальных
Сексуальное возбуждение, 
эксгибиционистский, педо- 
фильный, «содом и чески й» 
акты
Фетишистские действия 
с оргастической разрядкой 
Сексуальное возбуждение, 
насильственный половой акт, 
эксгибиционистский акт

Эякуляция

Пароксизмы гиперсексуаль
ности

Сексуальное возбуждение 
с соответствующими ге
нитальными ощущениями

Эксгибиционистский акт

Внезапные сексуальные по
буждения, сексуальные авто 
матизмы
Эксгибиционистский акт

Гиперсексуальность, гомо
сексуальный, фетишистский, 
трансвсстистский акты 
Эксгибиционистский акт

Педофильный акт

Парафильные акты, эксгиби
ционистский, садистический, 
вуайеристский (в том числе 
при полиморфном парафиль- 
ном синдроме)

R. Kraffi-Ebing (1909)

Дсжерин (1928)

Э.Н. Разумовская 
(1935, 1938)
М О. Гуревич (1948)

А.С. Шмарьян (1949)

W. Mitchell 
и соавт. (1954)
Н. Gastaut. Н. Collomb 
(1954)

Е. Nicdermeyer (1957)

D. Bente, Е. Kluge 
(1953), Р.С. Reeth и др.
(1958), Н. Lachner
(1959). S. Parigi (1964)
D Bente, E. Kluge
(1953), P.C. Reeih и 
соавт. (1958), F.R. Frcc- 
mon, A.H. Nevis (1969) 
A. Kolarsky, K. Freund 
(1967), D.C Taylor 
(1969), G.D. Sukla и 
соавт. (1979), J.M. Elli
son (1982)
Г.С. Скрипкару,
Т. Пирожинский (1969)

A.И. Плотичср (1964), 
Г. Б. Абрамович,
B.К. Каубиш (1969)

D. Blumer (1967. 1969, 
1975)

D. Blumer, А.Е. Walker 
(1975)
Н. Hooshmand и др. 
(1969), Х.З. Хаит (1970) 
Г.К. Дорофсенко (1979)
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Продолжение табл. 9. /

Квалификация 
расстройств сознания

П сихогенное сужение 
поля сознания 
Сумеречное состояние 
при эпилепсии
Сумеречное состояние 
при эпилепсии

О глуш енность, аф ф ектив 
ное суж ение, сумеречное 
пом рачение 
С ум еречны е состояния 
при опухолях лобно- 
височных областей мозга

Ещ е Г и пп ократ  опи сы вал  «приступы эроти ч еского  экстаза» при э п и л е п 
сии. 3. Ф р ей д  не случ айн о  объясн ял  э п и л еп ти ч еск и й  п ри п адок  разрядом  
ч резм ерн о  н ак о п и в ш его ся  ли би до , а  сам  припадок , по его м н ен и ю , с о о т 
ветствует коитусу. В связи  с этим  утвердилась пси хоан ал и ти ч еская  точка 
зрен и я  на сладострастн ое  сам о п р о в о ц и р о в ан и е  к ак  на сексуальное  эр зац -  
действие. П ри м еч ательн о , что эти воззрения  наш ли подтверж дения  в п о с 
ледую щ их и сследовани ях  б и оэл ектри ческого  потен ци ала  ко р ы , о б о зн а ч и в 
ш их сходство между эл ектр и ч ески м и  разрядам и во время эп и л еп ти ч еско го  
п р и п ад ка  и разрядам и  во время оргазма. В обоих случаях наблю даю тся  я в 
л ен и я  возбуж дения всей м озговой коры , что выраж ается м ы ш еч н ы м и  п о 
д ер ги в ан и я м и ,  суж ением  поля со зн ан и я  и вегетативны м и и зм ен ен и ям и . 
П осле п ри п адка ,  как  и после оргазм а, наступаю т расслаблен ие, разрядка , 
с о н ли вость ,  усталость, хотя в первом случае эти  п роявлен и я  вы раж ены  в 
б ол ьш ей  степ ен и . Ч асто  приводятся  дан н ы е R. M osovich и К. Taliaferro
(1954), которы е провели сери ю  эл ектр о эн ц еф ал о гр аф и ч ески х  исследовани й  
у 6 человек  (3 ж е н щ и н  и 3 м уж чин), м астурбировавш их в и зол и р о ван н о м  
п о м ещ ен и и  до  п оявл ен и я  оргазма. Х арактер  Э Э Г  при этом  бы л подобен за 
писи во время эп и л еп ти ч еско го  при падка , причем  ф аза  н а п р я ж ен и я  при 
оргазм е эл ек тр о ф и зи о л о ги ч еск и  н ап ом и н ала  тони ческую  ф азу  су д о р о ж н о 
го приступа, а ф аза  релаксац и и  — клон и ческу ю. Н а о с н о в ан и и  этого  а в т о 
ры п р и ш ли  к зако н о м е р н о м у  выводу, что, н езави си м о  от различ ия  причин  
разрядов, их ф и зи о л о ги ч еск и е  м еханизм ы  долж ны  бы ть  о д н и м и  и тем и  же 
или весьма похож им и.

J1.0. Б ад алян , П.А. Т ем и н , К .Ю . М ухин (1996) вы деляю т 4 варианта 
взаи м освязи  п ар о кси зм ал ьн ы х  эп и леп ти ч ески х  со сто я н и й  и эроти ч ески х  
п ереж иваний :

1) эп и л еп ти ч еск и е  приступы  оргазма — один  из видов эп и леп ти ч ески х  
сексуальн ы х п арокси зм ов , о тн осящ и хся  к просты м п арц и альн ы м  присту
пам , ти п и ч н ы м  п р о я вл ен и ем  которы х является  о щ ущ ен и е  п ереж и ван и я  о р 
газма во время приступа. О ни  могут сочетаться  с судорож н ы м и  п р и сту п а 
м и , о б ы ч н о  п ар ц и ал ьн ы м и , п си хосен сорн ы м и  п ар о кси зм ам и , аб д о м и н ал ь 
н ы м и  п ри ступам и . Ч аш е о н и  возн и каю т в самом  начале эп и л еп ти ч еско го  
приступа, при этом  возм ож ны  потеря со зн ан и я  и п оявлен и е  судорог по 
м ере его  разви ти я ,  т.е. происходит тран сф о р м ац и я: простой п ар ц и альн ы й  
приступ — сл о ж н ы й  п а рц и альн ы й  приступ — вторичная  ген ерализац ия .
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сексуальное поведение Авторы, год

Э ксгибиционистский акт P. Snaith (1983),
К. И м елинский (1986) 

Э ксгибиционистский акт Н. M ester ( 1984)

Х аотичны е, стереотипны е С .П . П озднякова
насильственны е сексуальные и соавт. (1986)
действия

- Э ксгибиционистский акт Б.В Ш остакович,
А.А. Т каченко (1992)

Сексуальные автоматизмы Л .О . Бадалян и соавт. 
м астурбации, эксгибиииониз- (1996) 
ма, педофильных действий



В отличие  от ф и зи о л о ги ч еск о го  оргазм а эп и л еп т и ч еск и й  м ож ет ош уш аться  
б о л ьн ы м и  л о к ал ь н о ,  возн и кает  при отсутствии сексуальной  сти м у л я ц и и , не 
подавляется  волевы м  усилием , нередко сочетается  с другим и  эп и л е п т и ч е с 
ким и  ф е н о м е н а м и .  П одчерки вается  ведущая роль в их генезе церебральны х 
опухолей , причем  во всех случаях н о вообразован и я  пораж аю т правое полу
ш арие , очаг же локализуется  преи м ущ ествен н о  в глубинны х (м едиобазаль- 
ных) отделах ви сочн ы х  долей  или в задней центральной  и зви ли н е  тем ен н ой  
доли  с и рради ац и ей  в ви сочн ы е структуры;

2) эп и л е п т и ч е с к и е  сексуальн ы е автом атизм ы  — п ар о кси зм ы  м астурба
ц и и , эк с ги б и ц и о н и зм а ,  педоф ил ьн ы х  действий  и т.п . — возн и каю т при 
слож ны х парц и альн ы х  приступах и протекаю т в сум еречном  со сто я н и и  с о 
зн а н и я  с последую щ ей ам н ези ей . Э п и л еп ти ч ески й  очаг при д ан н ы х  п р и 
ступах о б ы ч н о  локализуется  в л о б н о -в и с о ч н ы х  областях  мозга;

3) п а р о к си зм ал ь н ы е  неэроти чески е  генитальны е ощ у щ ен и я  п р о я в л я ю т 
ся п р и ступ ообразн ы м и  болевы м и о щ у щ е н и я м и ,  п о калы ван и ем , зудом, 
о щ у щ е н и е м  р ас п и р а н и я  в области  половых орган ов . Э роти чески е  о щ у щ е 
ни я  и оргазм  при этом  отсутствуют. Т ак и е  приступы  к л асси ф и ц и рую тся  
как  просты е п арц и альн ы е  сом атосен сорн ы е. О чаг п атологи ческой  ак т и в 
ности  локализуется  п р е и м ущ ествен н о  в области  задней ц е н тральн ой  и зв и 
л и н ы  и п а рац ен тральн ы х  д о л ек  тем ен н о й  доли;

4) оргазм олеп си я  — эп и л еп ти ч еск и е  приступы , во зн и к аю щ и е  в м ом ент  
ко и тал ьн о го  оргазм а. О чаг эп и л еп ти ч еск о й  акти вн ости  находится  рядом  с 
ко р к о во й  зо н о й  оргазм а и возбуждается при оргазме.

Б ., 37 лет , обвинялся в убийстве ж енщ ины . Его старш ий брат состоял на учете 
в П Н Д с диагнозом  ш изоф рении, родная сестра страдала эпилепсией. Сам он в 13— 
14 лет страдал сомнамбулизмом, о  чем знает от матери и старш его брата. В ш коль
ные годы часто жаловался на головную боль, обращ ался за помощ ью  к невропато
логу. В армии занимался боксом , переносил нокауты. В дальнейш ем также неодно
кратно получал черепно-мозговы е травмы с признаками сотрясения головного 
мозга. Из показаний жены известно, что он в нетрезвом виде часто терял над собой 
контроль, становился «каким -то невменяемым*, мог без причины обругать, уда
рить, насильно заставлял заниматься оральным сексом, при сопротивлении изби
вал. В течение последнего года она заметила, что во время половых контактов он 
становился агрессивны м , во время оргазма несколько раз пытался се душ ить, потом 
не мог вспом нить своих действий. Она поясняла, что он часто общ ался «с деш евы 
ми проститутками*, заразил ее сифилисом ; сообщ ила такж е, что он лю бит «мазо
хистскую любовь», т.е. когда ему оказы ваю т сопротивление во время полового акта. 
Как следовало из показаний его знаком ой, однажды он приехал к ней домой и из
насиловал ее; при попытках сопротивления возбуждался еще больш е. От своей п о 
други — жены испытуемого — она знала, что он жесток с ней, несколько раз чуть 
не задушил сс во время полового акта. О бвинялся в том , что после совместного 
распития спиртны х напитков в ходе соверш ения полового акта с ранее незнакомой 
ему ж енщ иной обхватил руками ее за шею и задушил. По показаниям  брата, нахо
дивш егося в гот момент в соседней ком нате, он проснулся от крика испытуемого: 
«Паш а, вызывай «скорую», кажется, девка померла!» Когда он зашел в комнату, то 
увидел, что испытуемый склонился над ж енщ иной и делал ей искусственное дыха
ние. При допросах испытуемый пояснял, что м ногократно вступал ночью в интим 
ную близость с потерпевш ей и во время очередного полового акта у нее вдруг 
«разъехались ноги», он просил ее «не валять дурака», однако затем, перевернув ее 
на спину и вклю чив свет, увидел, что у нее посинели губы. В ходе экспертного ис
следования в Центре при ЭЭГ-обследовании были выявлены изм енения биоэлект
рической активности с признаками дисф ункции диэниеф альны х структур и сниж е
ние порога судорожной готовности. Эпилептиформны е знаки были акцентированы  
в левой височной области. В ходе беседы пояснял, что к 30 годам у него появились 
приступы беспричинной раздражительности и злобы. Отмечал также в последнее
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время повы ш ение аппетита, когда был «готов есть целый день» и сексуального вле
чения. В последние годы наблюдал у себя состояния «отключения сознания» при 
езде в автомобиле: приходя в себя, поним ал, что проехал отрезок пути, не замечая 
дорожных знаков и  светофоров. Однажды ночью «проснулся в замкнутом про
странстве» и несколько минут не мог понять, где находился, пока не догадался, что 
стоит в туалете, хотя не пом нил, как вставал с кровати. Сообщ ал, что в период н а
растания сексуального возбуждения у него «выплескивается ф изическая энергия», 
и в этот момент он может сжать, причинить нечаянно боль партнерш е, причем сам 
не чувствует этого, так как во время полового акта у него бываю т «провалы в пам я
ти». Впервые узнал об этом от первой жены. Впоследствии ж енщ ины  часто обиж а
лись на него. О бъяснял, что «до какого-то предела может приостановить быстрое 
нарастание возбуждения и не дать волю своей энергии», однако далее «тело начи
нает сводить и трясти от напряжения». Утверждал, что смерть потерпевш ей была 
для него полной неож иданностью , пом нил, как неожиданно ему показалось, что ее 
тело стало «каким -то безжизненным», в этот момент прекратил половой акт и, 
перевернув ее, понял, что девушка умирает.

К омиссия приш ла к заклю чению , что Б. страдал эпилепсией , указав, что в мо
м ент инкрим инируем ого ему деяния у него наблю далось возникновение эпилеп ти
ческого пароксизм а, рекомендовала признать его невменяемым.

В д ан н ы х  случаях не д о л ж н о  см ущ ать  нали чи е деви ан тн ы х  тен д ен ц и й  и 
а н о м аль н ы х  п оведен чески х  реали заци й  вне п арокси зм альн ы х  сексуальны х 
п р о я вл ен и й . Те же оргасти ческие  приступы  в вы соком  п роц ен те  случаев за 
к ан чи ваю тся  сексуал ьн ы м и  автом атизм ам и  в виде м астурбац ии , э к с г и б и 
ц и о н и ст ск и х  и п едоф и льн ы х  а к ц и й  в сум еречном  со сто я н и и  с о зн а н и я  |Б а 
д ал ян  Л .О . и д р .,  1996). У этих больны х такж е констати рую тся  рахтичны е 
п а р аф и л ьн ы е  н а р у ш е н и я  и в м еж п риступн ом  периоде. В связи  с э ти м  акту 
альной  стан о ви тся  д и ф ф е р е н ц и а ц и я  у них п ар о кси зм ал ьн ы х  и н е п а р о к с и з 
м альны х д еви ан тн ы х  проявлен ий .

А .Н . Л а ч к еп и ан и  (1990), при чи сляя  п арокси зм ы  ги персексуальны х с о 
ст о я н и й  при  ви сочн ой  эп и л е п с и и  к таким  редким  э п и л еп т и ч еск и м  ф е н о 
м енам , к ак  си н д р о м  Э ббеке , «м нож ественн ая  личность»  и « ли ч н остн ая  и 
п оведен ч еская  д и с с о ц и а ц и я » ,  проводит ср ав н ен и е  между их п р о я в л ен и ям и  
у детей  и взрослы х. М озг  последних , указы вает  он , отличается  от  детского  
м о ти в и р о в ан н о стью  э м о ц и й ,  н о  с характерн ы м  переходным реж имом робо
ты  в п е р и о д  припадка . П ер во н ач ал ьн о  в о зн и к н о в е н и е  ги персексуального  
с о ст о я н и я  всецело  обусловлено  акти в н о стью  эп и л еп ти ч еско го  очага, о д н а 
ко , в д а л ь н ей ш е м , на ф о н е  и зм ен ен н о го  со зн ан и я ,  вклю чаю тся  м ехан изм ы  
сам ораздраж сн и я .

С ледует  учиты вать  и тот ф ак т ,  что больн ы е ви сочн ой  э п и л еп си ей ,  у к о 
торы х в о с н о в н о м  наблю даю тся  подобны е ф е н о м е н ы , отличаю тся  к ач ест
вен н ы м и  и зм е н е н и я м и  э м о ц и о н а л ь н о й  сф еры , что такж е играет важ ную  
роль  в реали зац и и  гиперсексуальны х с о сто я н и й .  В. М ахлейдт (1999) п р и в о 
д и т  м н ен и е  об  участии влечений  в сам о п р о в о ц и р о в ан и и  эп и л еп ти ч еск и х  
п ри п ад ко в ,  когда случ айн о  п ри о б р етен н ы й  о п ы т  провоц и рую щ его  воздей 
ствия о п р е д е ле н н о й  сен со р н о й  (и, надо полагать, п с и х о ф и зи о л о ги ч еск о й )  
сти м у л я ц и и  в д ал ьн ей ш е м  используется  для  восп роизведения  этих а ф ф е к 
ти вн о  о к р а ш е н н ы х  п ереж и ван и й . В связи  с этим  даж е предполагается  о с о 
бое участие расстрой ств  влечени я  в м еханизмах эп и л еп си и  — в виде так  н а 
зы ваем ого  влеч ен и я  к припадкам .

В заклю чение отметим , что приведенные дан н ы е ещ е раз указываю т на н е 
которую условность разграничения аномалий сексуальности по их о тн ош е
ни ю  к психоф изиологическим  и поведенческим проявлениям , поскольку рас
см отренны е «псевдопараф ильны е»  варианты  могли бы ть вклю чены  и в п е р 
вый раздел д а н н о й  главы, посвящ енной  наруш ениям копулятивного цикла.

320



Г л а в а  10

Сексологическая экспертиза обвиняемых 
в сексуальных преступлениях

Э к сп ерти за  о б в и н я е м ы х  в сексуальны х деликтах  о тн оси тся  к ц ен тр ал ь 
ны м  видам ко м п л ек с н ы х  сек со ло го -п си х о л о го -п си х и атр и ч сск и х  исслед ова
ни й , и не то л ьк о  и з -за  н аи больш ей  ее р асп р о стр ан ен н о сти .  З н а ч е н и е  ее за 
клю чается  в том , что о н а  предоп ределяет  си н тети ч ески й  характер  с е к с о л о 
ги ческого  ан ал и за ,  реализую щ его  во всем объем е д и зо н то ге н ст и ч сск и й  
п р и н ц и п  д и а г н о с т и к и  с и н теграци ей  частных задач, встаю щ их в других 
эк сп ер тн ы х  ситуациях. О д н о в р ем ен н о  этот  вид эк сп ер ти зы  п озволяет  н а и 
более э ф ф е к т и в н о  взаи м одействовать  с психиатрам и и психологам и для  д о 
сти ж ен и я  к о н е ч н о го  ин тегративн ого  вывода о  вм ен яем о сти , м ак си м ал ьн о  
раскр ы вать  во зм о ж н о сти  ко м п л ексн о го  п р и н ц и п а  исследовани я . А лгоритм  
р еш ен и я  д а н н о й  задачи очевиден  (схема 10.1), о д н ак о  его п ракти ческое  
п р и л о ж ен и е  гребует детальн ого  рассм отрен и я .  Н едостаточн ая  я сн о сть  с м ы 
слового  н а с ы щ е н и я  и м етодического  п одкр еп л ен и я  каж дого  из этап о в  п р и 
водит к о ш и б о ч н ы м  эк сп ер тн ы м  вы водам .

Р., 24 лет, обвинявш емуся в попытке изнасилования, были первоначально на
значены  три последовательных экспертных исследования: психолого-психиатри- 
ческое, сексологическое и психологическое. Приводим их заклю чения практически 
без изм енений.

Стационарная комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза.
Отец страдал ш изоф ренией, покончил ж изнь самоубийством. И спы туемы й Р. р о 
дился в семье рабочего единственным ребенком. В развитии от сверстников не от-

С х е м а  10.1
Принципы судебно-психиатрического анализа при парафилиях
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ставал. По характеру с детства рос спокойным, в меру общительным. В школу 
пошел своевременно, при удовлетворительной успеваемости окончил 8 классов об
щеобразовательной школы и поступил в железнодорожный техникум, однако со 
2-го курса учебу оставил из-за плохой успеваемости. Устроился формовщиком на 
завод и одновременно учился в вечерней средней школе. Служил в строительных 
войсках, в период службы был неопрятен, неряшлив, не соблюдал правил личной 
гигиены, за собой не следил, был замечен в воровстве, употреблял одеколон, мог 
рыться в урнах в поисках окурков. Был недисциплинирован. Отмечались сногово- 
рения, ночной энурез. В связи с таким состоянием был впервые направлен в психи
атрическую больницу, где находился около 2 мес. Владел небольшим словарным за
пасом. суждения были примитивные, конкретные, торпидные. Невропатологом вы
явлена резидуальная рассеянная органическая симптоматика. Был выписан в воин
скую часть, однако продолжат оставаться неряшливым, недисциплинированным, 
убегал из части, ночевал в подвалах, канализационных люках, ни с кем не общался. 
Повторно находился на лечении в той же больнице в течение I мес. Выписан с диа
гнозом: легкие остаточные явления органического поражения головного мозга. 
В последующем продолжил службу в строительных войсках, где выполнял работу 
каменшика, и был уволен из армии по окончании срока службы. Вернулся по месту 
жительства, работал на заводах. В возрасте 27 лет впервые был привлечен к уголов
ной ответственности за попытку изнасилования. В процессе предварительного 
следствия был освидетельствован в областном психоневрологическом диспансере 
амбулаторной судебно-психиатрической экспертной комиссией, которая пришла к 
заключению, что Р. психическим заболеванием не страдает, у него имеются оста
точные явления органического поражения головного мозга с легким интеллекту- 
ально-мнсстическим снижением. В отношении инкриминируемого преступления 
комиссия рекомендовала считать его вменяемым. В последующем Р. был осужден 
на 4 года лишения свободы. Через год отбывания наказания в НТК общего режима 
был переведен на поселение, где получил черепно-мозговую травму (ударили топо
ром по голове). С диагнозом: открытая черепно-мозговая травма, рубленый пере
лом слева лобной кости с повреждением лобной пазухи; ушиб головного мозга; 
рубленая рана большого пальца левой кисти находился на лечении в хирургическом 
отделении центральной больницы. Был выписан в удовлетворительном состоянии с 
ограниченной трудоспособностью. Освободился из мест лишения свободы по окон
чании срока наказания. Вернулся по месту жительства, где продолжал работать 
формовщиком на заводе. Дважды был женат, однако семейная жизнь не сложилась, 
и оба брака были расторгнуты. По месту жительства характеризуется удовлетвори
тельно. На учете в областном ПНД и наркологическом диспансере не состоит. 
17.12.95 г. около 20 ч 15 мин в лифте подъезда дома испытуемый с применением 
физической силы пытался изнасиловать гр-ку Ш. 19.02.96 г. он был представлен 
амбулаторной судебно-психиатрической экспертной комиссии, которая вопросов, 
поставленных следствием, не решила и рекомендовала проведение стационарной 
судебно-психиатрической экспертизы. Р. поступил на стационарную судебно-пси
хиатрическую экспертизу в областную психиатрическую больницу. При поступле
нии и первое время в отделении был спокоен, ориентирован, понимал цель направ
ления на экспертизу. На вопросы отвечал в плане заданного. Жаловался на плохой 
сон, периодические головные боли, усиливающиеся при изменении метеоусловий. 
Фиксировал внимание врача на перенесенных в прошлом неоднократных черепно
мозговых травмах. В ходе беседы был обстоятелен, сведения о себе излагал с мель
чайшими несущественными деталями. С трудом переключался на новые ассоциа
ции. Выявлены низкий запас общеобразовательных знаний, достаточная ориенти
ровка в вопросах практической жизни. Мышление его было обстоятельным. Не от
рицал инкриминируемое ему прссгуплснис, понимал его подсудность, активно за
щищался. Бреда, галлюцинаций не отмечалось.

В последующем Р. стал недоступен продуктивному контакту, с трудом выходил 
на беседу к врачу, ни на один вопрос не отвечал. В процессе беседы сидел, низко 
опустив голову, на собеседника не смотрел, периодически тяжело вздыхал. За 
своим внешним видом не следил, не отвечал на вопросы окружающих в отделении. 
Большую часть времени проводил в постели, укрывшись с головой одеялом. Пери-
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одичсски отказывался от приема пиши, прогулок. 25.04.96 г. комиссия врачей-пси- 
хиатров пришла к заключению, что у Р. имеются признаки временного болезненно
го расстройства психической деятельности в форме реактивного психоза (депрес
сивный синдром) и он до выхода из болезненного состояния нуждается в принуди
тельном лечении в психиатрической больнице со строгим наблюдением с последу
ющим решением вопроса о вменяемости. Согласно определению районного суда Р 
был этапирован в психиатрическую больницу специализированного типа с интен
сивным наблюдением. При поступлении в больницу и во время первичного осмот
ра выглядел вялым, заторможенным, был угнетен, плаксив, к окружающей обста
новке интереса не проявлял. На вопросы отвечал еле слышным голосом. Анамнес
тические сведения давал непоследовательно, путал основные даты своей жизни, за
стревал на несущественных деталях. Жаловался на «упадок сил», вялость, плохой 
сон и отсутствие аппетита. В беседе звучали идеи отношения: «Вы по-особенному 
смотрите на меня, замечаете злое выражение моего лица». В отделении контакта ни 
с кем не искал, много лежал, уткнувшись лицом в подушку. Через несколько дней 
после начала лечения развернулась тяжелая картина побочных явлений: обшая ско
ванность, тремор, нарушение аккомодации. На фоне дальнейшей психофармакоте- 
раиии было отмечено кратковременное делириозное состояние: при сохранности 
ориентировки был длительно возбужден, расторможен, наблюдались ложные узна
вания. обильные слуховые галлюцинации — слышал голос матери в коридоре, про
сил пустить ее в палату. На обращенную речь не реагировал, был крайне неряшлив, 
неопрятен (испачкан мочой и калом), совершенно не осуществлял самообслужива
ния, ночь проводил под кроватью, временами отказывался от еды. В процессе лече
ния аминазином и проведения массивной дезинтоксикационной терапии психоти
ческие явления полностью регрессировали, стал спокойнее, более упорядоченным 
в повелении, галлюцинаторные переживания отрицал и не проявлял, бредовых 
идей не высказывал. Однако длительное время (на протяжении 3 мес) наблюдалось 
сниженное настроение, жаювался на утрату активности, отсутствие контакта с 
людьми («живу за бортом*). Последние 3 мес пребывания в стационаре и далее его 
настроение было ровным, общался только с теми, кто играл в настольные игры; 
много читал, лежал в постели, оставался неряшливым, за внешним видом не сле
дил. С персоналом был груб и дерзок, крайне чувствителен ко всему, что касалось 
его самого. Был обидчив, бурно реагировал на малейшее стеснение. Не выносил 
усмешек, снисходительного тона. Бредовых идей, обманов чувств не отмечалось. 
Мышление его было конкретным, малопродуктивным. Был наивен, прямолинеен, 
противоречив в оценке конкретной ситуации. Мнестические и интеллектуальные 
функции расценивались как сниженные. Правонарушение оценивал без должной 
критики: «Сами лезут, пусть не пристают». Спустя год после начала лечения комис
сия врачей-психиатров пришла к заключению, что Р. из реактивного состояния 
вышел, в дальнейшем пребывании в психиатрической больнице специализиро
ванного типа с интенсивным наблюдением не нуждается. После отмены лечения 
Р. был направлен в распоряжение районного суда. Согласно постановлению сле
дователя, Р. поступил на лечение в областную психиатрическую больницу на ста
ционарную комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу. За 
время пребывания в судебно-психиатрическом отделении было выявлено следу
ющее.

Соматическое состояние: испытуемый Р. среднего роста, правильного телосло
жения. удовлетворительного питания; кожа умеренной влажности; по всему телу 
имеются участки депигментации различной величины и конфигурации, а также 
рубец в области лба слева и татуировка на коже правого плеча.

Неврологическое состояние; зрачки округлые, равномерные; фотореакции сохра
нены; движения глазных яблок в полном объеме; установочный нистагм; асиммет
рия носогубных складок; девиация языка влево; положительный симптом орально
го автоматизма; сухожильные рефлексы живые, равновеликие, патологических нет; 
в позе Ромберга — пошатывание; пальисносовая проба с мимопопаданием. Реакция 
Вассермана (на сифилис) отрицательная. На эхоэниефалограмме М-эхо справа — 
65 мм, слева — 65 мм. Форма М-эхо сигнала пикообразная, амплитуда нормальная. 
Характер пульсации умеренный. Дополнительные латеральные сигналы единичные.
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Смешения срединных структур мозга не отмечается. Признаки внутричерепной ги
пертензии легко выраженные.

Заключение невропатолога: последствия черепно-мозговой травмы с признака
ми врожденной органической недостаточности.

Психическое состояние. Достаточно ориентирован в окружающем. Доступен 
словесному контакту'. На вопросы отвечает по существу, односложно. Особого ин
тереса к беседе не проявляет. Заявляет, что у него «все нормально». Сообщает о 
том. что находился на судебно-психиатрической экспертизе в областной психиат
рической больнице, затем на лечении в психиатрической больнице специализиро
ванного типа с интенсивным наблюдением. Будто бы в то время слышал посторон
ние голоса, голос матери, которая его «защищала, плакала, хотела вытащить из 
тюрьмы». Эти голоса у него появились в тюрьме и прекратились спустя 4—5 мес 
после пребывания в психиатрической больнице специализированного типа с ин
тенсивным наблюдением. Уклончиво говорит об инкриминируемом ему преступле
нии. Заявляет о том, что у него в то время «была какая-то злость, агрессия, раздра
жение». Подчеркивает, что он потерпевшую «не бил, а только порвал на ней одеж
ду, наверно, из-за того, что ему не хватало женшин. не мог познакомиться». Тут же 
заявляет: «Теперь успокоился, надо находить женщину, семьей обзаводиться». 
Должного сожаления о содеянном не высказывает, хотя и понимает подсудность 
инкриминируемого ему. Легко аффектируется, раздражается. Критика достаточная. 
Мышление последовательное, логичное, с элементами обстоятельности. Запас зна
ний и представлений удовлетворительный. Память несколько ослаблена. В процес
се беседы отмечаются некоторая истощаемость, снижение внимания, аффективная 
неустойчивость. В отделении ведет себя в основном правильно, хотя и бывает не
уравновешен, вспыльчив, раздражителен, иногда предъявляет жалобы общесомати
ческого характера. В основном интересуется сроками пребывания на экспертизе. 
Прогулками пользуется. За время пребывания в отделении активной психотической 
симптоматики (бредовые идеи, галлюцинаторные переживания) состояния рас
строенного сознания, судорожные припадки не отмечались. При эксперименталь
но-психологическом исследовании выявлены признаки повышенной инертности 
психических процессов, невысокий уровень абстрагирования, единичные случаи 
отдаленных ассоциативных образов при опосредовании Эмоциональное состояние 
характеризуется ощущением внутреннего дискомфорта, напряженностью, склон
ностью к застреванию на негативных переживаниях, коммуникативными затрудне
ниями. Самооценка снижена. Вместе с тем характерны эгоцентричность мотива
ции, отсутствие способности к сопереживанию. Адаптивные возможности в сфере 
межличностного общения снижены.

На основании вышеизложенного комиссия приходит к заключению, что у Р 
имеются отдаленные последствия черепно-мозговой травмы с психопатоподобным 
синдромом. На это указывают анамнестические сведения о перенесенной им че
репно-мозговой травме, о появлении у него в последующем типичных посттравма- 
тических жалоб, некоторой обстоятельности мышления, снижения объема памяти, 
неустойчивости внимания, повышенной раздражительности, несдержанности, 
вспыльчивости со склонностью к асоциальному поведению и совершению проти
воправных действий. При настоящем клинико-психиатрическом обследовании у 
него также выявлены характерные для отдаленных последствий черепно-мозговой 
травмы обстоятельность мышления, снижение памяти, раздражительность, несдер
жанность. вспыльчивость, обидчивость в сочетании с органической неврологичес
кой симптоматикой. Однако степень имеющихся у него расстройств психической 
деятельности выражена не столь значительно и не исключает возможности осозна
вать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить 
ими. Он достаточно адаптирован, способен корригировать свое поведение в зави
симости от ситуации, понимает подсудность инкриминируемого ему преступления. 
В период, относящийся к инкриминируемому ему преступлению, как это видно из 
материалов уголовного дела и настоящего обследования, он также находился вне 
временного болезненного расстройства психической деятельности. Он в тот период 
правильно ориентировался в окружающей обстановке, производил целенаправлен
ные действия, предпринимал необходимые меры предосторожности и мог осозна
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вать ф актический характер и общ ественную  опасность своих действий и руководить 
ими. После соверш енны х им противоправны х действий он перенес реактивный 
психоз, из которого в настоящ ее время полностью  вышел. По своему психическому 
состоянию  он в настоящ ее время может осознавать ф актический характер своих 
действий и руководить ими, правильно восприним ать обстоятельства, имею щ ие 
значение для дела, и давать о них правильные показания.

Несмотря на однозначны е выводы данного экспертного исследования, следст
вие сочло необходимым назначить судебную сексологическую  экспертизу, а затем 
отдельное психологическое исследование. Задания, сформ улированны е этим сп е
циалистам, однозначно свидетельствовали о неудовлетворенности следствия полу
ченны ми результатами, которые явно обошли индивидуальное своеобразие поведе
ния обвиняемого.

Амбулаторная судебно-сексологическая экспертиза. Из сексологического анам 
неза известно, что либидо пробудилось в возрасте 13 лет и сопровож далось стой ки 
ми спонтанны м и эрекциям и , с 15 лет начал практиковать мастурбацию в уединен
ных местах (в туалете), фантазируя на эротические темы (представлял себя участни
ком полового акта с ж енщ инам и). При просмотре эротических картинок или жур
налов доводил акт мастурбации до 2 раз в сутки. Бреется с 16 лет.

Впервые провел снош ение в возрасте 17 лет с ж енщ иной 19 лет, имею щ ей опыт 
половой ж изни. Близость носила заверш енны й характер и длилась 3—4 мин до мо
мента эякуляции. Л аски в этом эпизоде, как и при последующих связях с ж енщ ина
ми, носили поверхностны й, ф ормальны й характер (петтинг) без глубокой стим уля
ции эрогенны х зон. Пусковым моментом для интроскции (введения) служило ж е
лание быстрой эякуляции.

Дважды был ж енат — в 23 и 29 лет. В первом случае брак продлился 3 мес. рас
павш ись, со слов матери, из-за разногласия в отнош ении к медицинскому аборту 
жены и неуступчивости друг другу. Во втором случае супружеские отнош ения про
длились около 1 года, вплоть до возбуждения уголовного дела по факту изнасилова
ния. Ни с первой, ни со второй ж еной затруднений в половой жизни не испытывал, 
близость всегда проходила с достаточной для введения эрекцией и сопровождалась 
эякуляцией с оргастической разрядкой. И з-за сильно вы раженного либидо повтор
ные половые акты не всегда заканчивались эякуляцией, что расценивал как сексу
альную неудачу. Ритм снош ений в браке составлял 5—6 раз в неделю , исклю чая 
критические дни ж енщ ины .

П оверхностно осведомлен о противозачаточных средствах (контрацепции) и 
способах их прим енения (кроме мужского презерватива). С о слов матери известно, 
что она стала замечать его стремление к подглядыванию  в окна роддома с 20 лет. 
О на стыдила его за эго, пытаясь найти с ним общ ий язы к и взаим опоним ание в во 
просах взаим оотнош ений полов. Но из-за отсутствия мужского авторитетного м не
ния (отец умер рано) сын таких разговоров избегал. С детства отличался низкой от
ветственностью  за свои поступки, не боялся воды и высоты.

При объективном обследовании установлено следующее. Р. норм остенической 
конституции, мужского телосложения с низким голосом. О волосение хорош о вы ра
ж ено на волосистой части головы, груди, лобке, ногах, подмыш ечных впадинах. 
Гип оволосения лобка — мужской. Рост 176 см , масса тела 82 кг. высота бедра — 
слева 92 см , справа 93 см. ТИ  1,9. Половой член: головка прикры та, крайняя плоть 
свободно смещ ается назад; размеры — длина 6 см. окружность 5 см; м ош онка — 
кожа пигм ентирована, пальпируются 2 яичка тугоэластичной консистенции, 
умеренно болезненны е при надавливании; размеры яичек — справа 3x4 см , слева 
3,5x4 см . Кремастсрны й и кавернозны й рефлексы живые, проявляю тся через 2—5 с.

Выводы:
1) на основании данных анам неза (возраст пробуждения либидо в 13 лет, первая 

эякуляция при мастурбации в 15 лет, начало половой жизни в 17 лет, наличие 
спонтанны х эрекций), а такж е объективного обследования (мужское телосложение, 
низкий голос, мужской тип  оволосения лобка, хорош о развитые наружные половые 
органы . ТИ 1,9) можно сделать вывод о наличии у Р. средней половой конститу
ции, что свидетельствует о его физиологической способности к проведению полового 
акта\
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2) сведения, изложенные в пункте 1 настоящих выводов, а также факт пре
вышения УФР (почти ежедневные половые акты на протяжении года на фоне по
вышенного либидо) свидетельствуют о внешней реакции гипсркомпснсаиии со 
скрытым ожиданием возможной неудачи, что расценивается как вариант партне
рской адаптации (агрессия без превышения порога чувствительности);

3) вышеупомянутые пункты I, 2 выводов, а также факты незавершенности 
половых актов при эксцессах, мастурбации с эротическими фантазиями в форме 
собственного участия в сношениях свидетельствуют о преобладании сексуального 
(телесного) компонента либидо в достижении оргазма от физической близости с 
женщиной, поэтому испытуемому Р. для достижения оргастической разрядки тре
бовался физиологический половой акт, а не созерцание тела или процесс раздевании 
женщины.

Судебно-психологическая экспертиза. При проведении экспертизы изучены ма
териалы дела, дополнительные сведения о Р. были получены от его матери. Ис
пользованы тесты для оценки восприятия внимания и интеллекта, памяти/освс- 
домлснности, аналогии, обобщения, метод незаконченных предложений, «эмоцио
нальный вариант* тематического перцептивного теста, тест Роршаха, многофактор
ный личностный ФП1, сокращенный вариант MMPI, тест Люшера, цветовой тест 
отношений, рисуночные пробы «дом. дерево, человек», «автопортрет», «несущест
вующее животное», психогеометрический тест, тест Маркета. интервью с полупро- 
сктивными сюжетами.

Данные исследования в больнице (февраль 199S г.) — признаки повышенной 
инертности психических процессов, склонность к застреванию на негативных пере
живаниях, коммуникативные затруднения, сниженная самооценка, отсутствие спо
собности к сопереживанию, снижение адаптивных возможностей в сфере межлич
ностного общения, неустойчивость внимания, снижение объема памяти, повышен
ная раздражительность, несдержанность, вспыльчивость со склонностью к асоци
альному поведению и совершению противоправных действий.

Во время судебно-психологического исследования проявляет напряженность, 
склонность акцентировать внимание на негативных переживаниях. Имеются при
знаки диспластического строения черепа, дефекты радужки.

Выявлены сниженный объем памяти. Допускает ошибки при попытках осуще
ствить операции обобщения при трактовке смысла ряда пословиц, что может ука
зывать на сниженные интеллектуальные и мнестические возможности. Воображе
ние обеднено В рисуночных пробах продемонстрировал примитивизм. Уменьшен
ный размер рисунков может свидетельствовать о склонности к депрессивности.

Смысл вопросов понимает, но проявляет ригидность мышления. При достаточ
ной «открытости-правдивости* при ответах в анкетных методиках выявлен повы
шенный уровень по шкалам: депрессивность, раздражительность, реактивная агрес
сивность. эмоциональная лабильность, психопатия, шизоидность. Невысоко оце
нивает свои интеллектуальные способности, «сексуальные способности», более вы
соко — характер и физические способности. Сексуальные отношения относит к 
главным ценностям, считает свою половую жизнь «несчастной*. Стремится к доми
нированию. Повышенная поисковая активность сочетается с ригидностью устано
вок. Проявляет склонность к вспыльчивости в конфликтных ситуациях и потреб
ности в «особых» переживаниях и отношениях, которым отдается предпочтение 
перед конкретными и реальными целями. Имеются затруднения в межличностных 
контактах узкого круга. В системе отношений на фоне эгоцентризма сохраняет по
ложительное отношение к матери и жертвам своих домогательств.

Не отрицает своей вины, объясняя содеянное потребностью в половых отноше
ниях. Обращает на себя внимание однотипность поведения Р. в исследуемых ситуа
циях. Догоняет женшин в лифтах, пытается сорвать одежду. Создастся впечатление, 
что сам половой акт при этом не является главной целью. Для Р. в этих ситуациях 
важным представляется самоутвердиться в роли мужчины. Выступая в роли «насиль
ника», он избирает малоэффективную тактику, проявляет незрелость, инфантилизм, 
импульсивность. Плохо прогнозирует возможные последствия своих действий.

Повторные исследования позволили выявить у Р. невысокой уровень интеллек
туальных и мнестических процессов, их инертность, напряженность, ригидность с
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признаками коммуникативных затруднений, противоречивости самооценки, недо
статочной уверенности в себе, сочетания повышенной чувствительности с эмоцио
нальной холодностью, депрессивности, реактивной агрессивности. Повышенное 
стремление к самоутверждению в исследуемых эпизодах проявляется в иррацио
нальных поступках. Искаженный «Я-образ* побуждает Р. искать пути самоутверж
дения в роли «сверхмужчины*. Явные коммуникативные затруднения реализуются 
в агрессивных поступках, девиантных формах поведения.

Заключение:
1) у Р на фоне отягощенной наследственности и остаточных явлений органи

ческого поражения головного мозга имеются психопатоподобные расстройства, не
сколько снижен уровень интеллектуальных и мнестических процессов, имеется ри
гидность-инертность с проявлениями коммуникативных затруднений, напряжен
ности, недостаточной уверенности в себе, выявлена склонность к депрессивности, 
раздражительности, реактивной агрессивности, сочетанию повышенной чувстви
тельности с эмоциональной холодностью;

2) возможности коммуникативности Р. ограничены в кругу лиц как своего, так 
и противоположного пола, что в определенной степени провоцирует искаженное 
ролевое поведение Р.. желающего выступить в роли «сверхмужчины*;

3) выявляется искаженная самооценка с признаками неудовлетворенности 
своим «Я-образом», что подталкивает Р. к поиску путей самоутверждения, в част
ности в роли «настоящего мужчины*, однако психопатологические черты не позво
ляют ему осуществлять эффективное общение с лицами противоположного пола, 
реализуясь в примитивных агрессивных действиях в исследуемых ситуациях;

4) имеются признаки некоторого снижения процессов мышления и памяти, что 
ограничивает способность Р. к прогнозированию своего поведения, в частности 
при прогнозировании последствий своих действий в ситуациях, являющихся объек
том судебного разбирательства;

5) наличие у Р. психопатоподобных проявлений, в частности повышенной ре
активной агрессивности в сочетании с неудовлетворенностью своим «Я-образом», 
может выступать в качестве предпосылок неадекватного, дезадаптивного поведе
ния. Это, несомненно, нашло отражение в характере его поведения в исследуемых 
ситуациях, когда он демонстрировал иррационально агрессивное поведение, мало 
способствующее цели совершения насильственного полового акта.

П реж де чем рассм отреть  ход эксп ер тн о го  исследовани я  испы туем ого  Р. 
в Ц ентре , о стан о ви м ся  на теоретически х  о б о сн о в ан и ях  о ц е н к и  степ ени  
п р о и зво л ьн о сти  его поведени я . П рим ечательно , что в н и м ан и е  и м е н н о  к 
ю ри д и ч еском у  к р и тер и ю  стало п остеп ен н о  п овы ш аться  в связи  с введен и 
ем норм ы  о гр а н и ч е н н о й  вм ен яем ости . Э то, од н ако , не удиви тельн о , если  
учиты вать , что создан ие  соответствую щ их критери ев  и  разл и ч ен и е  о г р а н и 
ч енн ой  в м ен яем о с ти  и н евм ен я ем о сти  н е во зм о ж н о  без о с м ы с л е н и я  со д ер 
ж ан и я  их психологи ч еской  составляю щ ей . П ракти ка  п р и м ен ен и я  д ан н о й  
н о р м ы  вы я вл яет  д еф ек ты  эк сп ер т н о й  д еятельн ости , которы е р ан ее  о к а зы 
вали сь  в тени . Т ак , В.В. В ан д ы ш -Б у б к о  с соавт. (1998) подч ерки ваю т, что 
при п р и зн а н и и  испы туем ого  о гр а н и ч е н н о  в м ен яем ы м  н еобходи м ость  аргу
м ентац ии  такого  закл ю ч ен и я  игнорируется , что способствует  зак р еп л ен и ю  
п р акти ки  д ек л ар ати в н ы х , н едостаточно  ар гум ен ти рован н ы х  закл ю ч ен и й . 
Вместе с тем п одобн ы й  подход л и ш ь  продолж ает  устоявш ую ся тради ц и ю , 
о гр ан и ч и ваю щ у ю ся  о б о сн о в ан и ем  им ею щ ихся  психически х  расстрой ств , 
что вп олн е  о б ъ я с н и м о  в свете реальн о  сущ ествую щ их пределов п си х и а тр и 
ческой  к о м п етен ц и и .

Ф .С . С аф у а н о в  и  С .Н .  Ш и ш к о в  (1992), до казы вая  н есовм ести м ость  
п си хоан али ти ч ески х  подходов и р еш ен и я  воп росов  о  вм ен яем о с ти , о с н о 
вы ваю тся  на то м ,  что росси й ско е  уголовное право продолж ает  д р ев н егр е 
ческую  т р ад и ц и ю  р ац и о н а л ь н о го  м ы ш ле н и я  и является  вари антом  за п а д н о 
ев р о п ей с к и х  по своем у  п рои схож д ен и ю  ю ридических  течени й . В рамках
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д а н н о й  парадигм ы  уголовному праву человек  как  субъект преступления  
представляется  сущ еством  сугубо рац и он альн ы м . О н всегда о со зн ает  свои 
поступки , предвидит  возм ож ны е последствия своего  п овелени я, имеет воз
м ож н ость  их не допустить, сп лан и р о в ав  свои  действия  заранее и т ак и м  о б 
разом , чтобы  избеж ать наруш ения  уголовно-п равового  запрета. В уголов
ном  праве д о м и н и р у ет  представление о поведении  как слож н ом  си стем ном  
я в л е н и и ,  которое  «всегда общ ествен н о  обусловлено  и обретает  х арактери с
ти ки  созн ател ьн ой , коллекти вн ой , целеполагаю щ ей , прои звольн ой  и  с о з и 
дательной  деятельн ости»  (П сихологический  словарь, 1983). П оэтом у  п о в е 
ден и е  п о н и м ается  как  м н о го этап н ы й  процесс , в котором  реш аю щ и м и  зве
ньям и  явл яю тся  п р и н я ти е  реш ен и я  о к о н кретн ом  д ей ств и и , п лан и р о ван и е  
поступка  и ко н тр о л ь  над его реализацией  (К удрявцев  В.Н., 19821. С л ед о ва
тельно, о с н о в н ы е  звенья  поведенческого  акта носят  сугубо о со зн ан н ы й  и 
п рои звольн ы й  характер.

Вместе с тем соотн есен и е  этой модели поведения с п сихиатри ческим  
п о н и м а н и е м  б олезни  столкнулось  с рядом трудностей . Это стало оч еви д 
ным уже при первых попы тках  и спользовани я  соответствую щ ей ф орм улы  
на практи ке . В 1800 г. адвокат  лорд  Э р ски н . защ и щ авш и й  Х едф илда, пара
н ои ка ,  стрелявш его  в короля Георга III, выступил против  «отсутствия п о л 
ного разум ен и я  и памяти» как  един ствен н ого  критерия н евм еняем ости : он 
пы тался  убедить суд в том . что бредовые идеи такж е освобож даю т от ответ 
ствен н о сти . если преступление ими обусловлено.

П одобн ы е п оп ы тки  бы ли категорически отвергнуты  путем введения 
ан гл и й ск и м  судом в 1843 г. правила М ак-Н атен а ,  которое звучит следую 
щ им образом : «Для обосн о в ан и я  защ иты , о сн о ван н о й  на невм ен яем ости  
о бви н яем ого ,  необходи м о  недвусм ы сленно доказать , что во время с о в е р ш е 
ни я  преступления  обви н яем ы й  страдал от столь си льн ого  расстройства  рас 
судка вследствие психического  заболеван ия , что не п он и м ал  сути и х ар ак 
тера своего  д е я н и я  или , есл и  п он и м ал  это, не осозн авал , что соверш ает  
правонаруш ение» .

Вопрос к п р и ся ж н ы м  в этом случае долж ен  был бы ть  сф орм улирован  
таким  образом : владел или не владел о б ви н яе м ы й  во время соверш ен и я  
д е я н и я  со зн ан и ем  настолько , чтобы пон им ать , что он соверш ает  н е п р ав о 
м ерн ы й  или злой поступок?

О сн о в н ы е  характери стики  правила М ак-Н атена:
1) предполагается  п резум п ци я  психического  здоровья и вм ен яем ости , 

т.е. д о л ж н о  бы ть  д о к азан о ,  что «во время соверш ен и я  преступления  о б в и 
н яем ы й  вследствие душ евной  болезни  находился иод вли ян и ем  такого  д е 
ф екта  со зн а н и я ,  при котором  он не мог пон и м ать  при роды  и качества с о 
верш аем ого  им действия  или, если он это  п он им ал , то  не п он им ал , что с о 
верш аем ое им является  злом (недозволенны м )»;

2) устанавливается  недостаточность  к вал и ф и кац и и  психического  со сто 
я н и я  на м ом ен т  д е я н и я  как б о лезн ен н ого ,  т.е. даже когда действие  со в е р 
ш ено  под вли ян и ем  бредовой идеи, обви н яем ы й  м ож ет бы ть  подвергнут 
н а к азан и ю , если во время п равонаруш ен ия  знал, что действует проти вно  
праву.

П ри м еч ател ьн о  исходящ ее из этих п о сы ло к  п ракти ческое  следствие , 
получивш ее  н а и м ен о в ан и е  «частичного  бреда», в соответстви и  с  которы м  
подразум евалось , что о б в и н я е м ы й  находится  под в л и я н и ем  т о л ьк о  о т 
дел ь н о й  б ред овой  идеи , в других же о тн о ш е н и я х  не я в л яется  д у ш е в н о 
б о л ьн ы м , а поэтом у  его следовало  «рассм атри вать  как  н аходящ егося  в 
таком  п о л о ж ен и и ,  как  если  бы ф ак ты , служ ащ ие предм етом  идеи, в д е й 
стви тельн ости  им ели место». Не случ айн о  п рави ло  М а к -Н а т е н а  стали
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н азы вать  « теорети ч еской  см и р и т ел ьн о й  рубаш кой». О д н ак о  п р и ч и н ы  его  
ж и зн е с п о с о б н о с т и  к о р ен я тся  в н есп о со б н о сти  пси хи атров  а р гу м е н т и 
р о в а н н о  д о к азат ь  н али чи е  даж е при таком  я р к о м  расстрой стве ,  к ак  бред, 
су щ ествен н ы х  н а р у ш ен и й  и м е н н о  тех п сихич ески х  п р о ц ессо в ,  которы е 
л еж ат  в о сн о в е  р еф л е к с и в н о й  и волевой  регуляции  к о н к р е т н о го  п о в е д е н 
ч еско го  акта.

П о с р а в н е н и ю  с прави лом  М а к -Н а т е н а ,  со д ер ж ащ и м  т о л ьк о  и н т е л л е к 
туальны й  к р и тер и й  п р и  отсутствии э м о ц и о н а л ь н о -в о л е в ы х  кр и тер и ев ,  н е 
с о м н е н н ы м  ш агом  вперед я в л я л о сь  о б о с н о в а н и е  н е обходи м ости  ю р и д и 
ческого  к р и тер и я  | К а н д и н с к и й  В.Х., 1883), в о сн о ву  кото р о го  б ы л о  п о л о 
ж ен о  св о б о д н о е  волеоп ред елен и е .  п одразум еваю щ ее отсутствие н аси ли я  
в н е ш н е го  и вн утреннего .  В.Х. К а н д и н с к и й  (1890) писал , что «для с в о б о д 
ного  с п си х о л о ги ч еско й  точки  зр ен и я  акта  воли необходи м ы  два у сл о 
вия — свобода  суж ден ия  (или разл и ч ен и я  — libertas jud ic ii ,  т.е. и н тел л е к 
туал ьн ы й  п р и зн а к )  и свобода  вы бора (libertas consilii — волевой  п р и зн ак ) ,  
о д н а к о  услови е свободы  вы бора важ н ее , так  как  уже п р едп олагает  н а л и 
чие своб од ы  суж д ен и я  (и н теллек туальн ы й  п р и зн а к ) ,  тогда к ак  свобода  
суж д ен и я  свободу  вы бора вовсе не предполагает». Т ак и м  о б р азо м ,  автор  
п о н и м ал  волевой  п р и зн ак  прежде всего к ак  « возм ож н ость  вы бора между 
р а зл и ч н ы м и  м о ти вам и  д ей ствован и я» .  R. KralTt-Ebbing (1895) такж е о т м е 
чал, что «свобода суж ден и я  предп олагает  известную  степ ен ь  ж и зн е н н о й  
о п ы т н о с т и ,  и звестн ое  у м ствен н ое  разви ти е  и с п о с о б н о с т ь  к д а л ь н ей ш е м у  
р азв и ти ю  и л и  п р и о б р е т е н и ю  зн а н и й ,  а свобода  вы бора — б е с п р е п я т с т в е н 
ное с о ч ет ан и е  идей и полн ое  сам о о б л ад ан и е ,  необходи м ое  для о су щ е с т 
в л ен и я , в п о л о ж и те льн о м  или  о тр и ц ател ьн о м  см ы сл е ,  м оти вов ,  вы тек аю 
щ их из своб од ы  суж ден ий . Т ам . где о д н о  из этих условий  вм ен яем о сти  
отсутствует, нельзя  д о к азать  и субъ ективн ую  зав и си м о сть  ф ак т а  н а к азу е 
мого д е я н и я  от  воли  его ви новни ка» .

Волевой к ри тери й  как «сп особность  руководствоваться  п о н яты м  в 
своих поступках» или  «возм ож ность  вы бора между р азли ч н ы м и  из о д н о в р е 
м ен н о  представляю щ и хся  со зн а н и ю  м отивов действовани я»  (борьба между 
двум я п р о т и в о п о л о ж н ы м и  м отивам и ) восп олнил  сущ ествен н ы й  пробел  в 
д о к азател ь н о й  базе  д еф ек т о в  сам орегуляци и .

Вопрос о  «свободном  волеопределении» в каж дом к о н к р е тн о м  случае 
при этом  свод и тся  к  следую щ ему: «Был ли сп особен  д ей ствую щ и й  субъект 
в м о м е н т  у ч и н е н и я  д е я н и я  сделать  свободны )! вы бор между со в е р ш ен и ем  
п реступ н ого  д е я н и я  и н есоверш ен и ем  его; другим и словам и : мог ли он 
удержаться от  с о в е р ш е н и я  дела , если  бы захотел удержаться, или аб со л ю т
но не мог?».

Д ва ,  с п с и хологи ч еской  точки  зр ен и я , условия свободн ого  акта  воли 
стали  рассм атри ваться  как  необходим ы е для  сохран н ости  регуляции  п о в е 
д ен и я : I) с п о со б н о сть  суж ден ия  или различен ия : зн а н и е  свой ства , зн а ч е 
н и я  и последстви й  д е я н и я :  2) возм ож н ость  руководствоваться  в м ом ент  
д ействия  ран ьш е  у зн а н н ы м  или  п о н яты м  предполагает  возм о ж н о сть  вы б о 
ра между р азл и ч н ы м и  м отивам и  дей ствован и я .

С вобода  вы бора бы вает  о гр ан и ч ен а  следую щ им и п ри чи нам и :
1) малое ч и сло  м отивов д ей с тв о в ан и я ,  так  что и вы бирать , в сущ ности , 

не из чего  (отсутствие сам ого  вы бора);
2) один из м о ти вов  о тн о си тел ьн о  всех прочих н есоразм ерн о  си л ьн ы й , 

исход борьбы  предреш ен  — при н уди тельн ы й  вы бор есть  п рям ая  п р о т и в о 
п о л о ж н о сть  вы бору  свободном у.

П ри этом  теп ерь  обосн о в ы вал ась  уже п резум п ц и я  н евм ен яем о сти : если 
л о ги ч еск и  нельзя  исклю чить , что д а н н о е  л и ц о  в м о м ен т  д е я н и я  не им ело
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свободы  в о л еи зъ я вл ен и я , то  следует при нять ,  что о н о  дей ств и тел ьн о  в м о 
м ент  дела  не им ело  этой свободы.

Н есм отря  на вн утренни е  п роти вореч и я  и разн огласия , эти  сп оры  только  
утверж дали ко н с тр у к ц и ю  рац и о н альн о го  п о н и м ан и я  повелени я  человека, 
не подвергая  ее с о м н е н и ю  в целом. М ежду тем ее б езу к о р и зн ен н о сть  о ста 
ется весьма со м н и тел ьн о й . К ак  подчеркивал К. Ш н а й д е р  (1958), в ее о с н о 
ве находится  психология  поступка, которая  далека  от ж и зн и  и которую  н е 
во зм о ж н о  о б ъ еди н и ть  с совр ем ен н ы м  психологически м  п о н и м ан и ем . О на 
подразделяет  д ей ств и я  на рац и о н альн ы е  интеллектуальны е и волевы е ре
ш ени я. Ф о р м у л и р о в к а  говорит  о  том , что действую щ ее л и ц о  предвари тель
н о  рассуж дает о  том , п р ави л ьн ы й  или н е п рави л ьн ы й  его поступ ок , д о п у с 
тим  он  или зап рещ ен  и, осн о в ы в ая сь  на этом , т.е. после такого  п род ум ы ва
н и я ,  реш ается  на действие. Т ак  поступает «разумны й человек*, этого  требу
ют и родители , и учителя от своих п и том ц ев , о д н ак о  в дей стви тельн ости  
так  почти  н и к то  не поступает. И если  бы  лю ди захотели так  ж ить , то  это 
бы ли  бы  «при нудительны е лю ди*, которы е вообщ е бы  не сдви н ули сь  с 
места.

Н ечувствительность  к слож н ости  и п роти воречивости  исходны х п о с ы 
л о к  о ц е н к и  п овелен и я  как  раз и порож дает  и ллю зию  очеви дн ости  и я с н о с 
ти ю ри ди ч еского  критери я  ф орм улы  н евм ен яем ости  и в итоге его и г н о р и 
рован и е  в к о н к р е тн о й  эк сп ер тн о й  деятельн ости . М ежду тем д оказательн ое  
заклю чен и е  о  н а р у ш ен и и  прои звольн ы х  м ехан изм ов  ко н кр етн о го  п о в ед ен 
ческого  акта  н е во зм о ж н о  без опоры  на си ст ем н ы й  ан ал и з  пов ед ен и я , к о т о 
рое д о л ж н о  рассм атри ваться  как  о ко н ч ател ьн ы й  продукт оп ределен н ы х  
психически х  п роц ессов , в осн ове  которы х л еж ат  сл о ж н ы е  в заи м о о тн о ш е 
н и я  о р ган и ч еск и х  и и н ди ви ду альн о -л и ч н о стн ы х  ф акторов .

10.1. П сихологическая оценка регуляции
поведенческого акта
П ри ан али зе  проблем ы  прои звольн ой  регуляции  у л и ц  с сексуальн ы м и 

д е в и а ц и я м и  во зн и кает  п роблем а  оц е н к и  со о тн о ш ен и я  уровней  регуляции  
на р азл и ч н ы х  стадиях к р и м и н ал ь н о й  ситуации . О.Д. С и тк о в с к ая  (1998) 
указы вает , что в о т н о ш е н и и  сексуальны х п реступни ков  сп о со б н о сть  к п р о 
извольной  регуляции  акти вн ости  нередко  п роявляется  р азли ч н о  — п р и м е 
н и тельн о  к тем  или ин ы м  к р и м и н ал ь н ы м  си туациям . Т ак , в одних с и ту а ц и 
ях о н и  могут действовать  в со сто я н и и  вм ен яем ости , а в других — бы ть  о гр а 
н и ч е н н о  с п о с о б н ы м и  к и зби рательн ы м  р еш ен и ям  или даж е н е в м е н я е м ы 
ми. В.Н. К удрявцев  (1998) отмечает , что в о т н о ш е н и и  р азли ч н ы х  стадий 
о д н ой  к р и м и н а л ь н о й  ситуации  у л и ц  с патологией п отребн остн ой  сф еры  
начальн ы е звенья  м ехан изм а проти воправн ы х  поступков, соверш аем ы х  под 
вли ян и ем  влеч ени й  или э м о ц и й ,  могут бы ть сходны м и с тако вы м и  при 
п р о и зво л ьн о м  поведени и . О дн ако  кар ти н а  развития  п оведени я  м ож ет м е 
няться  на следую щ их этапах: эм о ц и и  настолько  овладеваю т п р а в о н ар у ш и 
телем . что психологич ески й  проц есс  постан овки  цели , вы бора средств, 
правовой  и н равствен н о й  о ц е н к и  сод еян н ого  сверты вается , стан ови тся  
ф о р м а л ь н ы м , и переход к дей ств и ю  следует нередко  сразу же после п о я в л е 
ни я  образа  ж елаем ого  объекта . П о  м н ен и ю  М .И . Д у б и н и н о й  (1973). р еш е
ние воп роса  об  о ц е н к е  степ ен и  п рои звольн ости  поведения (вм ен яем о сти )  
д о л ж н о  бы ть  д етал и зи р о в ан о  даж е по отдельны м  эп и зодам  преступлени я: 
« ...лицо, в со с т о я н и и  вм ен яем ости  начавш ее убийство, м ож ет  впоследствии  
впасть в со сто я н и е  вр ем ен н ого  расстройства  душ евной  деятельн ости .. .  и 
утратить в о зм о ж н о с ть  руководить свои м и  действиями*.
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О.Д. С и т к о в с к а я  (1998) отм ечает , что у л и ц  с п си х и ч ески м и  а н о м а л и я 
ми могут бы ть  и зм ен ен ы  пороги  чувствительности  эм о ц и о н а л ь н о й  усто й 
чивости , сп о со б н о сти  к о с о зн а н н о м у  сам о к о н тр о л ю , обострена  так ая  черта 
л и ч н о с т и ,  к ак  отсутствие эм п ати и . В лияние психических  а н о м а л и й  на п о 
ведение в ти п и ч н ы х  или п редвидим ы х си туациях  в больш и н стве  случаев за 
ранее  и звестн о  или д о л ж н о  быть известно  субъекту. П оэтом у  н а п р ав л ен 
ны й (волевой , по И в ан н и к о в у  В.А.. 19911 сам о к о н тр о л ь  м ож ет  п р едо твр а
тить  п о п ад ан и е  в о п ределен н ы е  «опасные» ситуации . И гн о р и р о в ан и е  же 
субъектом  зн ач и м о сти  для  него  такого  с а м о к о н тр о л я  м ож ет  нейтрализовать  
см я гч а ю щ ее  зн а ч ен и е  вл и я н и я  психической  а н о м а л и и  на  к о н к р е тн о е  п р е 
ступн ое поведение.

Разл и ч ен и е  п р ои звол ьн ой  и н е п р о и зво л ьн о й  акти вн ости  стави тся  и с 
следователям и  в зави си м о сть  от соот вет ст вия этой акт ивност и побуж де
нию  п ереж и ваю щ его  или действую щ его  субъекта, а такж е от возм ож н ости  
ее ко н тр о л я  и к о р р ек ц и и . Не м енее важ н ы м  асп ектом  п р о и зво л ьн о й  а к т и в 
ности  я в л яется  возм ож н ость  со гласован и я  отдельны х ее стадий  с м еняю щ и
м ися условиям и сит уации  вплоть  до  д о сти ж ен и я  о п ределен н ого  результата. 
П ри п р о и зв о л ьн о й  акти вн ости  о со зн ан а  преследуемая цель, и сущ ествует 
в о зм о ж н о с ть  кон троля  за ходом разворачи ваю щ и хся  процессов . Т ак ая  а к 
ти вн о сть  п ротекает  на ф о н е  более или м енее определен н ы х  о ж и д а н и й  
предп олагаем ого  результата деятельн ости  или возм ож ны х последствий  т а 
кого  результата. Важной х арактери сти кой  п р ои звольн ой  акти в н о ст и  я в л я 
ется «реф лексивность» , своего  рода «обратная связь», соп ровож д аю щ ая  
д ей ств и я  (Х екхаузен X., 19851. Э то  качество  отраж ает сп о со б н о ст ь  субъекта 
к о с о зн а н и ю  своего  действия : до  и во время него он м ож ет о ц е н и в ать  н а м е 
чен н ую  цель  с то ч к и  зрен и я  п ерсп екти в  успеха, корректировать  ее с учетом 
разли ч н ы х  н орм , чувствовать  себя ответствен ны м  за возм ож н ы е результа
ты , о ц е н и в ать  их последствия  для себя и окруж аю щ их, а такж е сообщ ать  
все это  другим  лю дям .

Волевая регуляция  вы деляется  в качестве одного  из видов п р о и зво л ьн о й  
регуляции  к ак  регуляция  действия  (или психического  проц есса ) через  и з 
м ен ен и е  см ы сл а  дей ств и я ,  обесп ечи ваю щ его  необходим ое побуж дение 
(то р м о ж ен и е)  к н ем у  (И в а н н и к о в  В.А., 19911. Волевая регуляция  о п р е д е л я 
ется «как  овлад ен и е  со б ствен н ы м и  м о ти в ац и о н н ы м и  п р о ц ессам и  через 
ф о р м и р о в а н и е  новой  вы сш ей п сихич еской  ф у н к ц и и ,  п редставляю щ ей  
собой  вы сш ую  ф о р м у  м о т и вац и о н н о го  процесса  по  со зд ан и ю  д о п о л н и т е л ь 
ного  п обуж ден ия  (или то р м о ж ен и я)  к со ц и ал ьн о  необходим ом у или с о ц и 
альн о  кон тр о л и р у ем о м у  действию » (С ели ван ов  В .И ., 1982J. Н еобходим ость  
волевой регуляц и и  п р оявляется ,  в частности , в тех случаях, когда нуж н о  
воздерж аться  от  дей стви я ,  св я зан н о го  с актуально  п ереж и ваем ой , но  с о ц и 
альн о  н е одобряем ой  в д а н н о й  си туации  потребностью . Волевая регуляция  
осущ ествляется  через д о п о л н и тел ьн ы е  см ы слы  деятельн ости , которы е к о н 
струирую тся  л и ч н о стью  в рамках си туации  с н едостаточной  или к о н ф л и к т 
ной  (н еж ел ател ьн о й )  м оти вац и ей . В.А. И в а н н и к о в  (1991) отличает  волевую 
регуляц и ю  от  п рои звольн ой . Волевая регуляция — это  регуляция  л и ч н о с т 
ного  уровн я ,  п си хологи ч ески м  критери ем  которого  явл яется  и зм ен ен и е  п о 
буж дени я  т о л ьк о  через  и зм ен ен и е  см ы сла  действия . О стальн ы е сп особ ы  р е 
гуляции п обуж ден ия  автор  предлагает рассм атри вать  как  м ехан и зм ы  п р о и з 
вольной , а не волевой регуляции . Волевую регуляцию  м ож н о  рассм атри вать  
как регуляц и ю  п обуж ден ия , а п рои звольн ую  — как  регуляцию  различны х 
х арактери сти к  действия  (тем па, ско р о сти , си лы , дл и тельн ости  и т.д.). 
Т ак и м  образом , со гл ас н о  этой  схеме, н аруш ение  п р о и звол ьн ости  в целом 
мож ет бы ть  о п р еделен о  через два аспекта: 1) вы н уж ден н ость  пов ед ен и я .
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осущ ествляем ого  н е зави си м о  от ж елан ий  субъекта; 2) н ево зм о ж н о сть  для 
субъекта управлен и я  ходом процесса  (реакц и и ) по своем у усм отрению .

Т ак и м  образом , важ н ей ш и м  к о м п он ен том  ан али за  регуляции  выступает 
«обратная  связь» , т.е. возм ож ность  его крити ческой  о ц е н к и ,  о су щ ествл я е
м ой  на р азли ч н ы х  этапах развития  поведени я. П ри  этом вли ян и е  лич н ости  
на поведени е  п р е и м ущ ествен н о  определяется  через п он яти е  волевой регу
л я ц и и ,  в то  врем я как  поведение, осущ ествляем ое в контексте  и зм ен ен и я  
си ту ац и и , обозначается  как  прои звольн ая  регуляция. Н еобходим ы м  усло
вием такого  вли ян и я  выступает  сохран ность  возм ож ности  сам о во сп р и я ти я  
и во сп ри яти я  си туации .

В отеч ествен н ой  ю ридической  психологии ш и рокое  расп ростран ен и е  
им еет  подход, о сн о в ы в аю щ и й ся  на си стем н ом  ан ализе  уровней регуляции 
д еятельн ости  на различ ны х этапах реали заци и  к р и м и н ал ь н о го  п оведени я  
[К о ч ен о в  М .М .,  1980; Д озорц ева  Е.Г., 1988; К удрявцев  И .А., 1988; Рати н о-  
ва Н.А., 1997; К удрявцев  В.Н., 1998; С аф уан ов  Ф .С . ,  1998).

С о гл асн о  деятельн о стн о м у  подходу (Л еонтьев А Н .. 1975; З ей гар н и к  
Б.В., Братусь Б .С .,  1980), при постановке  к он кретн ы х  целей  происходит  их 
со о тн есен и е  с ведущ ими м отивам и , ц ен н о стн ы м и  о р и е н тац и ям и ,  н р авст 
в ен н ы м и  и правовы м и н орм ам и , т.е. регуляция осущ ествляется  на  с м ы с л о 
вом уровне. В процессе  целеполагания  определяется  о п е р ац и о н ал ь н ы й  с о 
став  план ируем ы х дей ств и й , производится  вы бор средств  и сп особов ,  аде
кватны х характеру и условиям  си туации , в которы х протекает  д а н н а я  д е я 
тельность , предвосхищ ается  предполагаем ы й результат и п ри н и м ается  р е 
ш ени е  о реал и зац и и  задуманного. В дальней ш ем  на этапе  целедости ж ени я  
могут в о зн и к ать  пром еж уточны е цели, происходить  корректи ровка  о п е р а 
ц и о н ал ьн о го  состава  действий: крити ческая  оц ен ка  эф ф е к ти в н о с ти  пред
п р и н и м а ем ы х  усилий и их соответствия  как поставленной  цели ( целесооб
разност ь), так  и исходном у мотиву (мотивосообразность) (В асилю к Ф .Е .,  
1984). Т ак и м  об р азо м , вы деляю тся  иерархические  уровни регуляции  д е я 
тельности : м о ти в а ц и о н н ы й , целевой, о п ер ац и о н ал ьн ы й . М .М . К оченов  
(1980) отм ечает , что деятельн остн ы й  подход дает  возм ож ность  о б озн ач и ть  
связь  между поведением  и его психологически м и  д етер м и н ан там и ,  подчер
кивая , что через ан ал и з  м отивов, целей, образую щ их и ерархизи рованн ую  
систему, и соответствую щ их им действий  откры вается  возм ож ность  изуче
ния с о зн а н и я  человека , т.е. изучение того, как  «отражается человеком  мир, 
в котором  он действует».

И.А. К удрявцев  (1988) рассм атривает  со о тн о ш ен и е  л и ч н о стн о го  (субъ
е кти в н ого )  и си туати вного  (объекти вного) ф акто р о в  регуляции  такж е в 
рам ках  д еятельн остн ого  подхода. В ходе реали заци и  п оведени я  на каж дом 
из иерархически  св я зан н ы х  уровней (м о ти вац и о н н о м , целевом, о п е р а ц и о 
н альн ом ) прои сходит  его регуляция за счет  соо тн есен и я  уровней  между 
собой  и с у слови ям и  ситуации . Выделяются следую щ ие вари анты  н а р у ш е
ний  различны х  уровней  регуляции: 1) наруш ение ц елесообразности  (п о в е 
д ен и е  характеризуется  сн и ж ен и ем  или утратой контроля  со  сто р о н ы  воли, 
о н о  н ец ел есо о б р азн о , н о  сохран яет  м отивосообразн ость  — возм ож ен  к о н 
троль  со сторон ы  с о зн ан и я ) ;  2) наруш ение м оти восообразн ости  (утрата не 
целевых, н о  см ы словы х  связей , субъект лиш ается  возм ож ности  со зн а те л ь 
ного к о н тр о л я ,  хотя его действия  и организую тся  п ром еж уточ ны м и ц е л я 
ми, их вы бор , стратегии д о сти ж ен и я  наруш ен ы  и не ведут к овладен и ю  к о 
н еч н о й  целью ); 3) поведение о д н о вр е м е н н о  и нецелесообразн о , и не со сто 
ит в содерж ательн ой  см ы сл овой  связи  с мотивом  (т.е. нем оти восообразн о) .

Е.Г. Д о зо р ц ев а  (1988) такж е ан ализирует  взаи м одействи е л и ч н о стн о го  и 
си ту а ц и о н н о го  ф ак то р о в  для определения  актуальной  возм ож н ости  к о с о 
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знанной (п р о и зв о л ьн о й )  деятельн ости . Автор вы деляет  м о ти в ац и о н н ы е  м е 
хан и зм ы  д етер м и н ац и и  поведения  (внутрен нее  потребн остн ое  со ст о я н и е  
или в н еш н ее  побуж ден ие),  а такж е обозн ач ает  уровни регуляции  д ея те л ь 
ности  (о р и е н тац и я  на результат или на состоян и е) .  С огласн о  д а н н о й  схеме 
вы водятся  к ри тери и  с о сто я н и й ,  о гран и ч и ваю щ и х  сп о со б н о ст ь  к п р о и з 
вольной  регуляции  деятельн ости .  Так , в случае вн утрен н ей  м оти вац и и  с и 
ту ац и о н н ы е  обстоятельства  являю тся  л и ш ь  б л аго п р и ятн ы м и  у слови ям и  для 
с о в е р ш ен и я  п р о ти во п р авн ы х  дей стви й ; сн и ж ается  возм о ж н о сть  п р о г н о зи 
рован и я  и ад екватн ой  о ц е н к и  д ей ств и я ,  характерна н а п р авл ен н о сть  не на 
результат, а на п роц есс  действия ; ведущей является  и н ф а н т и л ь н а я  м о ти ва
ци я  (и гровая ,  л ю боп ы тство ) .  В случае вн еш н ей  м оти вац и и  д ей с тв и я  регу
лирую тся  си туати вн ой  м отивац ией  и св я за н н ы м и  с ней  н е п о ср ед ств е н н ы 
ми э м о ц и о н а л ь н ы м и  п е р еж и ван и я м и . С итуац ия  м ож ет  вы зы вать  ф р у стр а
ци ю  и предъ являть  п о в ы ш е н н ы е  требован и я  к тем л и ч н о стн ы м  о с о б е н н о с 
тя м ,  которы е являю тся  н аи м ен ее  разви ты м и (при н ап равл ен н о сти  субъекта 
на результат).

С ходны е результаты  бы ли  получены  и Е.И. С ули м овской  (1994), п о к а 
завш ей . что о гр ан и ч ен н ая  сп о со б н о сть  к  о с о зн а н и ю  и руководству  д е й с т 
ви ям и  с в я за н а  с наруш ением  д еятельн ости  в к а к о м -т о  отдельн ом  звене. 
Т ак .  н а р у ш ен и е  начального  м отиви рую щ его  звена д еятельн ости  зак л ю ч а ет 
ся л и б о  в его зам ещ ен и и  п рям ы м  вли ян и ем  окруж аю щ и х , л и б о  в п р е о бл а
д ан и и  е д и н ств ен н о го  и н тен си вн о го  побуж дения игрового  характера , а 
также определяется  сл о ж н о сть ю  ситуации с несоответствием  п оставленны х 
целей сп о со б ам  их р еали зац и и . О тсутствие сп особ н ости  к о с о зн а н и ю  и р у 
ководству  д е й с тв и я м и ,  п о  м н ен и ю  автора, характеризуется  зам ещ ен и ем  
вн утрен н его  побуж ден ия  п рям ы м  вли ян и ем  ситуативны х ф ак то р о в ,  и м и та 
ц и о н н ы м  в осп рои звед ен и ем  знаем ы х ш аблон ов  п оведени я , см ещ ен и ем  
цели д ей с тв и й  на осущ ествлен ие  д ей стви й  игрового  характера , н есоответ
стви ем  н ач ал ьн о го  этап а  д ей стви й  полученн ом у  результату.

Н А. Р атин ова  (1997) на модели агресси вн ого  п оведени я  рассм атри вает  
разл и ч н ы е  и ерархически е  уровни  деятельн ости ,  на которы х осущ ествляется  
регуляция: а) в ы сш и й , л и ч н о с тн о -с м ы с л о в о й  уровень , при котором  п о в е 
д ен ч еск и е  акты  реализую тся  к ак  развернутая  п рои звольн ая  деятельность: 
б) уровен ь  о тн о си тел ьн о  целесообразны х  д ей ств и й , соответствую щ ий д ез 
орган и зац и и  структуры  деятельн ости ; в) уровень  отдельны х о п е р ац и й  или 
д и н а м и ч е с к и х  стереоти пов , при котором  управлени е п рои зводится  н а и б о 
лее и ерархи ч ески  п р и м и ти в н ы м и  м ехан и зм ам и  «аварийного  реагирован ия»  
и н д и в и д у а льн о -о р ган и зм и ч е ск о го  уровня. С огласн о  этой м одели, в случае 
б л о к и р о в к и  л и ч н о стн ы х  (вы сш их) м ехан изм ов  сам орегуляц и и , затруднен ия  
м оральн ой  и с о ц и ал ь н о й  о ц е н к и  собствен ны х  действий  поведени е  субъекта 
м ож ет  тер я ть  характер  о с о зн ан н о го  и свободного  вы бора и представлять  
собой р еал и зац и ю  д и н ам и ч еск и х  стереотипов. К он троль  за п ротекан и ем  
таких  актов  н о с и т  поверхн остн ы й  характер при со о тн е сен и и  их л и ш ь  с о б ъ 
е к т и в н ы м и ,  п редм етн ы м и  парам етрам и  аф ф е к то ге н н о й  ситуации .

Т ак и м  образом , дея тельн о стн ы й  подход предп олагает  возм ож н ость  
о ц е н к и  регулятивного  п о тен ц и ала  различны х уровней п остр о ен и я  дея тель 
ности . В св я зи  с эти м  наиболее  п ер сп екти вн ы м  при ан али зе  сп осо б н о сти  к 
о с о зн а н и ю  и регуляции  поведен и я  представляется  подход, ин тегри рую щ и й  
разл и ч н ы е  уровн и  регуляции  деятельн ости  в связи  с п о веден и ем , р асс м ат 
ри в аем ы м  в кон тексте  с и т у а ц и о н н о -л и ч н о стн о го  взаи м о вл и я н и я .

Т ак , Ф .С . С аф у а н о в  (1998) рассм атри вает  п ро ти во п р авн о е  поведение, 
ан ал и зи р у я  р азл и ч н ы е  стадии п ротекан и я  акти вн ости  и уровни ее регуля
ции. Э тот  подход о сн овы вается  на си стем н ом  ан ализе  деят ельност и и пове
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дения , что п озволяет  о ц е н и в ать  иерархическую  регуляцию  д еятельн ости  на 
различ ны х  этапах поведени я.

П ервом у этапу  (ф о р м и р о в а н и е  лич н ости  с оп ределен н ой  соц и альн ой  
о р и е н тац и ей )  соответствует  вы сш ее (регулятивное) звен о  м оти вац и и  — 
ценности  л и ч н о с т и ,  со ц и ал ьн ы е  установки. Э то  звено , как  правило , о п р е 
деляет  о с н о в н о е  нап равлен и е  ф о р м и р о в а н и я  актуальной си туати вной  м о 
ти ва ц и и .  не предопределяя  о д н о зн ач н о  содерж ания  к он кретн ы х  м отивов 
поведени я  и  п л ан и р о ван и я  поступков.

С ледую щ ем у этапу  (ф о р м и р о в а н и е  к о н к р е тн о й ,  си туати вной , м о ти ва
ц и и ) соответствую т такие  ф акторы , как  ум ение и сп о со б н о сть  адекватно  
со о тн о си ть  субъ ективн ы е м ом енты  с объекти вн о  сущ ествую щ им и у с л о в и я 
ми окр у ж аю щ ей  действительности  и актуальной ситуации.

Этапу п л ан и р о в а н и я  и п р и н яти я  реш ен и я  соответствует п си хологи ч ес 
кий проц есс  ц слсп олаган и я , т.е. выбора и п остановки  целей, на д о сти ж е
ние которы х  будет направлен  поступок. П ри п л а н и р о ва н и и  реш ен и я  ч ел о 
век долж ен  о ц е н и в ать  свои  возм ож ности  и сп особн ости , необходи м ы е для 
до ст и ж е н и я  цели , и  соотн оси ть  их с объекти вн ы м и  усл ови ям и  си туации , 
что оп ределяет  зн ач и м о сть  на этом этапе такой  структуры л и ч н о ст и ,  как 
сам ооц ен ка .

П оследнем у  этапу  — реализации  при н ятого  реш ен и я , на котором  п р о 
исходит вы бор  сп о со б а  д ости ж ен и я  цели, соответствует ин тегративн ая  к о р 
рекц ия  п оведени я  с учетом л и ч н о стн ы х  и ситуативны х ф акторов .

П о д о бн ы й  ан а л и з  поведения  дает  возм ож ность  о ц е н и т ь  потен ци альн ую  
регулятивную  ф у н к ц и ю  психических  процессов , релевантны х  различны м  
этапам  поведени я .

С реди  исследователей  сущ ествую т разн огласия  о тн оси тел ьн о  с о о т н о ш е 
ни я  уровней  регуляции и способности к  произвольному и осознанному поведе
нию. В о т н о ш е н и и  необходим ости  осознавания личност ного смысла  д ей ств и я  
для оп р еделен и я  вм ен яем ости  вы сказы ваю тся  различны е м н ен и я . Так , 
J1.B. А лексеева (1997) считает , что сп о со б н о сть  пон и м ать  действительность  
в полн ой  мере предполагает  адекватное отраж ен ие  дей стви тельн ости  в с о 
ци ал ьн ы х  категориях , актуали зац и ю  отраж аем ого  в речи, о траж ен и е  и вы
раж ение л и ч н о стн о го  см ы сла , тож дествен ного  со ц и ал ьн о м у  значен ию .
Н.А. Ратин ова  (1997) считает  подобны м  образом  сф о р м у л и р о в ан н ы й  к р и 
терий  и збы точ н ы м  и п роти воречащ и м  оп ределен и ю  л и ч н о стн о го  см ы сла 
как  «значен ия  для  себя» и тезису о его в о зм ож н ой  н е о со зн ан н о сти  [Л еон 
тьев А .Н ., 19751. С огласн о  ее м н ен и ю , характеристика  вм ен яем ости  отра
жает сп о со б н о сть  в той  или иной  степ ени  к о со зн ан и ю  своих ц елей , самих 
д ей ств и й , их характера и п роти воправн ости . В отличие от  мотива цель 
действия  как предвидим ы й результат презентируется  со зн а н и ю  и о б ъ е к ти 
вируется в поведени и . Н еосо зн ан н о сть  или слабая о с о зн а н н о с ть  мотива 
преступления  отню дь  не озн ачает  несп особн ости  субъекта к о с о зн ан н о м у  
руководству свои м  поведением . О дн ако  д ан н ы й  взгляд уравн ивает  п о н яти я  
«вменяемость»  и «произвольность» на оп ер ац и о н ал ьн о -ц елево м  уровне, не  
рассм атри вая  ф о р м и р о в а н и е  ситуативного  мотива, в о т н о ш ен и и  процессов  
о б р азо ван и я  которого  и п роявляется  в н аибольш ей  степ ен и  регулятивная 
роль волевы х процессов , т.е. сп особ н ости  к п рои звольн ом у  и зм ен ен и ю  
нам ер ен и я  отн о си тел ьн о  совер ш ен и я  того  или иного  поступка.

Т ак и м  образом , м еханизм ы  п рои звольн ого  контроля  поведения  о б ъ я с 
няю тся  в зави си м о сти  от наруш ен и я  различны х  по иерархии уровн ей  д е я 
тельности . К ак отм ечает  В.Н. Кудрявцев (1998), п он яти е  «поведение» н е 
ско л ько  ш ире, чем п о н яти я  «действие», «бездействие» или «поступок», так 
как охваты вает  и предш ествую щ ие им стадии активности . П оведени е имеет
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оп р еделен н у ю  структуру, которая  последовательно  разворачи вается  в со о т 
ветствии с л о ги к о й  вн утрен н и х  п роц ессов  и вн еш н и х  обстоятельств.

Д ля  о ц е н к и  в м ен яем о с ти  и м ен н о  п он яти е  «поведение» стан ови тся  
ц е н т р а л ь н ы м , п о ско льку  является  ин тегративн ой  и м еж д и с ц и п л и н а р н о й  
категори ей  — и не только  наиболее  адекватн ой  ан али зу  п ро и зво л ьн о сти  р е 
гуляции в к о н к р е тн ы й  м ом ен т  осущ ествл ен и я  дей ств и я ,  но и сп о со б н о й  
об ъ еди н и ть  р азл и ч н ы е  д и с ц и п л и н ы ,  предметом которы х это  п он яти е  может 
быть.

Ю ри д и ч еск ая  ф орм ула  в м ен яем о с ти  предполагает  ответ  на воп росы  о т 
н о си тел ьн о  сохр ан н о сти  сп о со б н о сти  к о со зн ан и ю  и регуляции  поведени я. 
О твет на этот  вопрос возм ож ен  при исследовани и  м ехан изм ов  регуляции 
д еятельн ости  и  о ц е н к и  ф ак то р о в ,  вли яю щ и х  на ее протекание .

П оведен и е  и сп ы ты вает  на себе корригирую щ ее вли ян и е  со  сторон ы  с и 
туац и и  и л и ч н о стн ы х  о со б ен н остей . П редп осы лкам и  такого  ко р р и ги р у ю 
щ его вл и я н и я  являю тся  сохран н ость  самовосприят ия и  восприят ия. Т ак ,  с о 
хран н ость  сам о в о с п р и я ти я  (р еф л ек си и )  п озволяет  задействовать  следую 
щ ие м ехан и зм ы  л и ч н о с т н о й  регуляции  на различны х этапах поведения:
1) на этапе  о б р азо в ан и я  си туати вного  мотива к о р р ек ц и я  осущ ествляется  
под вл и я н и ем  ведущих м о т и вац и о н н ы х  л и н и й  л и ч н о сти ; 2) на этап е  п л а н и 
р о в ан и я  и п р и н я ти я  реш ен и я  к оррекц и я  прои сходит  под вл и я н и ем  л и ч 
ностн ы х ц ен н о стей , норм и правил. К роме того, сам о о ц е н к а  определяет  
стратегии  и зм ен ен и я  уровн я  п р и тязан и й  и уровн я  д о сти ж е н и й  (У П /У Д );
3) на этап е  реал и зац и и  и кон троля  к о р р ек ц и я  возм ож на под вли ян и ем  п р и 
вы чны х с п о со б о в  п оведени я , т и п и ч н ы х  паттернов  поведени я.

В осп рияти е си туации  п озволяет  ко о р д и н и р о вать  поведени е  на р азл и ч 
ных его  этапах.

К ром е того , с  п ози ц и и  дея тел ьн о стн о го  подхода поведени е  на разны х 
этапах и сп ы ты вает  корригирую щ ее вли ян и е  различны х  уровн ей  регуляции . 
Э ти уровн и  и м ею т определен н ую  иерархию  на различ ны х  этапах п оведени я  
и характери зую тся  с о п о д ч и н ен н о сть ю  (мот ивосообразност ь , целесообраз
ност ь). п о д р о б н о  о п и с а н н о й  в работе Ф .В . Василю ка (1984).

Т а к и м  образом , каж ды й из указан ны х  поведенчески х  этапов  п о д ч и н яет 
ся  м ех ан и зм ам  д ея те л ьн о ст н о й  регуляции  и испы ты вает  на себе к о р р и г и 
рую щ ее д ей стви е  как  си туац и он н ы х , так  и ли ч н о стн ы х  ф ак то р о в ,  благодаря 
сохр ан н о сти  восп ри яти я  си туации  и сам о в о с п р и я ти я  (схема 10.2). С ам о -  
восп р и яти е  и восп р и яти е  си туации  о б есп ечи ваю т во зм о ж н о сть  обратн ой  
связи  и, как  следствие , являю тся  предп осы лкам и  для к о р р екц и и  пов ед е
ния.

Т ак и м  образом , о ц е н к а  ан о м ал ьн о го  сексуальн ого  п оведени я  в к о н к р е т 
ной  с и ту а ц и и  до л ж н а  осущ ествляться  с учетом: 1) различ ны х ф ак то р о в ,  
вл и яю щ и х  на м ехан и зм ы  регуляции  д еятельн ости , в том  числе о с о б е н н о с 
тей сам о в о с п р и я т и я  и во сп ри яти я  ситуации в м ом ен т  с о в е р ш ен и я  с ек с у 
альн ого  п р а во н ар у ш ен и я ; 2) л и ч н о стн ы х  о со б ен н о стей , участвую щ их в р е 
гуляции п о в ед ен и я  в ситуациях  сексуальн ого  м еж п артн ерского  в заи м о д е й 
ствия.

П р и м е н я е м ы е  методы исследовани я  п озволяю т вы делить  о со б ен н о сти ,  
о гр ан и ч и в аю щ и е  возм ож н ость  п отен ц и ал ьн о й  регуляции  п оведени я . С  п о 
м ощ ью  психологически х  м етодов и сследовани я  (пат опсихологическое  о б 
сл едован и е  и направленное психологическое исследование сексуа^тьнои сферы) 
о ц ен и в ается  во зм о ж н о сть  осущ ествлен ия  различны х  задач, требую щ их 
р е ф л ек с и и  (сам о в о с п р и я ти я )  и си туати вной  к о р р ек ц и и  (в о сп р и я ти е  си туа
ц и и), со х р ан н о сть  п о тен ц и ала  различны х уровней  регуляции  д еятельн ости , 
а такж е  оп ределяется  возм о ж н о сть  участия в регуляции  п оведени я  л и ч н о ст -
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Р е г у л я ц и я  п о в е д е н и я  в к о н т е к с т е  м е х а н и з м о в  д е я т е л ь н о с т н о г о  
п о д х о д а  с  у ч е т о м  п р о ц е с с о в  в о с п р и я т и я  с и т у а ц и и  и с а м о в о с п р и я т и я

в р е гу л я ц и и  п о в е д е н и я

С х е м а  10.2
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ных о со б ен н о стей , релевантны х сексуальной  сф ере  и сф ере  м еж п артне- 
рского  взаи м одействи я .

П роблем а и сследовани я  д ев и ан тн о го  сексуальн ого  п оведени я , без  вся 
кого с о м н е н и я ,  требует м еж д и сц и п л и н ар н о го  подхода, где психологич ес
кие ф акто р ы  наряду с ко н сти ту ц и о н ал ьн о -ген ети ч ески м и  и к л и н и к о -б и о 
логи ч еск и м и  зан и м аю т  одну из первостепенны х ролей . П сихологи ческие  
м ехан и зм ы  ф о р м и р о в а н и я  и реализации  деви ан тн ого  сексуальн ого  поведе
ни я  вы ступаю т к ак  опосредую щ и е все остальны е ф акторы .

П ат опсихологическое исследование. Э кспертное  эк сп ер и м ен тал ьн о е  ис
следован и е  сп особ н ости  к осущ ествл ен и ю  п рои звольн ой  регуляции  о б у 
словл ен о  необходи м остью  р етросп екти вн ой  оц е н к и  психических  п р о ц ес 
сов , им ею щ и х  ю ридическое  значен и е  (изучение психического  с о сто я н и я  и 
поведени я  субъекта в м ом ен т  соверш ен и я  им  преступления).  Это исследо
вание п озволяет  о ц е н и ть  пот енциальную  сп особн ость  к осущ ествлен ию  
таких  ф у н к ц и й  (п роц ессов) ,  а такж е обознач ить  условия, при которых в 
разн ой  степ ен и  м ож ет п роявляться  возм ож ность  их акт уальной  реали заци и .
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П атопси хологическое  исследовани е является  теоретически  адекватны м  
для  оп р еделен и я  п о тен ц и ал ьн ой  сп особн ости  к реали заци и  определенны х 
п роц ессов  и ф у н к ц и й ,  поскольку  о н о  построено  по п ри н ц и п у  ф у н к ц и о 
нальны х проб, в которы х моделирую тся проц ессы , релевантны е о п р е д е ле н 
ны м  видам д еятельн ости  (нап ри м ер , пробы на о п осредован н ое  з а п о м и н а 
ние, п р о гн о з  развития  собы ти й  и т.д). Д ля  того чтобы п р о е к ц и я  состоян и я  
п си хи ч еской  деятельн ости  на м ом ент  к ри м и н альн ой  ситуации  бы ла н а и б о 
лее п р и б ли ж ен н о й  к реальности , исследование д о л ж н о  затрагивать  п си хо
л оги ч ески е  ф е н о м е н ы  и проц ессы , релевантны е к р и м и н ал ьн о й  си туации  
(К оч ен ов  М .М ..  1980|. Р еш ение этой  задачи предлагается за счет  исследо
вания качеств  и процессов , им ею щ их ю ридическое значен и е  и влекущ их 
правовы е последствия  [А лексеева Л .В ., 1997; С аф уан ов  Ф .С ..  1998; Ш и б -  
ш ин  С ., 1998J. У головн о-релеван тн ы м и , по м н ен и ю  О.Д. С и тк о вск о й  
(1998), являю тся  те свойства лич н ости  и со сто я н и я ,  которы е указы ваю т на 
закон ом ерн ость  или случайность  п ри нятия  реш ен и я  о со ве р ш ен и и  п р е
ступлен ия , уровень  управляем ости  поведением  в процессе совер ш ен и я  п о с
леднего . П олучен ны е таки м  образом  результаты могут бы ть  и сп ользован ы  
для о ц е н к и  с о х р ан и о сти /н ар у ш ен н о сти  изучаемого процесса вообще.

Т ак и м  образом , роль психологического  эксп ер тн о го  исследовани я  об у 
словлен а  необходим остью  определения  степ ени  сохран ности  различны х 
уровней регуляции  поведения лич н ости  (и ерархизированн ости  м отивац и- 
о н н о -п о т р е б н о с т н о й  сф еры , сп особн ости  к усвоению  норм , п р и н ц и п и а л ь 
ной сп о со б н о сти  к п лан и рован и ю , прогнозу, устан овлен и ю  п р и ч и н н о -  
следствен ны х связей  и т.д.).

М етоды т р ад и ц и о н н о го  патоп сихологи ческого  исследовани я  н а п р авл е
ны на о ц е н к у  сохран ности  различ ны х  уровней регуляции д еятельн ости  (м о 
т и вац и о н н о го .  целевого , оп ер ац и о н ал ьн о го )  и п редсказани е си стем ны х н а 
р уш ен и й . зако н о м ер н о  п роявляю щ ихся  при наруш ении  одного  ф актора . 
Э к сп ер и м ен тал ьн о е  патопсихологическое  исследование строится  таким о б 
разом . чтобы при реш ен и и  различны х  задач (м нссти чсских , перцеп ти вны х , 
интеллектуальны х и г.д.) осущ ествлялась  нагрузка на о п ределен н ое  звено  
деятельн ости  и ф и к с и р о в ал ся  регулятивны й потенциал  этого  звена (ф а к т о 
ра) в оп ределен н ы х  ситуациях. П ри этом  реализуется о ц е н к а  си стем н ы х  н а 
руш ен и й  с общ и м  ф актором  в основе  различны х видов деятельности .

Ф ак то р  в к л и н и ч еск о й  психологии определяю т как условие реали зац и и  
о п ределен н ого  звена деятельн ости , наруш ение которого  ведет к с и с т е м н о 
му н а р у ш е н и ю  тех видов психических проц ессов , в которы х это т  ф акто р  
играет сущ ествен ную  роль. Н аиболее разработано  п он яти е  ф актора  в отеч е
ствен ны х  пато- и нейропсихологически х  исследованиях (Рубинш тейн  С .Я ., 
1970; Л ури я  А .Р ., 1972; З ей гар н и к  Б.В., 1986; С околова  Е.Т., 1986; Х ом 
ская  Е.Д., Н иколаева  В.В., 1986; П оляков  Ю .Ф ., 1991J. П атоп си хологи ч ес
кое исследовани е  позволяет  выделить р азли ч н ы е ф акто р ы  наруш ен и я  д е я 
тельности , определить  о гран и чен н ость  участия этих ф ак то р о в  в регуляции 
п оведени я  и на о сн о в ан и и  этого  реш ить  две задачи: 1) провести д и ф ф е р е н 
ц и альную  д и агн ости ку ; 2) о ц е н и ть  перспективу  психологической  к о р р е к 
ции н аруш ен н ого  звена.

В отеч ествен н ой  патопсихологии т р ад и ц и о н н о  выделяю тся следую щ ие 
уровни регуляции  деятельн ости : I) м о ти в ац и о н н ы й ; 2) целевой: 3) о п е р а 
ц и о н ал ьн ы й . Д остаточ н о  подробно  оп и сан ы  различны е варианты  н аруш е
ния указан н ы х  уровней регуляции деятельности  при ш и зо ф р ен и и  (К оч ен ов  
М .М .,  1970; Кож уховская  И .И .,  1984; З ей гар н и к  Б.В., 1986; П о л я к о в  Ю .Ф ., 
19911. у б ольн ы х алкоголизм ом  (Братусь Б .С ., З ей гар н и к  Б.В., 1980], п си хо
пати ческих  л и чн остей  (Гульдан В.В., 1985; Н иколаева В.В., Братусь Б.С.,
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19881, при травм ати ч ески х  пораж ени ях  головного  мозга и н аруш ениях  п с и 
хического  разви ти я  [Лурия А .Р., 1973; Л ебед и н ски й  В.В., 1985; Зей гарн и к  
Б.В., 1986J и т.д.

В работе  И И .  К ож уховской  (1985) рассм отрен а категория «кри ти ч 
ность», которая  отраж ает сохран ность  координ ирую щ ей  ф у н к ц и и  р азл и ч 
ных уровней (к р и ти ч н о с ть  к собствен н ой  л и ч н ости , собствен н ы м  п е р еж и 
ван и ям , соб ствен н ы м  д ей стви ям ).  К рити чн ость  на каж дом из уровней 
обесп ечи вает  иерархическую  регуляцию  поведения. С о х р ан н о сть  кр и ти ч 
ности  предполагает  к о р р ек ц и ю  психических  п роц ессов  на разны х уровнях  в 
соответстви и  с задачам и, реш аем ы м и  на каждом из уровней. П редлож ены  
си стем а  о ц е н к и  н аруш ен и й  деятельности  и их кл асси ф и к а ц и я  в связи  с на
руш ени ем  о п ределен н ы х  уровней.

Т ак и м  образом , патоп сихологи ческое  исследование предполагает  а н а 
л и з  сохр ан н о сти  различны х  уровней регуляции деятельн ости  в э к с п е р и м е н 
тальн ой  ситуации  (табл. 10.1). что п озволяет  говорить о  п о тен ц и альн ой  
сп о со б н о сти  к о су щ ествлен и ю  регуляции на том  или ином  уровне.

О собую  важ н ость  ди агн о сти ка  сохран ности  уровней регуляции  д ея те л ь 
ности  п ри обретает  в контексте  ан ализа  степ ени  регуляции  п оведени я  на 
разли ч н ы х  его этапах.

К аж ды й из указан ны х  уровней участвует в регуляции п оведени я. Так , 
м о т и в ац и о н н ы й  уровень  участвует в процессе  п р и н яти я  реш ен и я  в о т н о ш е 
нии  реали зац и и  ко н кр етн о го  нам ерени я  в случае, когда возн и кает  необхо
дим ость  осущ ествлен и я  вы бора из альтернати в  с различны м  м о т и в а ц и о н 
ны м  статусом. У ровень целевой или см ы словой  регуляции обесп ечи вает  
возм о ж н о сть  о п осред ован и я  кон кретн ого  мотива целям и на этапе п л а н и р о 
вания . У ровень  о п е р ац и о н ал ьн ы й  или п рои звольн ой  регуляции  участвует в 
к о р р ек ц и и  сп особ ов  п оведени я  в соответствии  с целям и и услови ям и  с и 
туации.

Н аправленное психологическое исследование сексуальной сферы . Д ля
р етр о сп екти вн о й  о ц е н к и  с о сто я н и я  психической  деятельн ости , о п р еделя е
мого  на м ом ент  проведени я  эксп ерти зы , необходим а п р оекц и я  на о б с т о я 
тельства д е я н и я .  К ак отм ечает  О.Д. С и тковская  (1998), эта п р о е к ц и я  не 
н оси т  « ли н ей н ого  характера», поскольку  состоян и е  психической  д ея тель 
н ости  субъекта на м ом ент  эксп ерти зы  д алеко  не всегда соответствует его 
со сто я н и ю  на  м о м ен т  д еян и я . О бы чн о  для  о ц е н к и  актуальной  сп особн ости  
используется  со п остави тельн ы й  ан ал и з  полученны х в эк сп ер и м ен тал ьн о м  
и сследовани и  результатов с ретросп екти вн ы м  отчетом п о д эк с п ер тн о го  о 
разви ти и  к р и м и н а л ь н о й  си туац и и , а такж е с при влечени ем  свидетельских 
п оказан и й . П оэтом у  в исследовани и , по м н ен и ю  О.Д. С и тк о в с к о й ,  д о ста 
то ч н о  о ц е н и т ь  сп о со б н о сть  к усвоению  норм и ценностей  (« и н ф о р м а ц и о н 
ных объектов»), регулирую щ их поведение в уголовно-релевантн ы х  си туа
циях , и учиты вать  их  при выборе вари антов  поведения. Т а к и м и  « и н ф о р м а 
ц и о н н ы м и  объектам и» , релевантны м и сексуальной  сф ере , являю тся  п си хо
л о ги ч еск и е  о со б ен н о сти ,  регулирую щ ие поведение человека  в си туациях  
сексуальн ого  взаим одействия.

С ексуальн ое  поведени е  в онтоген езе  проходит д л и тел ьн ы й  путь с о ц и а 
л и за ц и и ,  в результате которого  о н о  приобретает  со ц и ал ьн о  о п о с р е д о в а н 
н ы й  и п о л и м о ти в и р о в а н н ы й  характер. К ак отм ечает  И .С . К он . сексуальное  
по  ф о р м е  поведени е  м ож ет участвовать в удовлетворении многих потреб 
ностей: к о м м у н и к ати в н о й ,  п озн авательны й , сам оутверж дения  и др. Чем 
более п о л и м о ти ви р о ва н н ы м  является  сексуальное  поведение, тем более 
о п о с р ед о в ан н ы й  характер  о н о  носит , т.е. м ож ет вклю чать  в себя р а зн о 
о б разн ы е  пром еж уточны е звенья (при влечен и е  вн и м ан и я ,  ко м м у н и к ац и я ,
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Т а б л и ц а  10.1. Уровни построения деятельности и их исследование в патопсихо
логическом эксперименте

Уровень

Мотива
ционный

Целевой

Операцио
нальный

Экспсртно- : 
диагностиче-! 
скос значение;

П р С Д П О С Ы Л - i  
ка для осу- I 
ществления 
волевой 
регуляции

Функция Проявления 
в эксперименте

Побудитель
ная — обеспе
чивает способ
ность к соотне
сению ситуа
тивного мотива 
экспертизы с 
ведущими мо
тивационными 
линиями — 
формирование 
новых мотивов 
(экспертизы) и 
сохранности их 
побужлающей 
функции на 
протяжении 
деятельности

Прсдпосыл- Направляю- 
ка для осу- шая — обеспе- 
ществления чивает способ- 
смысловой ностъ к образо- 
регуляции ванию новых 

целей и удер
жание их на
правляющей 
функции до за
вершения дей
ствия (мотиво- 
сообраэность)

Предпосыл
ка для осу
ществления 
произволь
ной регуля
ции

Координирую
щая — обеспе
чивает реализа
цию и гибкую 
смену операций 
в зависимости 
от цели (целе
сообразность) и 
условий выпол
нения заданий

Способность к 
формированию 
мотива эксперти-| 
зы, заинтересо
ванность в ре
зультатах выпол
нения заданий, 
интерес к по
следствиям ис
следования, ЭМО-1 
ими успеха—не- ! 
успеха выполня
ют регулирую
щую функцию

Способность к 
усвоению ин
струкции (цели), 
удержание сс на
правляющей 
ф ункции(испы 
туемый придер
живается ее при 
выполнении за
даний), при 
ошибках стре
мится корректи-| 
ровать их с уче
том инструкции
Способность к 
поиску и приме-I 
нению адекват
ных операций 
(способов) вы
полнения зада
ний, способность 
корректировать 
способ решения 
задачи с учетом 
ситуации

Возможные проявле
ния нарушений

Задания выполняют
ся формально, эмо
ции успеха—неуспе
ха не выполняют ре
гулирующей функ
ции. возможен отказ 
от исследования 
вследствие снижения 
интереса к экспери
ментальной ситуа
ции, недостаток во
левой регуляции, не
желание корригиро
вать допущенные в 
эксперименте ошиб
ки (страдает способ
ность произвольного 
изменения побужде
ний)
Плохое усвоение ин
струкции, утеря ее в 
ходе выполнения за
даний. ограничение 
способности к опо
средованию своего 
поведения целями 
(расстроена смысло
вая регуляция пове
дения)

Недостаточный уро
вень коррекции сво
его поведения с уче
том конкретных ус
ловий ситуации п их 
изменение (снижа
ется способность к 
произвольному из
менению операций в 
зависимости от ус
ловий эксперимента)

ухаж ивание и т.д). Еще 3. Ф р ей д о м  при обсуж дении эн ергети ч еской  м оде
ли ли ч н о сти  бы л о  вы сказан о  предп олож ени е о  том , что благодаря процессу  
сублим ац ии  сексуальн ой  эн ерги и  зрелая  л и ч н о сть  имеет возм ож н ость  п о 
лучения  удовольствия от несексуальны х действий . Ф и к с ац и я  же сексуаль 
ной  э н е р ги и  на к а к о й -то  области тела или объекте огран ич ивает  ее участие 
в ж и зн и  человека  и при водит  к н евротическим  расстройствам  (и н д и ви д  не 
получает удовольствия от  нсссксуальны х д ей ств и й ),  т.е. сексуальное  влече-
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ние зрелого  субъекта м ож ет  ч астич но  удовлетворяться  в разн ообразны х  
видах дея тельн о сти , не им ею щ их и зн ач альн о  сексуальн ого  характера. 
Т ак и м  образом , сексуальн ое поведение в ходе со ц и ал и зац и и  приобретает  
все более о п о с р ед о ван н ы й  характер, вклю чаясь  в удовлетворение р а зл и ч 
ных потребн остей  в процессе  м еж ли ч н остн ого  взаим одействия.

О д н ак о  со ц и ал и за ц и я  сексуальн ого  влечения  происходит  в тесн ой  связи  
с полоролевой  со ц и ал и за ц и ей  л и ч н о ст и ,  при которой идет усвоение  п о л о 
вых ролей . А декватно  усвоенная  половая роль: 1) задает о п ределен н ы е  п р а
вила м еж п артн ерского  взаим одействия; 2) облегчает п р и н я т и е  р еш ен и я  в 
си туациях  сексуальн ого  и полоролевого  взаи м одействи я , предопределяя  
некоторы е сц ен ар и и  сексуальн ого  поведения  в ти п и ч н ы х  ситуациях , зада
вая ц ен н о сти ,  н орм ы , правила, стандарты  поведения; 3) предполагает  д о 
статоч н о  ш и р о к и й  ди ап азо н  сп особ ов  полоролевого  поведения  и в о зм о ж 
ностей сам о р еал и зац и и  личности .

Н ар у ш ен и я  сексуальн ого  поведения (в том  числе п ар аф и л и и )  м ож но  
определи ть  в психологическом  плане как  своеобразную  д есо ц и ал и за ц и ю  
сексуальн ого  п оведени я , при которой  могут сн иж аться  уровень  п о л и м о т и 
в и рован н ости  сексуальн ого  поведения и его оп осредованн ость . Т ак . в  р аб о 
те В.В. Гульдана (1987) п оказан о , что у л и ч н о стей  с сексуальн ы м и  а н о м а 
л и я м и  м о ти в ац и о н н ая  сф ер а  перестраивается  — образую тся м о н ом оти вы , 
которы е д о м и н и р у ю т  в иерархии потребностей . Т акое  у п рощ ен и е  сексуал ь
ной д еятельн ости  отраж ает  утерю возм ож ности  регуляции с п о м о щ ь ю  с о 
ци ал ьн ы х  средств  (норм , ценностей) .  В исследовании  В.В. Гульдана о т м е 
ч ен о .  что о д н и м  из сущ ествен ны х  ф ак то р о в ,  обусловливаю щ и х н аруш ение  
сексуальн ого  о п р едм еч и ван и я  (ф о р м и р о в а н и е  «мотивов-суррогагов»),  я в 
ляется  б л о к и р о в к а  к о м м у н и кати вн о го  мотива, и граю щ его  в н орм е  зн а ч и 
тельную  роль  при устан овлении  контакта  с сексуальн ы м  партнером . Это 
со о тн о си тся  с д а н н ы м и  о н аруш ении  к о м м у н и к ати вн о й  ко м п етен тн о сти  у 
сексуальны х преступни ков . П ри этом  сексуальное  поведени е м ож ет р еал и 
зовы вать  каку ю -л и б о  одну м оти вац и он н ую  л и н и ю , н ап ри м ер  м отив с а м о 
утверж ден ия  (ан ом альн ой  сам оактуали зац и и ),  что может являться  наиболее  
актуальны м  при реали зац и и  сексуальны х агрессивны х действий .

П си хо л о ги ч ески й  ан ал и з  п роти воп равн ого  сексуального  п оведени я  
предполагает  реш ен и е  следую щ их задач: 1) д и ф ф е р е н ц и а л ь н о -д и а г н о с т и 
ческой — уточн ени е  степ ени  вы раж енн ости  расстройств  сексуальн ого  
п р едп очтен и я ; 2) регулятивной  — оц ен ка  п отен ц и альн ого  вл и я н и я  п си хо
логи ч ески х  осо б ен н о стей  на регуляцию  сексуального  поведения.

Б о л езн ен н ы е  и зм ен ен и я  сексуального  поведения  в психологическом  
п лане  н аходят  н аи больш ее  отраж ение в  особенностях полового самосознания, 
м от ивационно-пот ребност ной сфере, особенностях меж личностного воспри
ят ия и предст авлениях о пат т ернах меж партнерского взаимодейст вия. У ка
зан н ы е  о со б ен н о сти  могут иметь важ ное зн ач ен и е  при п остан овке  исследо 
вательских д и ф ф е р ен ц и ал ь н о -д и агн о сти ч еск и х  и эксп ер тн ы х  задач, в част
ности  при у то ч н ен и и  ф о р м ы /в и д а  расстройства влечения, а такж е  при 
о ц е н к е  степ ен и  сохран ности  п о тен ц и альн ой  сп особн ости  к регуляции п о 
ведения в си туациях  сексуальн ого  характера.

10,1.1, Особенности полового самосознания
С о гл асн о  д а н н ы м  Г.Е. Сухаревой (1959), больш ое значен и е  в наруш е

нии  оп р е д м е ч и в ан и я  сексуального  влечения имеют характерологи ческие  
о со б ен н о сти  — чрезм ерная  робость , чувство сексуальной  н е п о л н о ц е н н о с 
ти , которы е затрудняю т о б щ ен и е  с л и ц ам и  п р о ти воп олож н ого  пола и за 
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ставл яю т искать  и скаж ен н ы й  сп особ  удовлетворения  потребн ости . К ак 
отм ечает  В. В. Р ом ан ов  (1998), процесс ситуативного  о б р азо ван и я  « п роти 
воправного»  мотива (опредм ечивани е  потребности) м ож ет бы ть  наруш ен 
в силу и с к аж ен и й  с ам о с о зн ан и я ,  н е сф о р м и р о ван н о сть  структур которого  
сп особствует  о гр ан и ч ен и ю  вы бора предмета потребн ости , мотива такого  
поведения.

Д иагност ическое значение. При ан ом али ях  сексуального  влечения  вы я в
л е н ы  структурны е и содерж ательны е наруш ения  полоролевой  и д ен ти ч н о с 
ти: ф е м и н и н н о с т ь  полоролевой  и ден тичности , и д ен ти ф и к а ц и я  с ж ен ски м и  
полоролевы м и  стереоти пам и , недостаточная э м о ц и о н ал ь н а я  у своен н ость  
муж ской половой  роли (ф орм альн ость  представлений  об  образе  м уж чины , 
расхож дение полоролевы х  предпочтений  и полоролевы х стереоти пов) ,  не- 
д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о с т ь  паттернов полоролевого  поведения по  м аск у л и н 
ности [Д во р я н ч и ко в  Н.В.. 1998). С огласн о  совр ем ен н ы м  взглядам , н аруш е
ния полоролевой  иден тичности  не предопределяю т о д н о зн ач н о  наруш ен и я  
сексуачьн ого  влечения. Так , н аруш ение  п роп орц и и  М /Ф .  я в л яя сь  и н д и к а 
тором  психологической  дезадап тации , наблю дается , нап ри м ер , при п си хо
сом ати ч еск и х  расстройствах  [К очарян  А.А., 1996; G ram b s  J .D .,  Waetjen 
W.B., 1975; H eilbrun А., 1981J. О дн ако  д ан н ы е  ряда исследовани й  [Д в о р я н 
ч и ков  Н .В., Герасим ов А.В., Т к а ч ен к о  А.А.. 1997; Д в о р я н ч и к о в  Н .В., Т к а 
ч ен ко  А.А., 1998; Langcvine R., 1998) позволяю т установить  роль  н аруш ений  
п оловой  иден тичности  в онтогенезе  как одного  из условий ф о р м и р о в а н и я  
ан о м а ли й  влечения. О собое вн и м ан и е  мри этом уделяется ан ализу  таких 
ф ен о м ен о в ,  как  н аруш ение  ин тери ори зац и и  половой роли , и зм ен ен и е  п о 
л оролевы х  предп очтен и й , стереоти пов  и т.д.

С ведения  об относи тельн ой  рассогласованности  между полоролевы м и 
п редп очтен иям и  и полоролевы м и стереотипам и у л и ц  с сексуальны м и д еви а
ц иям и , возм ож н о , свидетельствую т об искаж ении этапа стан овления  роле
вой устойчивой сам ои дентичности  в подростковом  периоде и отраж аю т 
трудности и н тери ори зац и и  мужских полоролевых норм и н е с ф о р м и р о в а н 
ность паттернов полоролевого  поведения. У казанны е особен ности  могут о т 
раж ать и более ран ние  наруш ения целостного  сам осозн ан и я  (диф ф узность, 
текучесть «Я» — см. главу 7). К ак уже отмечалось, адекватно ин тери ори зи ро- 
ванная половая роль предполагает достаточно  ш и роки й  сп ектр  в о зм о ж н о с
тей для реш ен и я  ситуаций , обусловливаю щ их полоролевой к о н ф л и к т  (н а 
прим ер . в п р оф есси он альн ой  сфере , в сф ере м еж ли ч н остн ого  взаи м одейст
вия и т.д.). Н аруш ени я  же усвоенности  половой роли могут отраж аться  на 
упрощ ен и и  структуры сексуальных сценариев , обусловливая их стереоти пи- 
зац и ю  и ригидность  в ситуациях сексуального  взаимодействия.

Р егулят ивны й аспект . Структура полового  сам о с о зн ан и я  м ож ет о п р е д е 
лять  регулятивную  роль на этапах п р и н яти я  р еш ен и я ,  п л ан и р о ван и я  и р еа 
л и за ц и и  сексуал ьн ой  активности .

О соб ен н ости  п ротекан и я  этапа  п р и н яти я  реш ен и я  и реали заци и  нахо 
дят  свое о траж ен и е  в различны х характеристиках  параф и л и й . Разделение 
кли н и ч ески х  т и п о в  п араф и ли й  по характеру реали заци и  акти в н о сти  п о зв о 
ляет  предполагать  ее р азли ч н ы е м еханизм ы  на этапах п р и н я ти я  реш ен и я ,  
п л ан и р о ван и я  и р еали зац и и . Т ак , при о б сесси вн о -к о м п у л ьси вн о м  варианте 
вы раж ен а  н е сооб разн ость  возн и каю щ его  побуж дения о сн о в н ы м  л и ч н о с т 
ны м  устан овкам  и  д и с п о зи ц и я м , что провоцирует  вн утри ли чн остн ы й  к о н 
ф ли кт .  которы й  отраж ается  в эм о ц и о н ал ьн о й  негативн ой  о к р аш ен н о сти  
п редставлен и й  о м уж ской половой  роли. И м п ульси вн ы й  же вари ан т  х ар ак 
теризуется  более п олож и тельн ы м  восп рияти ем  образа  «муж чины », т.е. 
м ен ьш ей  кон ф л и ктн о стью .
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П ри в н у тр и ли ч н о стн о м  к о н ф л и к те  (н аруш ен и е  м оти во со о б р азн о сти  
при о б сесс и в н о -к о м п у л ь с и в н о м  варианте) возм ож н ы  в о зн и к н о в е н и е  и раз
витие р азли ч н ы х  ам б и вален тн ы х  эм о ц и о н ал ьн ы х  с о сто я н и й , которы е могут 
п ри вод и ть  к о сл аб л ен и ю  м ехан и зм ов  л и ч н о стн о й  сам орегуляц и и  и  с н и ж е 
н и ю  уровн я  регуляции  по м еханизм ам  э м о ц и о н ал ь н о го  н а п р я ж е н и я  или 
возбуж дени я  [С аф уан ов  Ф .С . ,  19881. П ри нарастани и  возбуж дения может 
актуали зи роваться  стрем лен и е  к реали заци и  п отребн ости  и возн и кш его  
э м о ц и о н а л ь н о го  с о сто я н и я  в наиболее  подходящ ей ситуации  (этап  р еал и 
зац и и ) ,  которая  вы ступает  к ак  условие реали зац и и  в о зн и к ш е й  п о тр еб н о с 
ти. Важ ную  роль здесь играю т те особ ен н ости  л и ч н о сти ,  которы е с п о со б ст 
вуют р еал и зац и и  а н о м а л ь н о й  эм о ц и о н а л ь н о й  сам орегуляци и  и м е н н о  в с е к 
суальной  сф ере . Э то, вероятно , будут н е с ф о р м и р о в а н н о сть  представлений  
о  паттернах п олоролевого  п оведени я , недостаточная  и д е н ти ф и к а ц и я  образа  
с образом  «муж чины » и т.д . Б ольш ой  разры в между актуальной  и и деальн ой  
с а м о о ц е н к о й  в полоролевой  сф ере  затрудняет  соп оставлен и е  этих структур 
и с н и ж ает  э ф ф е к т и в н о с т ь  сам орегуляци и  и м ен н о  в ситуациях , релевантны х 
половом у  с а м о с о зн а н и ю  индивида.

П ри и м п ульси вн ом  варианте  наблю дается  менее  вы р аж ен н ая  внутри- 
л и ч н о с т н а я  к о н ф л и к тн о сть ,  актуальная  и идеальная  с ам о о ц ен к и  н едо ста 
то ч н о  д и ф ф е р е н ц и р о в а н ы .  В этом  случае эм о ц и о н а л ь н о е  со ст о я н и е  р еал и 
зуется н еп о ср ед ствен н о , минуя  м ехан и зм ы  его л и ч н о с т н о й  переработки  и 
со гл ас о в ан и я  последн ей  с си ту а ц и о н н ы м и  о со б ен н о стя м и ,  или же может 
прои сходить  реал и зац и я  потребности  н езави си м о  от  условий  си туации  или 
ее к о м п о н е н то в .  П ри этом  к ли н и ч еском  тип е  вы раж ена ф о р м ал ьн о сть  
представлен и й  о  полоролсвы х норм ативах , т.е. о н и  не о к р а ш е н ы  э м о ц и о 
н альн о , не входят в си стем у  л и ч н о стн ы х  см ы сл о в  (ц ен н о стей )  и, со о тветст 
вен н о , не могут играть адекватн ой  регулятивной  роли  в тех ситуациях , 
когда а к т и в и за ц и я  этих стереоти п ов  релевантна  ситуации .

Т а к и м  образом , о б с е с с и в н о -к о м п у л ьс и в н ы й  и и м п у льси вн ы й  варианты  
отраж аю т о со б ен н о сти  регуляции  на этапе  п р и н я ти я  р еш ен и я  и р еал и за 
ц и и ,  свидетельствуя  об о гр ан и ч ен н о сти  п отен ц и ал ьн о й  сп о со б н о сти  к п р о 
и звольн ой  регуляции  поведени я. П ри  им п ульси вн ости  п реобладаю т с н и ж е 
ние эм о ц и о н а л ь н о г о  к о м п о н ен та  н орм , ф о р м ал ьн о сть  представлен и й  о 
них; при об сесс и вн о сти  превалирует  к о н ф л и к тн о сть ,  о тр аж аю щ ая ся  в з н а 
чительном  расхож дении между структурами полового  с а м о с о зн ан и я  — а к 
туальной  и  и д еаль н о й  са м о о ц е н к и  («Я -реального» и «Я -идеального»).

К ак  отм ечаю т тео р ети ки  « Я -к о н ц еп ц и и »  |M a rc u s  Н., W u rf  Е.. 1987), э ф 
ф е к т и в н о с т ь  се участия в сам орегуляци и  определяется  сл едую щ и м и  у сл о 
ви ям и: н еобходи м о  д остаточн о  четкое о со зн ан и е  актуального  образа  «Я», 
о с о зн а н и е  ж елаем ого  образа  «Я»: эти  образы  д о л ж н ы  бы ть  со п о стави м ы , 
т.е. д о л ж н а  им еться  возм ож н ость  для их ср ав н ен и я  и о с о зн а н и я  рассогла 
со в а н и я ,  что и обусловливает  в ко н еч н о м  счете сам орегуляц и ю . В это й  м о 
дели н а р у ш е н и е  одн ого  из этих ко м п о н ен т о в  м ож ет  при водить  к р азл и ч 
ны м  н а р у ш е н и я м  сам орегуляци и . В частности , м ож н о  говорить о  н едо ста 
то ч н о й  четкости  о с о зн а н и я  образа  «Я» при ан ом али ях  влечени я . К ром е 
того , д а н н ы е  о  зн ач и тельн о м  расхож дении  актуальной  и идеальн ой  с а м о 
о ц е н к и  при о б сесс и в н о -к о м п у л ьс и в н о м  варианте  свидетельствую т о  труд
ностях  сам о р егу ля ц и и  у таких  лиц . У им п ульси вны х  л и ц  отм ечается  з н а ч и 
тельная  б л и зо сть  этих структур полоролевой  « Я -ко н ц еп ц и и » ,  что такж е 
сн и ж ает  ее регулирую щ ую  ф ун кц и ю .

В ы ш еуказан н ая  зак о н о м е р н о сть  бы ла отм ечена  В.В. Гульданом (1987), 
вы д елявш и м  в качестве м ехан изм а н а р уш ен и я  сам орегуляц и и  и скаж ен и е  
структуры с о о т н о ш е н и я  «актуального» и «идеального» образов  «Я». П обу
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дительны м  ф ак то р о м  у психически  здоровы х л и ц  выступает стрем лени е  к 
л и к в и д ац и и  р азл и ч н ы х  видов л и ч н о стн о го  д и сс о н ан са  и, в частности , р ас 
со гл асован и я  между «идеальным Я* и сам о о ц ен к о й ,  побуж даю щ ей к к о н 
тролю  за областью  реальны х достиж ений . У психопатических  л и ч н остей  
истеровозбуди м ого  круга (о тягощ ен н ы х  п а р аф и л и я м и )  эти  зн ачен и я  реаль
ной  и идеальной  са м о о ц е н о к  совп адали , отсутствие рассогласован ности  
между элем ен там и  с ам о о ц ен к и  сн и м ал о  необходим ость  сам о ко н тр о л я  за 
свои м и  д ей ств и ям и . У психопатов торм ози м ого  круга это  рассогласование 
оказалось  сл и ш к о м  велико. В еличина этого  расхож дения заставляла их п о 
с т о я н н о  переж ивать  собствен ную  несостоятельность , блокируя  возм ож 
ность п о тен ц и ал ьн о го  развития ли ч н ости . А ктуальная с ам о о ц ен к а  такж е не 
я вл ял ась  у них ф актором  регуляции поведения.

А налоги чн ы м  образом  м ож но рассм атривать  возм ож ность  участия д и с 
гар м о н и ч н о й  структуры полоролевой  иден тич ности  в н аруш ениях  с а м о р е 
гуляции у л и ц  с ан о м а л и ям и  влечения. Участие структур «Я -ко н ц еп ц и и »  в 
регуляции  п оведени я  определяется  возм ож ностью  со о тн е сен и я  «Я-образов» 
(актуальны х и возм ож ны х). П ри  им п ульси вном  варианте расстройств  с е к 
суального  влечени я  обнаруж ена  близость  этих структур, в то  время к ак  при 
о б сесс и в н о -к о м п у л ьс и в н о м  варианте — значи тельное  расхож дение между 
ним и. Это огран и ч и вает  оц ен ку  эф ф ек ти вн о сти  предп рин яты х  усилий и за 
трудняет корректи ровку  акти вн ости  с учетом ситуации .

Т ак и м  образом , исследовани е полового  сам о с о зн ан и я  п озволяет  вы де
лить  важ н ы е парам етры , отраж аю щ ие структуру его и зм ен ен и й  у л и ц  с а н о 
м али ям и  влечени я , а такж е участвую щ ие в регуляции сексуальн ого  поведе
ни я  на различ ны х  этапах реали заци и  сексуального  поведения  (этапах с и 
ту ац и он н ой  м о ти вац и и , п р и н я ти я  реш ен и я  и п л ан и р о ва н и я , реали заци и).

10.1.2. Особенности мотиваццопно-потребностной сферы

В аж нейш ую  роль приобретает  ан али з  м о ти в ац и о н н о -л и ч н о стн ы х  и зм е
н е н и й ,  в о зн и к ш и х  под вли ян и ем  ан ом альн ой  потребности . Т р а д и ц и о н н о  в 
патоп сихологи и  м оти вац и он н ая  сф ера  ли ч н о сти  рассм атривается  как  ие
рархическая  си стем а, пи ки  которой  представлены  ведущ ими м оти вам и , о п 
ределяю щ и м и  поведени е субъекта в ситуациях  м еж л ич ностн ого  взаи м о дей 
ствия.

Д и сгар м о н и ч н ая  полоролевая  с о ц и ал и за ц и я , о б н аруж ен н ая  при  пара
ф и л и ях ,  отраж ает  недостаточно  п оли м о ти ви р о ван н ы й  характер  сек су ал ьн о 
го поведения  и, к ак  следствие, слабую  его опосредованн ость . Т ак . ф о р 
мальность  и атрибутивность  представлений  о  половой роли м ож ет о гр а н и 
чивать  м оти вац и ю  сексуального  поведения (нап ри м ер , до  сам оутверж дения  
в м уж ской  половой  роли). Т ак и м  образом , п оли м о ти ви р о ван н ая  и о п о с р е 
д о ван н ая  сексуальная  деятельн ость  стан ови тся  м о н о м о т и в и р о в ан н о й  и 
может п ри обретать  более у п рощ ен н ы й  и свернуты й характер.

И м ею щ и еся  д ан н ы е  позволяю т предполагать особен н ости  и зм ен ен и я  
ли ч н о сти  под вли ян и ем  д еви ан тн о й  потребности . В о тн о ш ен и и  п ер естр о й 
ки м о т и в ац и о н н о й  сф еры  при л и ч н остн ы х  ан ом али ях  (на модели а л к о го 
л и зм а)  Б.В. З ей гар н и к  и Б .С . Братусь (1980) отмечали: в зави си м ости  от 
того, что побуж дает  человека, строятся  его интересы , п ереж и ван и я  и 
стр ем л ен и я , а и зм ен ен и я  в содерж ан и и  потребностей  вы зы ваю т и зм ен ен и я  
строен и я  л и ч н о сти  человека. С огласн о  д а н н ы м  В.В. Гульдана (1987), у л и ч 
ностей  с сексуальн ы м и  перверси ям и м оти вац и он н ая  сф ера  перестраивает
ся — образую тся  м о н ом оти вы , которы е д о м и н и рую т в иерархии п о тр е б н о с 
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тей. Т ак и м  образом , и с к аж ен н о е  влечение входит в иерархию  потребн остей  
и перестраивает  ее, и скаж ая  иерархию  м отивов и оп ределяя  участие л и ч 
ностн ы х  м ехан и зм ов  регуляции  (п л ан и р о ван и е ,  см ы словая  регуляция 
и т.д.).

Д и н а м и к а  разви ти я  м о ти вац и о н н о й  сф еры  у больны х с расстрой ствам и  
влеч ен и я  отраж ает  н аруш ен и е  как  структуры потребн ости , так  ft ее содер 
ж ательной  сторон ы : о н и  стан овятся  все менее о п о ср ед о в ан н ы м и . Л И. Б о
ж ович (1968) отм ечала , что «потребности  различаю тся  не т о л ьк о  по своему 
со д ер ж а н и ю  и д и н а м и ч е с к и м  свойствам  (сила , устойчивость  и г.д.), но и по 
своем у  строен и ю : одни из них им ею т п рям ой , н еп осредствен н ы й  характер, 
другие о п осред ован ы  целью  или созн ател ьн о  п р и н я ты м  нам ерением ». У 
и м п ульси вн ы х  больн ы х, н ап р и м ер , побуж дение п ри во д и т  п р я м о  и н е п о 
ср ед ствен н о  к дей ств и ям .

О п о ср ед о в а н н о с ть  п отребн остей , м отивов связан а  с их иерархически м  
стр о ен и ем  — чем более оп о ср ед о ван н ы й  характер н о сят  м отивы  и потреб 
ности , тем вы раж ен н ее  их иерархическая  связь . На эту зак о н о м е р н о сть  
указал в свое врем я К. Л еви н , когда писал , что з а м е т а ю щ е е  д ей стви е  
м ож ет п р о я ви ть ся ,  если  мотивы  иерархически  построены  (« ко м м у н и кац и я  
квази п отребн остей ») .  В этих случаях не прои сходит  ж есткой ф и к с а ц и и  на 
средстве удовлетворен ия  потребности . И зм ен ен и е  иерархии и о п о ср сд о ван -  
ности  м о ти вов  озн ач ает  утерю слож ной  ор ган и зац и и  д еятельн ости  ч ел о ве
ка. Ведь т о л ьк о  в том  случае, когда потребн ость  стан ови тся  о п о с р е д о в а н 
ной (со зн ател ьн о  п оставл ен н о й )  целью , возм ож н о  со зн ательн ое  у п р а вл е
ние ею  со сто р о н ы  человека |К о ч е н о в  М .М .,  1980; З ей гар н и к  Б .В ., 1986J.
В.В. Гульдан (1987) описал  «ситуати вно-и м п ульсивн ы е»  м отивы , которы е 
обусловливаю т поведени е с наруш ением  сп особн ости  к о п о с р ед о в ан и ю  его 
целям и  и н о р м ам и . Д еятел ьн о сть  утрачивает  с п ец и ф и ч еск и  человеческую  
характеристику: из о п о ср ед о ван н о й  она  м ож ет  стан овиться  им п ульси вн ой  
и ж естко  ф и к с и р о в а н н о й  на средствах удовлетворения  потребн ости . И с 
клю чаю тся  во зм ож н ости  реали заци и  потребности  путем «замещ аю ш их» 
дей стви й  («сублим ации»), п ереклю чен ия  на другие м о ти в ац и о н н ы е  с и с т е 
мы для  разрядки .

П ри и ссл едован и и  регулятивного  вли ян и я  соц и альн ы х  норм  на поведе
ние ч еловека  М .И . Б обнева  (1975) отм ечала , что, будучи усв о е н н ы м и , инте- 
р и о р и зи р о в а н н ы м и ,  преврати вш и сь  в ф акто р ы  вн утреннего  м ира человека, 
со ц и ал ьн ы е  норм ы  воздействую т на поведение через систем у внутренних  
ф ак т о р о в  регуляц и и  — сам о со зн ан и е ,  сам ооц ен ку , м о ти вац и о н н у ю  с и с т е 
му, т.е. стан о вятся  со б ствен н о  л и ч н о ст н ы м и  ф акто р ам и  регуляции поведе
ния. О н и  участвую т в ф о р м и р о в а н и и  вы сш его  уровня  регулятивны х меха
н и зм о в  поведен и я  человека , его идеалов, убеж дений, вы сш их н орм ати вн ы х  
представлени й  и н равствен н ы х  образован и й . Регулятивное вл и я н и е  с о ц и 
альны х норм  п роявляется  и в тех случаях, когда о н и  не могут бы ть п р ед 
ставлен ы  в актуальном  поле со зн ан и я  в развернутом  виде. О днако , будучи 
и н те р и о р и зи р о в а н ы м и  субъектом , о н и  могут перестроить  его  м о т и в а ц и о н 
ную  си стем у  так и м  образом , что определен н ы е виды поступков и л и н и и  
п оведени я  будут для него закры ты  и исклю ч ен ы , и их он будет о ц е н и в ать  
к ак  безн р авствен н ы е . П ри слабой  и н тер и о р и зац и и  или  созн ательн ом  и г н о 
р и р о в ан и и  со ц и ал ь н ы х  норм  о н и ,  к ак  правило , представлены  в со зн ан и и  
субъекта в виде ф о р м а л ь н о  знаем ы х м отивов и в б о л ьш и н стве  случаев  не 
о к азы ва ю т  регулятивного  воздействия  на его поведение.

П роцесс  си туати вн ого  оп редм ечи ван и я  и реал и зац и и  п ро ти во п р авн о й  
потребн ости  со п р овож дается  л и ч н о ст н ы м  о тн о ш ен и ем  к ней. О тн о ш ен и е  к 
ан о м а л ь н о й  потребности  и вклю чен н ость  ее в систем у цен н остей  являю тся
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одн и м  из кри тери ев  наруш ения  вы сш его  уровня  регуляции  поведения  
j К удрявцев  И .А., 1996J. П ри н ап р авл ен н о м  психологическом  исследовани и  
сексуальн ой  сф ер ы  возн и кает  необходим ость  о ц е н к и  места ан о м а льн о й  п о 
требн ости  в м о ти в ац и о н н о -п о тр еб н о с тн о й  сф ере . П олож и тел ьн ое  о т н о ш е 
ние к  п о требн ости , вк л ю ч ен н о сть  ее в цен н остн ую  систем у ли ч н о сти  (си н -  
то н и я )  или ж е  несоответствие, противоречие се о сн о вн ы м  л и ч н о с т н ы м  ус
тан о в к ам  и ц е н н о с тя м  (д и стон и я)  п озволяю т предполагать  различны е м е 
ханизм ы  ее д ал ьн ей ш е й  реали заци и . Исходя из этого , м ож ет  бы ть  вы делено 
два вари ан та  статуса ан о м альн о й  потребности  в м о ти вац и о н н о й  иерархии .

А. Аномальная потребность не занимает ведущего места в мотивационной 
иерархии.

Д иагност ическое значение. Т ак о й  вари ан т  в к л и н и к е  оп и сан  к ак  ди сто -  
н и ч е с к и й  и  его и н д и каторам и  выступает эм о ц и о н а л ь н о -к о н ф л и к т н о е  во с
п ри яти е  со ц и ал ь н о й  половой роли. П ри д и сто н и и ,  в отличие от си н т о н и и ,  
образ  сексуальн ого  партнера  более п ри бли ж ен  к н о рм ати вн ом у , вы раж ена 
больш ая  к о н ф л и к тн о с т ь  в восприятии  м уж ской  половой  роли (Д в о р я н ч и 
ков Н .В., 1998).

Р егулят ивны й аспект . В озни каю щ ий при актуализации  ан о м альн о й  п о 
требности  вн утри ли чн остн ы й  к о н ф л и к т  может вы зы вать  р азли ч н ы е страте
гии со вл ад ен и я  и при водить  к разви ти ю  эм о ц и о н ал ьн ы х  с о сто я н и й ,  о гр а 
н и ч и ваю щ и х  сп о со б н о ст ь  к регуляции поведения. При эгоди стон и и  р а с 
стройство  влечения  м ож ет соп ровож даться  борьбой  м отивов, которая  п р о 
исходит благодаря  сохран н ы м  звеньям  л и ч н о стн о й  н орм ати вн о й  регуляции 
(ц е н н о сти ,  устан овки).  О дн ако  в некоторы х случаях (при употреблении  
п сихоактивны х  вещ еств, длительном  эм о ц и о н ал ь н о м  н ап р я ж ен и и )  эта 
борьба м ож ет  ни вели роваться ,  протекая  по  м еханизм ам  развития  э м о ц и о 
нальн ы х  со сто я н и й  |К о ч е н о в  М .М .,  1980; С аф уан ов  Ф .С . ,  1998], отличие 
этих  со с т о я н и й  от  со сто я н и й  аф ф е к та  заклю чается  в том , что безвы ходной  
и трудно р азр еш и м о й  выступает для  человека не внеш няя  си туация , а внут 
реннее  с о сто я н и е ,  поскольку , стал ки в аясь  с необы чн ы м  влечением , человек 
может не им еть  представления  о  возм ож ны х стратегиях совлад ан и я  с ним .

О собую  диагностическую  роль приобретают вы соки й  кон трол ь  и п р и м и 
ти вн ы е  защ и т н ы е  м ехан изм ы  (отри ц ан и е ,  подавление , вы тесн ен и е) .  В н а 
п равл ен н ом  исследовани и  и н дикатором  указан ны х о собен н остей  могут 
вы ступать ф о р м ал ьн о сть  и п оля р и зо ван н о сть  представлени й  о  со ц и ал ьн о й  
половой  роли  (ее стереоти пность ,  ж есткость , ригидность),  а такж е  вы соки й  
уровень  вы раж ен н ости  ал екси ти м и ч ески х  черт (трудности в вербали заци и  
со б ствен н ы х  черт и п ереж и ван и й ).  У казанн ы е особен н о сти  услож няю т 
вн у тр ен н ю ю  переработку во зн и каю щ и х  н еобы чн ы х влечени й , приводя  к 
вы работке  недостаточ но  эф ф ек ти вн ы х  стратегий совл адан ия  и трудностям  
кон троля  поведени я.

Б. А номальная потребность занимает одно из ведущих мест в мотивани- 
онно-потребностной иерархии.

Д иагност ическое значение. В кли н и ке  такой  вари ан т  н оси т  назван и е  
эго си н то н и ч сско го .  Его и н д и каторам и  вы ступаю т э м о ц и о н а л ь н о -с н и ж е н 
ное . б е с к о н ф л и к т н о е ,  нейтральное  восп рияти е  половых ролей , наруш ен и я  
и н тер и о р и за ц и и  п оловой  роли , ее и ск аж ен н ы й  характер. И скаж ен и е  л и ч 
ностн ы х  о со б ен н о стей  здесь затрагивает  структуры полового  с а м о с о зн ан и я  
и сексуальн ы х п р едп очтен и й . В осприятие  «сексуального  партнера» по п р о 
ф и л ю  М /Ф  не соответствует норм ати вном у . В ы раж ено с н и ж ен и е  э м о ц и о 
н альн ого  к о м п о н е н т а  и н тер и о р и зи р о в ан н о сти  половой  роли в виде э м о ц и 
о н а л ь н о -н е й т р а л ь н о г о  о т н о ш ен и я  к образу муж чины  (Д в о р я н ч и к о в  Н.В.,
1998].
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Р егулят ивны й аспект . П риобретая  характер  ведущ ей п отребн ости , а н о 
м альное влечение определяет  карди н альн ы е и зм ен ен и я  л и ч н о ст и .  Следует 
отм етить  два наиболее  важных момента:

1) п о требн ость  п о дч и н яет  себе о сн о в н ы е  ведущ ие м о ти вац и о н н ы е  
л и н и и  л и ч н о сти ,  что отраж ается  на огран и ч ен и и  сф еры  ин тересов , п е р е 
клю чен и и  их на « и н ф о р м а ц и о н н ы е  объекты », содерж ательно  св я зан н ы е  с 
объектом  влечени я  или сп особом  его удовлетворения: прои сходи т  «оскуде
н и е  ли ч н ости » , ч еловек  перестает  получать удовлетворение от при ятн ы х  
ранее  ви дов  д еятельн ости , в том  числе и т р ад и ц и о н н ы х  ф орм  сексуальной  
акти вн ости ;

2) ан о м а л ь н ы й  характер  влечения обусловливает  у п рощ ен и е  структуры 
деятельн ости , ее сво р ач и ван и е ,  что м ож ет при водить  к в ы п ад ен и ю  отдель
ных эт ап о в  д еятельн ости , ум ен ьш ен и ю  степ ен и  ее о п осред ован н ости  ц еля 
ми, п лан ам и , сц ен ари ям и .

Т ак и м  образом , этот  вари ант  отличается  тем, что п сихологич ески е  м е 
хан изм ы  регуляции  деятельн ости  к ак  бы н ачи н аю т  «обслуживать» ведущ ую 
ан о м альн у ю  п отребн ость , обусловливая  в о зн и к н о в е н и е  и скаж ен н ы х  л и ч 
ностн ы х см ы слов . В клю ченность  ан о м альн о й  потребности  в си стем у  л и ч 
ностн ы х  см ы сл о в , полож и тельн ое  к ней о тн о ш ен и е  перестраиваю т всю  и е 
рархию  м о ти вов  и потребностей  человека — она н ачи н ает  зан и м ать  д о м и 
нирую щ ее п о л о ж ен и е  в систем е м отивов , вы п олн яя  роль  своеобразн ой  ве
дущ ей д еятельн ости  и п о д ч и н яя  себе все остальны е (З ей гар н и к  Б.В., Бра
тусь Б .С .. I980J. П реобладает  сн и ж ен н о сть  э м о ц и о н ал ь н о го  о т н о ш е н и я  к 
п олоролевы м  н орм ати вам , и на всех этапах акти вн ость ,  н ап р авл ен н ая  на 
удовлетворение актуальной  потребн ости , м ож ет иметь различную  степ ен ь  
«развернутости». П ри этом  регуляция  поведения осущ ествляется  с и ск аж е
нием  в звен е  к р и ти ч н о сти  к н е н о р м ати вн о м у  объекту  или  способу , о став 
л я я  п олоролевы е эталон ы  на  уровне «знаемых» норм . Р еализация  ан о м а л ь 
ной п отребн ости  в этом  случае м ож ет п р и н и м ать  характер  как  м акси м ал ьн о  
развернутой  и о с о зн а н н о й  деятельн ости , так  и носить  свернуты й и плохо 
о со зн аваем ы й  характер.

Т ак и м  образом , особ ен н ости  э м о ц и о н ал ь н о го  о т н о ш ен и я  к  п о л о р о л е 
вым стереоти п ам  могут отраж ать  возм ож н ость  их участия в регуляции  п о в е 
д ен и я . П ри сн и ж сн н о сти  эм о ц и о н ал ьн о го  о т н о ш ен и я  к полоролевы м  сте 
реотип ам  о н и  не вклю чаю тся  в регуляцию  в случаях э го си н т о н и и ,  в то 
время к ак  при д и сто н и и  ам би вален тн ое  о тн о ш ен и е  к п олоролевы м  стер ео 
тип ам  м ож ет  о гр ан и ч и вать  реали зац и ю  сексуальной  активности .

10.1.3. Особенности восприятия объекта
сексуального предпочтения
Д иагност ическое значение. И сследован ие  осо б ен н о стей  во сп р и я ти я  объ 

екта  сексуальн ого  предп очтен ия  явл яется  важ н ейш ей  д и агн о сти ч еск о й  к а 
тегори ей , п о ско л ьку  п озволяет  вери ф и ц и р о вать  к л и н и к о -сек с о л о ги ч еск и е  
гипотезы  о тн о си тел ьн о  того , на каком  и м ен н о  сексуальном  объекте ф и к с и 
рован  и сп ы туем ы й . При этом  следует учиты вать характер  ан о м а л ь н о й  п о 
тр еб н о сти  (си н т о н и ч е с к и й  или д и ст о н и ч еск и й  вариант),  п оскольку  во с
при яти е  о бъекта  в этих случаях может бы ть  представлено  в разли ч н ой  сте 
пени о с о зн ан н о .  П оэтому наиболее эф ф е к ти в н о  в этом  случае п р и м ен ен и е  
проект ивны х  м етодик . О собую  ц ен н ость  эти  методы при обретаю т при  д и а 
гн ости ке  расстрой ств  влечени я  с наруш ен и ем  объекта , так  как  и м е н н о  и с 
сл едован и е  л и ч н о стн ы х  см ы слов , связан н ы х  с сексуальной  сф ер о й ,  п р и о б 
ретает д и ф ф е р е н ц и а л ь н о -д и а г н о с ти ч е с к о е  значен ие . Т ак . нечеткость  вос
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пр и яти я  возрастны х о собен н остей  наблю дается  у л и ц  с наруш ен и ем  выбора 
объекта  по возрасту (Д ворян ч и ков  Н .В., Герасимов А.В.» Т к а ч е н к о  А.А.. 
1997J и полу (см. главу 7). К ак  отмечал  3. С тарович, педоф илы  усм атриваю т 
черты взрослого  кокетства при разгляды вании  детских  портретов. В н а 
п равл ен н ом  психологическом  исследовании  сексуальной  сф еры  д и а гн о ст и 
чески зн ач и м ы м  выступает установление асс о ц и ати вн о -сем ан ти ч еск и х  с в я 
зей «девочка—ж е н ш и н а —сексуальн ы й партнер» или «м альчи к—м у ж ч и н а— 
сексуальн ы й  партнер» (м етодика  Ц ТО ) для гетсро- и гом осексуальны х пе
д о ф и л о в  соответствен но . К роме того, п ри м ен ен и е  рисуночны х м етодик  и 
методики  Ф П О  д аег  возм ож ность  оц ен и ть ,  какие и м ен н о  атрибутивны е ха
рактери сти ки  сексуальн ого  партнера выступаю т при влекательн ы м и . Так , 
при вы п о лн ен и и  теста «Руки» о п и сан и е  рук ущ ербны х, калечны х в б о л ь 
ш ей степ ен и  характерно  для  л и ц  с н е к р о ф и л ьн ы м и  тен ден ц и ям и .

Р егулят ивны й  аспект . Ф и к с а ц и я  на определенны х характеристиках 
объекта сексуальн ого  предпочтения  огран ичивает  возм ож ность  см ы сл овой  
или целевой  регуляции  п оведени я , поскольку  в ситуации актуализации  с е к 
суальной потребности  огран ич ивает  вы бор цели поведения, сужает д и а п а 
зон вы бора возм ож ны х объектов  влечени я  и предопределяет  пои ск  о п р е д е 
л ен н о го  объекта  сексуального  влечения. П сихологи ческий  м еханизм  может 
бы ть  здесь о п и сан  как  см ещ ен и е  побуж даю щ ей ф у н к ц и и  мотива на цель 
(объект),  т.е. взаим одействие  с определен н ы м  объектом  при обретает  м о т и 
вирую щ ую  ф у н кц и ю . Такая  ф и к с ац и я  м о ти вац и о н н о й  ф у н к ц и и  на цель  я в 
ляется  ф ак то р о м , сущ ественно ограничивающ им диапазон выбора  различны х 
целей при  актуализации  сексуальной  потребности . При этом  другие уровни 
регуляции п оведени я  (нап ри м ер , о п е р ац и о н ал ьн ы й , при котором  п рои схо 
д и т  к о р р ек ц и я  поведения  в соответствии с и зм ен ен и ем  си туации ) могут 
бы ть со х р ан н ы , создавая  у наблю дателя иллю зию  полного  кон трол я  пове
д ен и я  со  сто р о н ы  субъекта.

П сихол оги чески й  регулятивны й  потенциал  этого уровня  м ож ет  варьи
ровать от  д остаточн о  усп еш ного  участия в регуляции поведения  (как  в ва 
рианте  э го си н то н н о м ) ,  где исп ы туем ы й , ориентируясь  на и скаж ен н ы е  л и ч 
ностн ы е см ы сл ы , м ож ет достаточн о  усп еш но  строить свое поведение, н а 
п равленн ое  на удовлетворение ан о м альн о й  потребности  (педоф и л , п о к у 
паю щ и й ко н ф еты  и игруш ки для  детей), «адекватно» для своей  п о тр еб н о с
ти о ц е н и в ая  ситуацию , в том  числе ориентируясь  на ее и зм ен ен и я  до  ее 
полн ой  д езорган и зац и и  (в случаях д и сто н и и )  с вы падением  различны х  э т а 
пов  поведения.

10.1.4. Особенности восприятия паттернов
межпартнерского взаимодействия
Д иагност ическое значение. Э тот  показатель такж е является  важ н ы м  д и а 

гн ости ческим  парам етром , поскольку  позволяет  уточнить к л и н и к о -с е к с о 
логи ч ески е  гипотезы  о тн оси тельн о  ф и к с ац и и  на оп ределенном  сп особе  р е 
али зац и и  сексуальн ого  влечения. В психологическом  исследовани и  ц е н 
ны м  и н ди катором  выступает  актуализация  д ом и н и рую щ и х  сп о со б о в  в заи 
модействия  с окруж аю щ и м и . Следует отметить, что недостаточны й уровень 
ком м ун и кати вн ы х  устан овок  вы раж ен у больш ин ства  испы туем ы х с п ар а 
ф и л и я м и .  У казан н ы е просоц и альн ы е установки  зам ещ аю тся у л и ц е  а н о м а 
л и я м и  влечения оп ределен н ы м и  паттернами взаим одействия: так , это  н а 
глядно п роявляется  в тесте «Руки», где для л и ц  с эк сги б и ц и о н и зм о м  харак
терно  преобладан ие  д ем онстрати вны х тен д ен ц и й , для л и ц  с сади стическим  
расстрой ством  влечени я  — сочетани е паттернов д о м и н и р о в а н и я  и ф и к с и -
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р о в а н н о с т и  на н е завер ш ен н ы х  агрессивны х действиях  (Д в о р я н ч и к о в  Н.В., 
Герасим ов А.В., Т к а ч е н к о  А.А., 19871.

Результаты п роведенн ы х нам и  исследовани й  л и ц  с го м и ц и д н ы м  сексу 
альны м  поведен и ем  п о зволяю т вы делить д и ф ф е р е н ц и а л ь н о -д и а г н о с т и ч е с 
кие категории  различны х вари антов  такого  поведени я. О п и с а н ы  следую 
щ ие м ехан и зм ы  реали зац и и  го м и ц и д н ого  сексуальн ого  поведени я: 1) для 
испы туем ы х с расстрой ством  сексуального  влечения  характерн о  в о с п р и 
я ти е  партн ера  к ак  «средства» удовлетворения  ан о м аль н о го  влечени я , что 
м ож ет о траж ать  стр ем л ен и е  сделать партнера наиболее  «подходящ им» для 
удовлетворен ия  ан о м а ль н о го  влечени я , т.е. п асси вн ы м  и п о д ч и н я ю щ и м ся ;
2) и спы туем ы е без  р асстрой ств  влечения во сп р и н и м аю т  сексуальн ого  парт
нера в больш ей  степ ен и  как  «преграду» при р азреш ен и и  м еж л и ч н остн ы х  
к о н ф л и к то в ,  что м ож ет  свидетельствовать  о  стрем лени и  преодолеть  м еж 
л и ч н о с т н ы й  к о н ф л и к т ,  п р и н и ж ая  л и ч н о стн ы й  статус партнера  (Т к ач ен 
ко А.А., Д в о р я н ч и к о в  Н .В., Герасимов А.А., 20001.

П аттерны  м еж п артн ерского  взаим одействия  при игш естуозны х д е й с т в и 
ях н еред ко  п о зво л я ю т  и склю ч ить  о ц е н к у  действий  с н е со в ер ш ен н о л етн и м  
к ак  педоф и л ьн ы х . Т ак . рассм отрен ы  м еханизм ы  р азм ы ван и я  т р ад и ц и о н н ы х  
вн утри сем ей н ы х  ролей и устан овления  собствен н ой  иерархии  в м еж п арт- 
нерских  о тн о ш ен и ях . Такая  иерархия н ап равлен а  на устан овление  полного  
кон троля  в си стем е  и н ц есту о зн о й  сем ьи , вы п о л н яет  ф у н к ц и ю  сам о р е гу ля 
ции через  в осстан овлен и е  и удерж ание чувства ком п етен тн о сти , н а р у ш а ю 
щ егося  при в заи м одей стви и  с партнером  в связи  с о с о б ен н о стя м и  и н т е р и о 
р и зац и и  половой  роли  (Т кач ен ко  А.А.. Д в о р я н ч и к о в  Н .В., К овальчук Ю.А.,
1999].

Р егулят ивны й  аспект . Ф и к с а ц и я  на о п ределен н ом  сп особе  реали заци и  
сексуальн ой  акти в н о сти  предполагает  суж ение д и ап азо н а  (п отен ц и ал а )  воз
м ож ны х с п о со б о в  поведения  в си туации  актуализации  сексуальн ой  п о тр еб 
ности  и соответствен н о  огран и ч ен и е  возм ож ности  их с и ту а ц и о н н о й  к о р 
рекц и и . П ри  этом  о гр ан и ч ен н о ст ь  о п е р ац и о н ал ьн о го  уровня  регуляции  не 
и с к лю ч ает  регуляти вн ое  вли ян и е  м о т и вац и о н н о го  уровня. Субъект, р еал и 
зуя о п р е д е л е н н ы й  паттерн поведени я , испы ты вает  п о д кр еп л яю щ и е  э м о 
ци и . Т ак о й  м еханизм  м ож но  назвать  см еш ен и ем  побуж даю щ ей ф у н к ц и и  
мотива  на  о п е р ац и ю  (сп особ  вы п о лн ен и я  дей стви я).  П ри этом  участие о п е 
р ац и о н а л ь н о го  уровн я  в регуляции деятельн ости  м ож ет бы ть  д остаточн о  
о гр а н и ч е н н ы м , п оскольку  поведени е м ож ет и не согласовы ваться  с и зм е н е 
ни ям и  си туац и и . Б о л е зн ен н ая  ф и к с а ц и я  на о п ределен н ом  способе  р еал и за 
ции  а н о м а л ь н о й  потребн ости  означает , что в ситуации  актуализации  сексу 
альн ого  влеч ен и я  вы бор  различ ны х  сп особ ов  удовлетворения  сексуальн ого  
влечени я  будет огран ич ен .

Т ак и м  об р азо м , н ап р авл ен н о е  психологическое  исследовани е сек с у ал ь 
ной  сф еры  п о зво л я ет  определи ть  важ ны е к л и н и к о -д и агн о ст и ч еск и е  и н д и 
каторы  а н о м а л и й  сексуальн ой  сф еры  и п р о я сн и т ь  регулятивны е м ехан изм ы  
ан о м а л ь н о го  сексуальн ого  поведения.

10.1.5. Нарушения полового самосознания
и регуляция поведения
Е.Т. С о к о л о в а  (1989) вы деляет  когн итивн ую , а ф ф е к ти в н у ю  и  п о в ед ен 

ческую  со став ля ю щ и е  сам о с о зн ан и я . О бработка  д ан н ы х  к л и н и ч е с к и х  п р о 
я вл ен и й  р асстрой ств  половой  иден тич ности  у 85 12-летних м альчи ков  м е 
тодом  ф а к т о р н о г о  ан али за  позволи ла вы делить два отн о си тел ьн о  н е за в и с и 
мых ф ак то р а  — когн и ти вн ы х  и аф ф ек ти вн ы х  н а р у ш ен и й  (Z ucker  К.,
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Bradley S., Sullivan С. и др ..  1993|. Рассм атривая  поведение как п роц есс , с о 
гласую щ ий когн и ти вн ы й  и аф ф е к ти в н ы й  ком п он ен ты  с ам о с о зн ан и я ,  сле 
дует подчеркнуть , что при и скаж ен и и  первых двух и м ен н о  на п ов ед ен ч ес
кий к о м п о н е н т  будет л ож иться  о сн о в н ая  тяж есть  поддерж ания целостности  
сам о с о зн ан и я  и, в частности , половой  идентичности . В табл. 10.2 п р и вед е
ны о с н о в н ы е  критери и  оц ен ки  н аруш ений  к о м п о н ен то в  полового  с а м о с о 
зн ан и я .

О дн ако  для  о ц е н к и  регуляции  кон кретн ого  поведенческого  акта ц елесо 
о бразно  проведени е  ан али за  участия д ан н ы х  н аруш ений  по этапам . В табл. 
10.3 п ри водятся  ф ак то р ы , п р едн азн ачен н ы е для н а п равлен н ого  п си хологи 
ч еского  исследовани я  сексуальной  сф еры  в соответствии с р азли чн ы м и  
этапам и  поведения.

И так, очевидн ой  стан овится  и к ри ти ка  вы ш еи зл ож ен н ого  п си х о л о ги 
ч еского  закл ю ч ен и я  в о т н о ш ен и и  Р.: п еречи сленн ы е в заклю чен и и  методы 
не вполне адекватн ы  для изучения полоролевой  идентичности  и паттернов 
полоролевого  поведени я . П ри этом  выводы исследования  скорее  о б ъ я с н я 
ют поведени е , чем показы ваю т, на каком  уровне регуляции и каком  этапе 
п рои сходит  н аруш ение  поведения; в них отсутствует психологич ески й  а н а 
л и з  п оведени я  в к р и м и н ал ьн ы х  ситуациях. Не совсем  п он ятн о , на о с н о в а 
нии чего делается  вывод о  м отивац ии  сам оутверж дения  в м уж ской роли. 
Впрочем, м ноги е  претензии  об ъ ясн яю тся  издерж кам и однородн ости  п р о 
водимы х исследовани й , не согласую щ ихся между собой в п р и н ц и п и ал ьн ы х  
моментах.

Т а б л и ц а
знания

Компонент

Поведен
ческий

10.2. Психологические критерии оценки нарушений половою самосо-

Ф сномсн

Аффектив
ный

Когнитив
ный

Иеднфферен-
цированность
представлений
о секстипичес-
ких паттернах
полоролевого
поведения
Нарушение 
эмоционально
го отношения к 
образам «муж
чины», «жен
щины», полоро
левым паттер
нам
Искажение ин- 
териоризиро- 
ванного содер
жания полоро- 
лсвой идентич
ности, транс
формирован
н о е ^ ,  текучесть 
«Я»

Критерии

Недифференцирован- 
ность, искаженность 
пропорции М/Ф,
представлений о пат
тернах полоролсвого 
поведения

1) Амбивалентное, 
нейтральное, фор
мальное восприятие 
мужской половой
роли; 2) амбивалент
ное нейтральное фор
мальное восприятие 
образа «женшины»
Нсдифферснцирован- 
ность, искаженность 
пропорции М /Ф , об
разов женшины, муж
чины и ребенка, 
представлений о муж
ской половой роли; 
расхождение полоро
левых предпочтений 
и полоролсвых сте
реотипов

Значение

Ограничение выбора стра
тегий поведения, слож
ность восприятия ситуации 
межполового взаимодейст
вия. нскритичность к «ис
каженным» паттернам по
ведения
Представления о половой 
роли не оказывает ограни
чительного влияния на по
ведение; недостаточная 
способность к эмпатии

Представления о мужских 
полоролевых стереотипах 
либо не оказывают влия
ния на поведение (в случае 
расхождения известных ис
пытуемому представлений 
о полоролевых стереоти
пах), либо направляют его 
по искаженным линиям; 
искажение сексуальных 
предпочтений
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Т а б л и ц а  10.3. Соотношение этапов повеления и соответствующих им регулятив
ных структур

Этап

1. Прсдкрн- 
минальная 
ситуация 
(формиро
вание лич 
ности с оп 
ределен ной 
социальной 
ориента
цией)

2.1. Этап 
формирова
ния ситуа 
ционного 
мотива

2.2. Этап 
принятия 
решения 
планирова
ния и про
гноза

Механизм регуля
ции и релевант

ные психологичес
кие процессы, оп
редели юшие по- 

тенциальную спо
собность к’регуля

ции в принципе

Психологические фак- 
торы. определяющие 
степень потенциаль

ной способности регу
ляции в ситуации сек
суального взаимодей

ствия

Нарушения
факторов

Высшее звено 
мотивации — 
ценности лич
ности, социаль
ные установки

Способность 
адекватно соот
носить субъек
тивные моменты 
с объективно су
ществующими 
условиями окру
жающей дейст
вительности и 
имеющейся си
туации
Цслснолагание. 
т.е. выбор и по
становка целей, 
на достижение 
которых будет 
направлен п о - ! 
ступок. само
оценка

Идентификация 
с половой ролью. 
Представления 
о полоролсвых сте
реотипах

Представления 
о паттернах полоро
левого поведения

Представления об 
объекте сексуально
го предпочтения

Способность к эмо
циональной экс
прессии и импрес
сии

Коммуникативная
компетентность

Отношение к поло
ролевым стереоти
пам

Идентификация с 
мужской половой 
ролью

Ограниченный характер по
лоролевой идентификации. 
Недиффсренцированность, 
искажснносгь, формаль
ность представлений о по
лоролевых стереотипах 
Нелифференцированность, 
искаженность, формаль
ность представлений о по
лоролевых стереотипах 
Генерализация эмоциональ
ного отношения к объекту' 
(негативное, нейтральное, 
амбивалентное), нарушение 
представлений о половоз
растных характеристиках 
объекта
Ограниченный характер
участия рахтичных аспектов 
эмоционального гнозиса, 
переработки эмоциональной 
информации, низкий уро
вень эмпатии, алекситимия. 
Недостаток навыков соци
ального взаимодействия, 
эгоцентризм, неуверенность 
в общении, низкая само
оценка, трудности установ
ления, поддержания и выхо
да из контакта
Нейтральное, негативное, 
амбивалентное отношение к 
полоролевым стереотипам

Нарушение идентификации 
с половой ролью (несоот
ветствие представлений о 
себе собственным представ
лениям о мужской половой 
роли)
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Продолжение табл. 10.3

Этап

Механизм регуля
ции и релевант

ные психологичес
кие процессы, оп
ределяющие по

тенциальную спо
собность к регуля

ции в принципе

Психологические фак
торы. определяющие 
степень потенциаль

ной способности регу
ляции в ситуации сек
суального взаимодей

ствия

Нарушения
факторов

2.3. Этап ре
ализации и 
контроля, 
выбор спо
соба дости
жения цели

Интегративная 
коррекция пове
дения со сторо
ны самосознания 
и осознания ок
ружающей дей
ствительности.
На основе соот
несения этих 
оценок осущест
вляется лично
стный контроль 
каждого этапа 
поведения и со
ответствующая 
результатам кон
троля коррекция 
каждого звена 
поведения

Интериоризания 
мужской половой 
роли (гендерной 
схемы), согласован
ность представлений 
о половой роли с 
предпочтениями 
субъекта (включен
ность в установки и 
личностные смыслы 
собственных и куль
туральных представ
лений о полороле
вых стереотипах) 
Уровень достиже
ний и уровень при
тязаний в сексуаль
ной сфере
Представления о 
сексуальном объекте

Сформирован ность 
представлений о 
паттернах полороле
вого поведения поз
воляет прогнозиро
вать возможность 
участия полороле
вых стереотипов ре
гуляции полового 
поведения в ситуа
циях сексуального 
взаимодействия 
Способность к эмо
циональной импрес
сии и экспрессии 
(фактор, обеспечи
вающий умение 
строить свое поведе
ние с учетом по
требностей/состоя
ний/мнений других 
людей)

Нарушение интериоризации 
мужской половой роли:
1) эмоциональный компо
нент — негативное, ней
тральное, амбивалентное 
восприятие мужской роли;
2) когнитивный компо
нент — формальность, атри
бутивность. недифференци- 
рованность, искаженность 
восприятия мужской поло
вой роли; 3) смысловой 
компонент — невкпючен- 
ность в систему полоролс- 
вых предпочтений норма
тивной мужской роли

Рассогласованность между 
представлениями о реаль
ном и идеальном сексуаль
ном партнере
Дспсрсонификация объекта, 
негативное, нейтральное, 
амбивалентное эмоциональ
ное отношение, нарушение 
представлений о половоз
растных характеристиках 
объекта
Недифференцированность, 
искаженность, формаль
ность представлений о пат
тернах полоролевого пове
дения (отражает ограничен
ный характер возможности 
актуализироваться в виде 
планов, сценариев, паттер
нов поведения)

Ограниченный характер 
участия различных аспектов 
переработки эмоциональной 
информации (нарушение 
эмоционального гнозиса, 
когнитивной переработки 
эмоциональных стимулов), 
низкий уровень эмпатии, 
алекситимия
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10.2. Нарушения церебральных механизмов регуляции

Р ассм отрен и е  воп росов  регуляции  ан о м а льн о го  сексуальн ого  поведения  
на уровне церебральн ы х  м ехан изм ов  возм ож н о  при ан ализе  результатов 
н е й р о п си х о л о ги ч еск о го  и сследован и я  в трех аспектах: I) вы деление веду
щ их н а р у ш е н н ы х  ф акторов ; 2) вы делен ие мозговы х структур, ф у н к ц и о 
нальн о  св я за н н ы х  с н а р у ш ен н ы м и  ф акторам и ; 3) п р и л о ж ен и е  п р едставле
ний  о н а р у ш е н н ы х  ф акторах  и мозговы х структурах к схеме регуляции  п о 
веден ческого  акта. П ри  этом  для п о н и м ан и я  роли н аруш ений  на всех трех 
этап а х  н еобходи м о  их со п о ставл ен и е  с к л и н и к о -п с и х о п ато л о ги ч ес к о й  к ар 
ти н о й  р еал и зац и и  ан о м а ль н о го  сексуальн ого  влечения.

10.2.1. Нарушения факторов
П р о вед ен н о е  н е й роп си хологи ч ескос  исследовани е  л и ц  с п а р аф и л и я м и  

в ы яви ло  у них ряд сп ец и ф и ч еск и х  н аруш ений  высш их психически х  ф у н к 
ц ий  [Б атам и р о в  И И. и др .,  19971. У больш и н ства  испы туем ы х вы я вл ял и сь  
п р и зн ак и  н а р у ш е н и я  нейродинамнческой со ставляю щ ей  психически х  п р о 
цессов , что бы л о  о ч еви д н о  и к л и н и ч еск и ,  — в виде к о л еб ан и й  в н и м а н и я ,  
акти в н о сти ,  раб о то сп о со бн о сти ,  ф л ю ктуац и й  тем па дея тел ьн о сти , д о с т и га 
ю щ их ин огда  уровн я  отчетливы х колебани й  ясности  со зн ан и я .

На п ервы й  план  выступали расстройства  зрительной и слухоречевой п а 
мяти  (здесь и далее  перечи сляю тся  вы явл ен н ы е  н а р уш ен и я  по степ ен и  
у б ы ван и я  их частоты ); наруш ения  изби рательн ости  и прочности  следов, д е 
ф и ц и т  объем а. И з  зрительно-пространственных наруш ений  отм ечали сь  м ет
ри ч ески е  и к о о р д и н атн ы е . При исследовани и  зрительного гнозиса в ы я в л я 
л и с ь  т е н д ен ц и и  к ф р агм ен тар н о сти  восп рияти я  и л ев о сто р о н н ем у  и г н о р и 
ро ван и ю . Двигательные  н а р уш ен и я  склады  вались из д еф и ц и тар н о ст и  д и н а 
м и ч еского  п р акси са  и р ец и п р о к н ы х  взаи м одействи й  с п е р ви ч н ы м  д е ф и ц и 
том с п р еобладан и ем  в л ев о й  руке, трудностей  усвоения  м о то р н о й  п р о гр ам 
мы , п атологи ческой  ин ертн ости  стереоти пов , эх о ф ен о м ен о в .  П ри счетных 
операциях  в ы я в л ял и сь  у п р о щ ен и е  програм м ы , п ерсевераторн ы е и п р о 
ст р ан ств ен н ы е  о ш и б к и ,  колеб ан и я  вн и м ан и я .

Т а к и м  об р азо м , в ы я вл ен н ы е  наруш ен и я  позволяю т говорить о п реи м у 
щ ествен н о м  п ор аж ен и и  таких  ф ак то р о в ,  к ак  н ар у ш ен и я  и зби рательн ости  
в н и м а н и я  и п р о ч н о сти  следов  (н е й р о д и н ам и ч еск ая  со став ля ю щ ая) ,  нару 
ш ен и я  ф у н к ц и й  п р о гр ам м и р о в ан и я  и к он троля ,  т ен д ен ц и и  к ф р а гм е н т а р 
ности  во сп р и я ти я  и лево сто р о н н ем у  и гн ори рован и ю .

Д иагност ическое  значение (пат огенет ический  аспект ). С и звестной  
долей  условн ости  м о ж н о  вы делить три  состав ляю щ и х  н ей роп си х о л о ги ч ес-  
ких н аруш ен и й : когн и ти вн у ю , а ф ф е к ти в н у ю  и поведенческую . Д е ф и ц и т  
н е й р о д и н ам н ч еск о й  состав ля ю щ ей  о тн оси тся  ко всем эт и м  со став ля ю щ и м , 
хотя м ож ет  п о -р а зн о м у  проявляться  в каж дой из них. В ко гн и ти в н о й  с о 
став л я ю щ е й  преж де всего им ею тся  наруш ен и я  н еп р о и зво л ьн о го  и п р о и з 
вольного  м о д ал ь н о -н е с п с ц и ф и ч е с к о г о  в н и м а н и я ,  что, п о -в и д и м о м у ,  о б у 
словл ен о  так и м  к л и н и ч еск и м  ф е н о м е н о м ,  как ф лю ктуац и и  уровня  б о д р ст 
вования  (с о зн а н и я )  и д и сс о ц и а ти в н ы е  расстройства, в а ф ф е к т и в н о й  — п р е
об лад ан и е  п одкорковы х , протоп атических  эм о ц и й ,  в п оведен ческой  — о т 
мечается  переход  к архаи ческим  паттернам  п оведени я  (н а п р и м ер , при э к с 
ги б и ц и о н и зм е  — к со и и о ген и тал ьн о м у  поведени ю ). К н ар у ш ен и ям  первой , 
к о гн и ти в н о й ,  со став ля ю щ ей  отн о ся тся  наруш ен и я  во сп р и я ти я  (тен ден ц и я  
к ф р агм е н тар н о сти  и л ев о сто р о н н ем у  и гн о р и р о ван и ю , которы е, в о зм ож н о , 
играю т роль  в н аруш ен и и  о ц е н к и ,  в частности  пол овозрастн ы х  х ар ак тер и с 

352



ти к  объекта) и сом атогн ози са  (кли н и ч ески е  корреляты  последнего  могут 
проявл яться  не только  ф ен о м ен ам и  д и см о р ф о ф о б и и ,  но  и к о н в е р с и о н н ы 
ми расстрой ствам и ).  Д е ф и ц и т  поведенческой  составляю щ ей  п роявляется  
прежде всего н ар у ш ен и я м и  п рограм м и рован и я  и контроля  п ов ед ен и я , что 
к л и н и ч еск и  м ож ет вы раж аться  в и м п ульси вности , стереоти п н ости  пов ед е
ни я  или и м и та ц и о н н о м  его характере.

Д е ф и ц и т  эм о ц и о н а л ь н о й  со ставляю щ ей  остается  н а и м ен е е  и зу ч е н 
ны м . что  преж де всего с в я за н о  с отсутствием  среди м етодик  стан дартн ого  
н ей р о п с и х о л о ги ч еск о го  о б следован и я  адекватн ы х  к л и н и ч еск и м  задачам , 
поэтом у  о с н о в н ы е  д а н н ы е  о ее н аруш ен и ях  получены  при п си х о л о ги ч ес
ком и с сл ед о ван и и  (см. главу 7). К л и н и ч еск и е  ф е н о м е н ы  представлены  в 
главе 5.

В табл. 10.4 предлож ены  критерии о ц е н к и  н аруш ений  вы сш их п с и х и 
ч еских  ф у н к ц и й  при ан ом альн ом  сексуальном  поведении. Э клекти чн ость  
подхода и у п рощ ен и е  некоторы х  п он яти й  обусловлены  стрем лени ем  сде
лать таблицу  п о н я тн о й  прежде всего для п си хи атра-к ли н и ц и ста .

Т а б л и ц а  10.4. Критерии оценки нейропсихологичсских нарушений

Составляющие
|

Феномен Критерии Значение

Поведенческий
компонент
(атипичная
асимметрия
мозга)

Нарушения 
программиро
вания и контро
ля поведения

Эхопраксии, систем
ные персеверации, им
пульсивность

Имитационное поведе
ние, стереотипность, 
импульсивность

Нейродинами- 
ческая состав
ляющая

Нарушение избиратель
ности, истошаемость

Переход на подкорко
вый уровень регуляции 
к архаическим паттер
нам поведения

Аффективный
компонент
(атипичная
асимметрия
мозга)

Импрессия Нарушение эмоцио
нального гнозиса

Поведение жертвы не 
регулирует поведение 
субъекта, проекция 
своих эмоциональных 
состояний на другого

Субъективный
компонент

Трудности идентифи
кации собственных 
эмоций по знаку

Амбивалентность, не- 
осознавание собствен
ных эмоций, эмоции- 
миксты

Экспрессия Алекситимия, труднос
ти выражения эмоций 
через телесные ощуще
ния

Рассогласование веге
тативных основ эмо
ции и их субъективных 
переживаний

Нейродинами- 
ческая состав
ляющая

Истошаемость коры, 
нарушение избиратель
ности

Преобладание подкор
ковых протопатичес- 
ких эмоций

Когнитивный
компонент
(атипичная
асимметрия
мозга)

Нсйродинами- 
ческая состав
ляющая

Нарушения непроиз
вольного и произволь
ного модально-неспе
цифического внимания

Флюктуации уровня 
бодрствования (созна
ния)

Нарушения
восприятия

Фрагментарность вос
приятия, игнорирова
ние части пространст
ва. лицевая агнозия

Искажение восприятия 
внешних характерис
тик объекта, особенно 
лица

Соматогнозис Нарушения воспри
ятия тела

Отчуждение поведения
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Продолжение табл. 10.4

Составляющие Феномен Критерии Значение

Интегративная 
работа мозга

Макрофакторы Передние отделы мозга 
Левое полушарие 
Правое полушарие 
Межполушарныс взаи
модействия 
Корково-подкорковые 
взаимоотношения

Нарушения целостнос
ти физического и пси
хического «Я» (рас
стройства половой 
идентичности)

Функциональ
ная асимметрия

..........

Сочетание левосторон
них асимметрий и сим
метрий

Особенности клини
ческих проявлений и 
возможное влияние на 
произвольность пове
дения функциональ
ной асимметрии

В н астоящ ее  время не вполне я сн о й  представляется  роль ати п и ч н ой  
ф у н к ц и о н ал ьн о й  о р ган и зац и и  мозга, п р оявл яю щ ей ся  в ф о р м е  ам би дек-  
стрии  и левш ества . или см еш ан н о го  тип а  индивидуального  п роф и ля  ф у н к 
ц и о н ал ьн о й  аси м м етри и . Во всяком  случае, м ож но  говорить о  том , что ее 
вли ян и е  м ож ет п роявляться  во всех трех составляю щ их регуляции и с к а зы 
ваться на ее п рои звольн ости . В практи ке  эксп ерти зы  следует учитывать 
прежде всего своеобразие  клин ических  п роявлен ий  п араф и ли й  у л евш ей  и 
отличать  их от си м улятивн ого  поведения (подробнее см. главу 8).

10.2.2. Структурные нарушения
Н еобходим о осозн авать  тот ф акт ,  что сравн ен и е  вы явл ен н ы х  наруш е

ний  при ан о м аль н о м  сексуальном  поведении  с моделью  очагового  п о р аж е
ни я  головного  мозга имеет огран и ч ен н ы е возм ож ности , так  как  при этом 
предполагается , что одни  и те же ф акторы  наруш ены  при пораж ени и  одних 
и тех же структур в обоих случаях, а это  само по себе нуждается в четких 
доказательствах. Более того, заведомо я сн о ,  что ф у н к ц и о н ал ьн ы е  н аруш е
ния (а в случае п араф и ли й  речь чаш е идет о деф и ц и те  ф у н к ц и й ,  а не об их 
вы п аден и и ) не совп адаю т с орган и ч ески м и . Н ейроп сихологи ческие  с и н 
д ром ы  при п араф и ли ях  более слож ны  и м ногозн ачны  и могут бы ть  п о -р а з 
ном у и н терп рети рован ы . Еще более услож няет картин у  дизон тогенетич ес-  
ки й  характер  н аруш ений  с я в л ен и ям и  дисгарм он и и  ф у н к ц и й , что на  со в р е 
м енн ом  уровне зн а н и я  просто  не даст возм ож ности  од н о зн ач н о й  и н тер п р е 
таци и . И м ею щ и еся  в литературе сведения о  роли различны х  мозговых 
структур излож ен ы  в главе 8.

А н али з  и н тегративн ы х  показателей  (м акроф акторов)  н е й р о п с и х о л о ги - 
ческого  и сследовани я  л и ц  с п ар аф и л и я м и  |Б атам и р о в  И .И . и др ., 19971 п о 
казал, что наиболее  вы раж ены  следую щ ие наруш ения: д е ф и ц и т  ф у н к ц и й  
правого  полуш ария , м еж п олуш арн ого  взаим одействия, наруш ение к о р к о 
во -п о д ко р ко в ы х  о т н о ш ен и й  и д е ф и ц и т  ф у н к ц и й  передних отделов мозга.

Р егу м т и вн ы й  аспект . Т еория  ф ун кц и он ал ьн ы х  систем , предлож енная  
П .К . А н охи н ы м , рассм атри вает  целен ап равлен н ы й  поведенчески й  акт  как 
си стем ную  д и н ам и ч еск у ю  орган и зац и ю , в основе  которой  леж ат  с п е ц и ф и 
ческие  узловые м еханизм ы , объеди н яю щ и е различны е уровни Ц Н С  и уча
ствую щ ие в построен и и  и реализации  слож ного  п ри способи тельн ого  пове
д ен и я . П ри этом  все ф у н к ц и о н ал ьн ы е  системы  орган изм а  им ею т п р и н ц и 
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п и ал ьн о  одну  и ту же ф у н к ц и о н ал ьн у ю  архи тектон ику , в которой  результат 
является  ц е н тральн ы м  си стем ообразую щ и м  ф акто р о м , стаб и ли зи рую щ и м  
о р ган и зац и ю  си стем ы  (А нохин П К., 19781. С огласн о  этой  теори и , стадии 
регуляции  п о в еден ч еского  акта м о ж н о  представить  следую щ им  образом .

I. А фферентны й синтез.
Н а этапе  аф ф е р е н тн о го  си н теза  реализуется взаи м одействи е  д о м и н и 

рую щ ей м о ти вац и и , и н ф о р м а ц и и  об условиях среды (об стан ов очн ая  а ф ф с -  
р ен та ц и я )  и п р ош лого  опы та. П рош лы й  опы т  (о н то -  и ф и л оген ети ч еская  
память) представляет  собой  ш и роки й  круг готовых ф у н к ц и о н а л ь н ы х  э л е 
ментов , н а в ы к о в  (врож ден ны х или  п ри обретенн ы х), н осящ и х  ж естки й , 
а в то м ат и зи р о в ан н ы й  характер  (стереотипы ). Н ей р о ф и зи о л о ги ч еску ю  о с н о 
ву этого  этап а  со ставляю т м ехан изм ы  кон верген ц и и  возбуж дений на одних 
и тех же нейронах  головного  мозга, прежде всего на уровне коры  больш их  
п олуш арий . Н аиболее  вы раж ены  п оли м одальны е кон верген тн ы е свой ства  у 
н е й р о н о в  л об н ы х  отделов новой коры. П ередние отделы  головного  мозга 
играю т важ н ую  роль  в обесп ечен и и  изби рательн ости  и ц елен ап равлен н ости  
п сихич ески х  п роц ессов , о н и  н е п осредствен н о  участвуют в м еханизм ах  э м о 
ц и о н ал ьн о й  сам орегуляц и и  и м оти вац и о н н ы х  процессах . Н аруш ени е ф а к 
тора и зби рательн ости  вы сш их психически х  ф у н к ц и й ,  представляю щ ееся  
одн и м  из о сн о в н ы х  при  ан ом али ях  сексуального  влечени я , м ож ет  бы ть с в я 
зан о  п р е и м у щ ествен н о  с п ораж ен и ем  м едиобазальны х отделов л о б н о й  и 
ви со ч н о й  коры .

Д ом инирую щ ая м ет аболическая  пот ребност ь и м о т ивация  (долговре
м ен н а я  п а м я т ь ).  В осн ове  л ю бого  п оведенческого  акта  л еж и т  д о м и н и р у ю 
щ ая м о ти вац и я ,  которая  склады вается  на основе  актуально  преобладаю щ ей  
потребности . О на создает  скры тую  готовность  о р ган и зм а  к о п ределен н ы м  
видам дея тель н о сти , которая  определяет  все последую щ ие этап ы  м озговой 
д еятельн ости  по со зд ан и ю  поведенческих  програм м , н а п р авл ен н ы х  на 
удовлетворение оп р еделен н о й  потребности  орган изм а  (что ведет к с н и ж е 
н и ю  м отивац ии ).

Д о м и н и р у ю щ а я  м отивац ия  активирует  м еханизм ы  актуализации  п р о 
ш лого  оп ы та ,  следы  памяти . А ктуализирую тся ген етически  закр еп л ен н ы е  
ф о р м ы  р еаги р о ван и я , эн гр ам м ы  видовой  пам яти  и п ри о б р етен н ы й  в о н т о 
генезе ин ди ви дуальн ы й  о п ы т  как  набор  готовых ф у н к ц и о н ал ь н ы х  э л е м е н 
тов, соответствую щ ий удовлетворен ию  актуальной в д ан н ы й  м о м ен т  п о 
требн ости  и о б стан о в о ч н о й  аф ф ер ен тац и и . П о в ы ш ен и е  си лы  д о м и н и р у ю 
щ его м отива  м ож ет при водить  к н а руш ен и ю  п ро гн о зи р о ван и я  и п е р ео ц ен 
ке п ром еж уточны х  этап о в  действия  [Судаков К.В. и д р .,  1990].

П ри  ан ал и зе  б и ологи чески х  м отивац ий  в ф о р м и р о в а н и и  п сихич еской  
д еятельн ости  ж ивотн ы х и человека  ведущая п е й см ей к ер н ая  роль отводится  
ги п оталам и ч ески м  м о ти в ац и о н н ы м  центрам. О рган и зац и я  м о т и вац и о н н о го  
возбуж дения  обесп ечи вается  с п е ц и ф и ч еск и м и  восходящ им и в л и я н и я м и  
ги п оталам о-рети кулярн ы х  структур на кору. К ли н и ч ески е  исследовани я  
н е о д н о к р атн о  п оказы вали  частоту п ораж ен и я  гипоталам уса у л и ц  с  п а р а 
ф и л и я м и .  М о ти в ац и о н н ы е  центры  гипоталамуса им ею т о б ш и р н ы е  д ву сто 
р о н н и е  св я зи  со структурами ростральны х отделов р ети кул ярн ой  ф о р м ац и и  
среднего  м озга , л и м б и ч еск о й  си стем ы  и корой п олуш арий , п р е и м у щ ест 
вен но  с ее передн и м и  отделами.

С о ц и ал ь н ы е  м оти вац и и  человека, несм отря  на  их п ерви ч н ую  корковую  
о р ган и зац и ю  |Л еон тьев  А .Н ., 1976), эн ергети ч ески  поддерж и ваю тся  т о н и 
зи р у ю щ и м и  в л и я н и я м и  ли м б и ч ески х  структур мозга. У становлен о , что при 
р азруш ен и и  структур л и м б и ч еск о й  си стем ы  м о ти в ац и о н н о е  со сто я н и е  у 
ж и в отн ы х  не исчезает , а реализуется  в неадекватны х ф о р м ах  (для п и щ евого
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поведения  — ги п ер -  и ги п о ф аги я) ,  к л и н и ч еск и е  ан алогии  чего очевидны . 
Д езактуали заци я  соц и ал ьн о й  м отивации  при параф илиях , возм ож н о , такж е 
патогенетически  связан а  с пораж ением  этих структур.

Д.В. К отов  (1990) на основе  ан ализа  эксперимента.'!ьных д ан н ы х  гово
рит  о н али чи и  пластических  свой ств  д о м и н и рую щ ей  м отивац ии , благодаря 
которы м  м о ти вац и о н н о е  возбуждение при его и н т ен си ф и к ац и и  сп особ н о  
и зм ен ять  свою  исходную  модальность. При этом  за счет  тр а н с ф о р м и р о в а 
ни я  поведенческих  актов  организм  достигает  новых, вн еш н е неадекватны х 
исходн ой  потребности  результатов деятельности .

Т и п и ч н ы м  при м ером  и зм ен ени я  ц еленап равленн ости  поведенческих  
актов  в к о н ф л и к тн ы х  ситуациях  является  см ещ ен н ая  активность  (п ереадре
со в а н н ы е  реакц и и ) .  В процессе ф о р м и р о ва н и я  см ещ ен н о й  акти в н ости , по- 
видим ом у, прои сходит  д и сбалан с  ги п о тал ам о -ко р ко вы х  о т н о ш ен и й .  В 
целом эта  картина н ап о м и н ает  то, что Г.Н. К ры ж ан овски й  (1980) назы вает  
ф о р м о й  III д етерм и н ац и и . В этом случае структура мозга, и спы ты ваю щ ая  
действие  отдельного  ги перактивного  очага, подчин яется  л и ш ь  его м одули
рую щ им  в л и я н и ям  и переходит на авто н о м н ы е  реж имы  работы , иногда п а 
тологического  характера. Т акое  состояни е  характеризуется патологической  
устойчивостью , ф орм и руется  на основе  м ехан изм ов  «порочного  круга» 
[К раукл и с  А.Д., 1964) и /и л и  на осн ове  ф о р м и р о в а н и я  м атриц ы  долго вр е
м ен н ой  п ам яти , обесп ечи ваю щ ей  устойчивость патологического  состоян и я  
|Б ехтерева  Н .П .,  1974, 1981, 1988).

И ндивидуальная и генет ическая пам ят ь. Г и пп окам п , как  известно , уча
ствует в извлеч ен и и  следов из памяти под влияни ем  м оти вац и о н н о го  воз
буж дения  для  и спользовани я  этих следов в орган изац ии  текущ его поведе
ния. М о ж н о  предполож ить , что этот  механизм  наруш ается  в случае перехо
да регуляции  на п о д корковы й  уровень и актуализации  архаических  паттер
нов поведени я. П редставляется , что наруш ения прочности  следов, в ы я в 
ляем ы е  у л и ц  с п ар аф и л и я м и ,  происходят под воздействием задних отделов 
ви со ч н о й  доли . Н аруш ени е избирательности  вн и м ан и я ,  возм ож но , о б у 
словливает  зам ещ ен и е  восп рияти я  п рош лы м  опы том  у л и ц  с патологией 
сексуальн ого  влечения.

О бст ановочная афферентаи,ия — схем а т ела и ст им улы  среды , их взаи
м одейст вие. П редполагается , что м ин дал и н а  п реим ущ ествен но  связан а  с 
вн еш н и м и , а не с вн утренни м и  м оти вац и о н н ы м и  стим улам и , в ней об н ар у 
ж ен ы  н е й р о н ы , реагирую щ ие на определен н ы е стимулы: л и ц а ,  м им ику, в ы 
разительны е ж есты . Н аруш ения ф у н к ц и й  д а н н о й  структуры может леж ать  в 
основе  таких кли н и ч ески х  ф ен о м ен о в , как  ам незия  на л и ц а ,  наруш ения 
э м о ц и о н ал ь н о го  гнозиса. Т ен ден ц и и  к ф рагм ентаци и  во сп ри яти я  и игн о 
р и р о в ан и ю  части пространства, по -ви ди м ом у , находят о траж ен и е  в меха
низм ах суж ения  во сп ри яти я  окруж аю щ его. К лин ическое  вы раж ен и е  нару 
ш ени й  во сп р и я ти я  собствен ного  тела, возм ож но , определяется  наличием  
ф е н о м е н а  отчуж дения  собствен ны х д в и ж е н и й  или поведения при реали за 
ции  ан о м а л ьн о го  влечения.

П усковая аф ф ерент ация. П о-ви ди м ом у , м ин дали н а  участвует такж е в 
процессе  субъ ективн ой  о ц е н к и  состоян и я  внутренней среды , и ее д е ф и ц и -  
тарность  м ож ет при водить  к ухудш ению  расп ознавания  собствен ны х э м о 
ций.

I I .  Выбор или принятие решения.
На этой стадии  происходит проц есс  освобож ден ия  орган изм а  от  чрез

вы чайн о  больш ого  количества степеней  свободы , «вы торм аж ивание»  вари 
ан тов  пов ед ен и я , ф орм ируется  интеграл эф ф ер ен тн ы х  возбуж дений , н ео б 
ходимы х в актуальной  ситуации . П редставляется  вероятны м , что н а р у ш е
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ни е  изби рательн ости  м ож ет п роявляться  в ч астном  случае к ак  уравн и ван и е  
во зм ож н ости  выбора. К ак известно, м и н д ал и н а  участвует в поведенческом  
то р м о ж ен и и  при к о н ф л и к тн ы х  ситуациях  путем «взвеш ивания»  к о н к у р и р у 
ю щ их эм о ц и й ,  порож ден н ы х  кон ку р и р у ю щ и м и  п о тр еб н о стям и , что дает  
о с н о в а н и я  предполагать  возм ож ную  ее роль в м ехан изм е о б с е с с и в н о -к о м -  
пульси вного  влечения.

I I I .  Акцептор результата действия.
А кцеп тор  результата действия  (А РД ) предвосхищ ает  а ф ф е р е н т н ы е  с в о й 

ства будущ его результата, которы й  долж ен  бы ть  получен в соответстви и  с 
п р и н яты м  р еш ен и ем . П о сути, это  ап п ар ат  предвидения  свой ств  потребны х 
результатов , п о стан о вки  цели , п р ограм м и рован и я . Ф о р м и р о в а н и е  А РД  о п 
ределяю т, с о д н ой  сторон ы , его генетическая  осн ова  и услож н ен и е ,  о б о га 
щ ен и е  его м ехан и зм ов  в процессе  обучения  субъекта (м н о ж е ств ен н о го  в за 
им одей стви я  и н д и ви да  с ф акто р ам и , удовлетворяю щ им и и  не удовлетворя
ю щ и м и  его исходны е потребн ости),  с другой — проц ессы  пам яти . Ведущая 
роль в извлеч ен и и  с ф о р м и р о в ан н ы х  соответствую щ им и п од к р еп л ен и ям и  
эн грам м  А РД  п р и н ад л еж и т  д о м и н и р у ю щ и м  м отивац иям .

П о -в и д и м о м у ,  роль А РД  при п ар аф и л и я х  могут вы п о л н ять  п а то л о ги 
ч ески е  ф а н та зи и  или и м п р и н т и р о в а н н ы й  опы т. М ож н о  п р едп о л о ж и ть  в е 
дущ ую  роль  п равого  п олуш ария  в его  ф о р м и р о в а н и и ,  как  и лю бого  о б р а з 
ного  геш тальта . Н аруш ен и е  п р оч н ости  следов м ож ет п р и вод и ть  к н е с т о й 
кости  о б р аза  результата в к р атк о в р ем ен н о й  пам яти  с его п олн ы м  или ч а с 
ти ч н ы м  за м е щ е н и е м , и сп ол ьзую щ и м  долго вр ем ен н у ю  или ген ети ч ескую  
память.

IV. Э ф ф ерен тн ы й синтез.
М ехан изм  э ф ф ер е н тн о го  си н теза  определяет  о р ган и зац и ю  д ей ств и я  к ак  

цен тральн ого  проц есса , его программу.
О р ган и зац и я  человеческого  поведения  обеспечивается  и н теграти вн ой  

дея тельн о стью  мозга к ак  целого , где осн о вн у ю  п рограм м ирую щ ую  и к о н 
троли рую щ ую  роль играю т передние отделы  новой  коры . С  п о зи ц и и  к л ас 
си ческой  н ей роп си хологи и  ф у н к ц и о н и р о в а н и е  лобны х  долей  мозга , п р е ж 
де всего  к о н в екси тал ьн ы х  отделов, связы вается  с пласти чн остью  поведе
н и я ,  его п р ои звольн ой  регуляцией , с п р о грам м и рован и ем  и кон трол ем  за 
дея тельн о стью  в соответствии  с и зм ен я ю щ и м и ся  услови ям и . Н аруш ени я  
сп о н т а н н о с т и  и п р о и звол ьн ости  п оведени я , характерн ы е для  п ораж ен и я  
лоб н ы х  до л ей , о с о б ен н о  им пульси вность , часто  достаточн о  отчетли во  
представлены  в к л и н и ч еск о й  картине п араф и л и й . В ы явление у  больного  
персевераций  м ож ет  бы ть св я зан о  со стереоти п н остью  пов ед ен и я , а эхоф е-  
н о м ен о в  — с его п о в ы ш е н н о й  им итативностью .

Вместе с тем сущ ествует м н ен и е ,  что актуализация  зак р еп л ен н ы х  ав то 
м ати зи р о ван н ы х . неп рои звольн ы х  действий  на осн ове  слож и в ш и хся  п р о 
грамм связан а  с д еятельн остью  правого полуш ария  головного  мозга , тогда 
как  левое  п олуш арие ответствен н о  за реали зац и ю  п р ои звольн ой  д ея те л ь 
ности , п о строен и е  новы х программ поведения  в д и н а м и ч н о й  вн еш н ей  
среде. В ы ш еп р и вед ен н ы е  вы воды  касаю тся и и м и тати вн о го  п оведени я

Т ак и м  образом , для  актуализации  стереоти п н ой , авто м ати зи р о ван н о й  
акт и в н о ст и ,  поведенчески х  актов , реали заци я  которы х подготавливается  
уже на этапе  аф ф е р е н тн о го  си н теза  на основе  д о м и н и р у ю щ ей  м оти вац и и  и 
следов п р о ш л о го  оп ы та ,  когда все последую щ ие этапы  свернуты , х арактер 
н о  с н и ж е н и е  участия  передних  отделов коры  головного  мозга.

V. Д ействие .
VI. Результат.
V II. О б р атн ая  аф ф еренгац ия .
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Р еализация  соответствую щ ей м н о го ко м п о н ен тн о й  програм м ы , собст
вен но  действие , заверш ается  сличен ием  обратной  аф ф е р ен тац и и  и  образа  
результата действия  в акц епторе действия.

О ч ев и д н о , что поведен ч ески е  реакц ии  не станут стер еоти п и зи ровать -  
ся , если  при обр атн о й  аф ф е р ен тац и и  по  заверш ен и и  п оведени я  не п р о 
изойдет совп ад ен и е  полученн ой  и н ф о р м ац и и  и п рош лого  опы та. К о н т р о 
л и р у ю щ и й  же степ ен ь  этого  соответствия  ак ц еп то р  д ей ств и я ,  что н а и б о 
лее в ер о я тн о  для архаических  паттернов п оведени я , о сн овы вается  на 
о ч ен ь  си льн о м  наследственн ом  безусловн ом  реф лексе  и представляет  
собой  сущ ествую щ и й  до  о ф о р м л ен и я  сам ого  р еф л ек то р н о го  акта к о м 
плекс  возбуж дени й , которы й  м ож ет бы ть сравн и м  с обратн ой  аф ф е р ен та -  
цией . Если получаем ая  и н ф о р м ац и я  не соответствует  этом у  заго то в л ен н о 
му ко м п л ексу  возбуж дений , то  ж елаемая  цель не считается  д остигн утой  и 
во зн и кает  н еобходи м ость  в дальн ей ш ей  эф ф ер е н тн о й  деятельн ости . Н а и 
более вероятн ы м  в этом  случае представляется  в о зн и к н о в е н и е  о р и е н т и р о 
воч н ой  р еак ц и и ,  п ои скового  п оведени я , что представлено  в кли н и ч еско й  
картине с и м п то м о м  «охоты».

Х отя роль  эм о ц и й  не наш ла четкого отраж ен ия  в п ри веден ной  схеме, у 
л и п  с п а р аф и л и я м и  м о ж н о  предполагать их наруш ение, как  излож ено 
выш е, на всех стадиях регуляции поведенческого  акта. О собо  значи м ой  
представляется  роль лобны х  долей  мозга, при пораж ени и  которых в к л и н и 
ческой  картин е  очагового  пораж ения наблю даю тся суж ение д и ап азо н а  э м о 
ци он альн ы х  реакц и й , н е д и ф ф ер ен ц и р о ван н о сть  эм оци й .

В целом п о п ы тк а  со гласован и я  психологически х  и н е й р о ф и зи о л о г и 
ческих  представлен и й  о регуляции п оведенческого  акта с учетом п олуч ен 
ных при н е й р о п си хологи ч еском  исследовани и  д ан н ы х  представлена  в 
табл. 10.5.

Т а б л и ц а  10.5. Схема церебральной регуляции поведенческого акта при аномали
ях сексуального влечения

Этап Фазы поведен
ческого акта Основные механизмы Структуры мозга

________________

1. Прсдкрими- 
нальная ситуация

Интегративная 
работа мозга

Нарушения макрофакто
ров

Нарушения функ
ций передних отде
лов мозга, левою  и 
правого полушарий, 
межполушарных и 
корково-подкорко
вых взаимоотноше- 
ний________________

2.1. Этап форми
рования ситуа
тивного мотива

Афферентный
синтез

Доминирующая патоло
гическая мотивация 
(биологическая) при дез- 
актуализации социальной

Патология гипота
ламуса. дефицитар- 
ность лимбической 
системы___________

Нарушения памяти (из
влечения и прочности 
следов)

Расстройства функ
ций гиппокампа и 
задних отделов ви
сочных долей

Искажение обстановоч
ной и пусковой афферен
тации (нарушения вос
приятия и гнозиса)

Нарушение функ
ций миндалины

358



Продолжение табл. 10.5

Этап Фазы поведен
ческого акта Основные механизмы Структуры мозга

2.2. Этап приня
тия решения, 
планирования и 
прогноза

Принятие ре
шения, акцеп
тор результата 
действия

Расстройства механизма 
выбора и прочности сле
дов

Нарушение функ
ций миндалины, 
правополушарная 
дисфункция

2.3. Этап реали
зации и контроля

Эфферентный 
синтез, дейст
вие, результат, 
обратная аф- 
ферентания

Нарушения спонтаннос
ти и произвольности по
ведения

Дисфункция лоб
ных долей

3. Посткрими- 
нальная ситуация

Акцептор дей
ствия

Стерсотипизация или по
исковое поведение

Правополушарная
дисфункция

Т а к и м  об р азо м , при ан ализе  церебральны х м ехан изм ов  регуляции  а н о 
м альн ого  сексуальн ого  п оведени я  вы являю тся  п р е д и с п о зи ц и о н н ы е  ф а к т о 
ры , которы е, во -первы х , могут играть пат огенет ическую  роль, о б усл овли 
вая с н и ж е н и е  прои звольн ости  регуляции ; во-вторы х, пат опласт ическую , 
в и д о и зм ен я я  к л и н и ч еск и е  п р о я вл ен и я  параф илий .

10.3. Клиническая оценка регуляции 
аномального сексуального поведения

С о став л я ю щ и е  к л и н и ч еск о й  к арти н ы  п араф и ли й  п озволяю т вклю чи ть  
п а р аф и л ь н о е  поведени е  в круг протоп ати ч ески х  си н дром ов . Если учесть, 
что п р о то п ати ч еск ая  си стем а  является  ф и л о ген ети ч ески  д р евн ей , п р о ти в о 
стоящ ей  более ю ной  эп и к р и ти ч е с к о й ,  то  ф о р м и р о в а н и е  п ар аф и л и й  пред
ставл яет  собой  не что ин ое , как  п роявлен ие целостн ого  м ехан изм а п с и х и 
ч еского  регресса, о со б ен н о сть ю  которого  в этих случаях является  с в о е о б р а 
зие и м е н н о  сексуальн ого  поведени я.

Вместе с тем  протоп ати ч еская  э ф ф ек ти в н о ст ь  тесн ей ш и м  образом  с в я 
зана с сам о с о зн а н и е м , будучи представленной  в нем п ереж и ван и ем  внелич- 
н остн ой  тревоги . П ослед н яя  рассм атри вается  как  о сн о в н ая  п р и чи н а  и зм е 
н ен и й  с о зн а н и я ,  которы е соп ровож даю тся  развитием  новы х с а м о и д е н т и 
ф и к а ц и й  субъекта с вовлечением  преж де латентн ы х сам о и д е н ти ф и к а ц и й ,  
сф о р м и р о в а н н ы х  ф и ло о н то ген ети ч ески . Б олезн ен н ое  р авн овеси е  п о д о б 
ных с а м о и д е н т и ф и к а ц и й  субъекта в патологии подвергается ф и к с а ц и и  и 
стаб и л и зац и и  их латентн ы х  ф орм  с п роекц и ей  их содерж ан и я  на п р и в ы 
чны е с о ц и ал ь н о -р о л ев ы е  иден тич ности  субъекта. С  этой  точки  зрен и я  п с и 
хоп атологи чески е  ф е н о м е н ы  есть результат см е ш е н и я  сод ерж ан и я  л а т е н т 
ных с а м о и д е н т и ф и к а ц и й  субъекта с с о ц и ал ьн о -р о л ев ы м и  (Д рем ов С .В ., 
1998). Т от  ф ак т ,  что и зм ен ен и я  со зн ан и я  достигаю тся  или соп ровож даю тся  
ан о м а л ь н ы м и  ф о р м ам и  и м ен н о  сексуального  поведени я , свидетельствует  о 
том. что в д ан н ы х  случаях речь идет  об «уязвимости» тех состав ляю щ и х  
с а м о с о зн а н и я ,  которы е служат структурны м  ф ун дам ен том  этих  п о в ед ен 
ческих  реал и зац и й ,  т.е. свя зан н ы х  прежде всего с половозрастн ы м и  и д ен 
т и ч н о ст я м и .  Разотож дествление с п р и вы ч н ы м и  сам о и д е н т и ф и к а ц и я м и  
прои сходи т  п о  мере перехода с одн ого  уровня  на другой, каж дом у из кото-
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рых соответствую т латентн ы е сам о и д ен ти ф и к ац и и  со сво й ств ен н ы м и  им 
п р о т и во п о ставл ен и я м и .

Не случ ай н о  и сам о  содерж ание  п араф и льн ого  поведени я, отраж аю щ его  
в первую  очередь  те структуры со зн ан и я  и с ам о с о зн ан и я ,  ф о р м и р о в а н и е  
которы х прои сходи т  в определенны х возрастны х пределах (о п п о зи ц и и  оду
ш евл ен н ости , возраста, пола). Н езаверш ен н ость  стан овлен и я  этих  струк
тур, их н еоп ред ел ен н о сть  и разм ы тость  заставляю т вновь  и вновь  о б р а 
щ аться к э к с п ер и м ен т и р о в ан и ю  с н и м и  в параф ильны х реали заци ях . Это 
стан ови тся  возм о ж н ы м  только  при условии возврата к тому периоду своего  
детского  со зн а н и я ,  в которы й  та или и н ая  проблем а развития  с а м о с о зн а 
ни я  не бы ла разреш ен а  дол ж н ы м  образом , т.е. не обы гран а  в полн ой  мере. 
Э тот регресс к детском у  со сто я н и ю  со зн ан и я  достигается  п р и м ер н о  тем же 
путем, ко то р ы й  используется  и при игровом поведении. Д ело  в том . что 
структурам п оведени я  соответствую т и структуры со зн ан и я ,  не только  с о 
здаю щ ие кач ествен н о  своеобразны й  игровой м ир  п араф и льн ого  действа , но 
прежде всего — его основу  в виде особого  состоян и я  а ф ф е к та  и со зн ан и я .  
Если п ри знать , что суть игры  составляю т со зн ан и е  условности , отделение 
себя , играю щ его , от  своего  дей стви я ,  внснаходи м ость  по о т н о ш е н и ю  к 
нему, тогда к ак  реальны е неигровы е эм о ц и и ,  ко м п ен сато р н о е  удовлетворе
ние, эл ем ен ты  экстаза  и т .д., хотя и могут присутствовать  в ф е н о м ен ал ь н о  
наблю даем ой  игре, о дн ако  являю тся  не ф ен о м ен ам и  со б ствен н о  игры, а 
л и ш ь  се м ом ен там и . «Если же о н и  усиливаю тся  и н ачи н аю т  вы ступать в 
своем со б ствен н о м  качестве, о н и  разруш аю т игру, которая прекращ ается  
или  же п ревращ ается  в экстати ческое  действие  или ч то -ли бо  иное» |Б е р -  
л ян д  И .Е .,  1992J. И м ен н о  это  происходит  в случаях патологической  аутис
ти ч еской  игры. Тем  не м енее ф о р м ал ьн ая  оболочка  с х ар актерн ы м и  о с о 
б ен н о стям и  п оведен ч еской  активности  и  других ко м п о н ен то в  игры остает
ся , хотя о д н о в р е м е н н о  преобразуется из ф е н о м е н о в  психологически х  в 
психопатологи ческие .

А утистическая  игра побуждается ст о й к и м и  эм о ц и о н ал ьн ы м и  п е р еж и ва
н и я м и ,  которы е сам и  по себе не развиваю тся. Такое поведени е м ож ет о ц е 
ниваться  как  ч исты е стереоти пии , во зн и каю щ и е  вследствие бо л езн ен н о й  
ин ертн ости  п си х и ки , т.е. как акти в н ость  н е м оти ви рован н ая .  П ричем  сте 
реотип изирую тся  л и ш ь  оп ределенны е, а не все к о м п о н ен ты  активности . 
П олож и тел ьн о  э м о ц и о н а л ь н о  подкреп ляю тся  м ан и п уляц и и , нап равлен н ы е 
на получение п р и м и ти вн ы х  эф ф ек то в ,  а  не о п осредован н ы е  соц и альн ы м и  
с в я зя м и  предм етн ы е действия.

В целом следует п ри знать  верной точку  зрен и я , согласн о  которой  при 
п а р аф и л ьн о м  поведени и  п ервостепенное  значен и е  им ею т наруш ен и я  и н 
тен ц и и  |де Бовуар С., 1992), п р оявл яю щ и еся  в том , что ее предм етом  ста 
новятся  объекты  не вн еш н его  мира, а вн утренни е психически е  процессы . 
Д езавто м ати зац и я  психической  деятельн ости  при этом  сопровож дается  
сво р ач и ван и ем  вн еш н ей  поведенческой  ак ти в н о сти ,  п одвергаю щ ейся  рег
рессу с восп роизведением  архаических  видовых со ц и оген и тальн ы х  паттер
нов и разладом  стр у кту р н о -д и н ам и ч еско й  орган и зац и и  п оведени я , что в ы 
раж ается  в вы свобож ден и и  вы со к о стереоти п и зи рован н ы х , ав то м ат и зи р о 
ванны х и, следовательно , осущ ествляем ы х вне контроля  со зн ан и я  ф орм  
с м ещ ен н о й  ак ти в н о сти ,  ком п лекса  ф и к с и р о в ан н ы х  действий  и д ви ж ен и й  
нам ерени я .

Д иагност ическое значение. О ц ен к а  психического  и сексологи ческого  с о 
с то я н и я  испы туем ого  ан ал о ги ч н о  психологическом у исследовани ю  с к л ад ы 
вается и з  двух частей: оц е н к и  его психического  и сексологи ч еского  со с т о я 
ни я  (т.е. уровн я  и о собен н остей  онтоген етического  разви ти я)  в д о к р и м и -
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нальн ой  си туац и и  и о ц е н к и  их взаим одействия  с ситуацией  в м ом ен т  п р а 
вон ар у ш ен и я .  В лияние си туации  на поведение в психопатологи и  о б ы ч н о  
о ц ен и в ается  через  к в а л и ф и к а ц и ю  н аруш ений  с о зн ан и я .  Здесь  следует у п о 
м януть  о п роблем е  и зм ен ен н ы х  со сто я н и й  со зн ан и я ,  которы е трудно  к в а 
л и ф и ц и р о в а т ь  как  психопатол оги ческие  ф е н о м е н ы  (Н осов  Н.А., 1994, и 
д р . | ,  о д н а к о  п остан овка  воп роса  об и х  вл и ян и и  на регуляцию  п оведени я  
представляется  п раво м ер н о й  в рамках судебной к о м п л ек с н о й  с е к с о л о г о 
п с и хологи ч еской  эк сп ер ти зы  (о со б ен н о  с учетом того ф акта ,  что, н а п р и 
мер. со ст о я н и е  п ер еж и ван и я  оргазма м ож ет соп ровож даться  и зм ен ен и ем  
с о зн а н и я ) ,  что, од н ако , до л ж н о  являться  предметом отдельного  и ссл ед ова
ния. В этом  разделе представляется  необходи м ы м  остан овиться  на менее 
и зу ч ен н о м  асп екте  к л и н и ч е с к о й  д и агн о сти ки  — о ц е н к е  н аруш ен и й  с а м о с о 
зн а н и я  и повелени я  в ситуации  ко н кр етн о го  д еян и я .

10.3.1. Структурно-динамический регресс поведения
(синхронический аспект)
Э ксп ер тн ая  о ц е н к а  п равон аруш ен и я  до л ж н а  предусм атривать  ан ал и з  

п оведени я  и прежде всего его ф орм альны х характеристик . П си хи атри я  не 
обладает  я зы к о м  для такого  о п и сан и я ,  что вынуждает обратиться  к этоло -  
ги ческим  п о н я ти я м , поскольку  только  в рам ках  этологии  сущ ествует  п о д 
ход к п ов ед ен и ю  как  целостн ом у  явлению .

J. Bateson (1972) писал , что «когда человек  не в со ст о я н и и  р а с ш и ф р о 
вать и к о м м ен ти р о вать  со о б щ ен и я  других лю дей , он похож  на сам орегули 
рую щ ую ся систем у, л и ш и вш у ю ся  своего  регуляторного  устройства , он  о б 
речен двигаться  по  сп и р ал и ,  соверш ая  п о с то я н н ы е  и всегда си ст ем ати ч ес 
кие и скаж ен и я» .  Ф о р м о й  вы раж ени я  этих и скаж ен и й  в условиях вн утрен 
него к о н ф л и к та  и представляется  аго н и сти ч еское  поведение. П од  н и м  п о 
н и м аю т  лю б ое  поведение, с в я зан н о е  с к о н ф л и к там и . А нализ этого  вида п о 
ведения  представляет  особы й  интерес для к л и н и ц и сто в ,  так  как вн утри п си - 
хичсски й  к о н ф л и к т  характерен  для расстройств  половой  и д ен ти ч н ости , я в 
л яю щ и х с я  б ази с н ы м и  для разви ти я  параф илий . К вилам агон и сти ч еского  
п оведени я  отн о ся тся  к о м п л ек с  ф и к с и р о в ан н ы х  дей стви й , д в и ж е н и я  н а м е 
рен и я  и с м е ш е н н а я  активность .

К ом плексы  ф иксированны х (ст ереот ипны х) движ ений. К л и ш и р о в а н -  
ность  п оведен и я  (см. главу 5) у л и ц  с п а р аф и л и я м и  п озволяет  говорить  о 
п р и б ли ж ен и и  его по структуре к К Ф Д , о со б ен н о  ч етко  это  удается п р о сле
д и ть  на при м ере  некоторы х  сери й н ы х  сексуальны х преступни ков . В этих 
случаях связь  сексуальн ого  поведения  с л и ч н о сть ю  п реступ н и ка  п р о б л ем а
ти ч н а ,  поэтом у  для клин  и ц и ста -эксп ер та  представляется  зн а ч и м ы м  вопрос  
об  авто н о м н о ст и  такого  поведени я.

D. Bindra (1959) считает , что автон ом и я  стереоти пий  наблю дается  т о л ь 
ко при следую щ их условиях:

1) те или ин ы е раздраж и тели , св я зан н ы е  с д ан н о й  р еакц и ей , могут стать 
з а м ещ аю щ и м и  си гн ал ам и ,  сп о со б н ы м и  вызвать р еакц и ю  в отсутствие ф а к 
торов, вы зы вавш и х  ее первоначально ;

2) по м ере вы п о л н ен и я  реакц ии  ее н ачи н ает  вы зы вать  все м еньш ее 
ч исло  п е рвон ач альн ы х  си гн алов ,  т.е. каждый отдельны й си гнал  стан ови тся  
э ф ф е к т и в н ы м ;

3) с а м о  в ы п о л н ен и е  реакц и и  приобретает  зн ач ен и е  п од креп лен и я .
А втор подчеркивает , что в норме: а) каждое д в и ж е н и е  или акти в н ость

создает  си туац и ю , вы зы ваю щ ую  следую щ ее д в и ж е н и е  или активность ;
б) если им ею тся  п р и ч и н н ы е  ф акторы , об щ и е  дня разны х р еак ц и й ,  то  о ч е 
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редны е д ей ств и я  требую т более вы сокой  и н тен си вн ости  вы зы ваю щ и х  ее 
ф ак то р о в ,  чем преды дущ ей , и если и н тен си вн ость  не п овы ш ается ,  то  вновь  
появляю тся  р ан н и е  ф азы  последовательности  реакц ии .

И з в ы ш еи зл о ж ен н о го  следуют выводы: 1) по мере реали заци и  (п о вто р е
н и я)  п аттерн ов  ан о м аль н о го  сексуального  поведения  будет все больш е ут
рачиваться  психологически  п он ятн ая  связь  с первич но  вы звавш ей  этот  пат
терн си туацией ; 2) д о л ж н о  соблю даться  п о в ы ш ен и е  и н тен си вн о сти  воздей
ствую щ их ф ак т о р о в  (к л и н и ч еск и й  п ри м ер  — «рискую щ ее поведение»; р е 
ак ц и я  испуга у ж ертв  э к с ги б и ц и о н и сто в  и части садистов) — в п роти вном  
случае поведени е преры вается .

Ю .С. Ш е в ч ен к о  (1996) отм ечает , что, «будучи ж и зн е н н о  н е о б х о д и м ы 
ми ф о р м а м и  в и д о с п ец и ф и ч еск о го  п ов ед ен и я , рассм атри ваем ы е  К Ф Д  з а 
к р еп ля ю тся  в ф и л о ге н езе  и н т ен си в н ы м  эм о ц и о н а л ь н о  п оло ж и тельн ы м  
ф о н о м ,  в о зн и к а ю щ и м  при их осущ ествлен ии . П оследнее  служ ит о сн о во й  
для вк л ю ч е н и я  их в со ц и ал ь н о -в и д о в о е  поведени е (гетерогрум м и н г  как 
п р о я в л ен и е  заботы  о  потом стве  или  вы раж ени е  со ц и ал ьн ы х  э м о ц и й  по 
о т н о ш е н и ю  к взрослом у  сородичу , половом у  партнеру),  а такж е  в и н д и в и 
д у а л ь н о -с п е ц и ф и ч е с к о е  ад ап ти вн о е  поведени е (ум ен ьш ен и е  б оли , страха, 
осл аб л ен и е  эм о ц и о н а л ь н о г о  стресса  за счет  получени я  удовольствия  или 
д о с ти ж е н и я  ги п н о и д н о го  с о сто я н и я  в результате... с ти м у л я ц и и  половы х 
органов)» .

В литературе  сущ ествует терм ин  «driving behavior» — «вы нуж даю щ ие 
ф о р м ы  поведения»  [Aquili Е., Laughlin С ., M cM anus  J.,  1979], которы м  о б о 
зн ачаю тся  поведен ч ески е  методы воздействия на с о сто я н и я  с о зн ан и я ,  
ф у н к ц и и  которы х  — «настраивать» Ц Н С  и сн и м ать  н а к о п и в ш и еся  раздра
ж ен и я . О н и  создаю т чувство облегчения и благополучия, вы зы ваю ! со с т о я 
ни я  экстаза , «п ьян ящ и й  восторг риска», чувство единства, целостности . 
П одобн ы е же с о сто я н и я  оп и сы ваю тся  ли ц ам и  с ан ом альн ы м  сексуальны м  
п оведени ем  после со вер ш ен и я  деликта. Во многих случаях речь идет даже 
не о  вы раж ен н ы х  подобны х состоян и ях , а о  норм али зац и и  аф ф е к ти в н о го  
ф о н а ,  что д ал о  возм ож ность  А.А. Т к а ч ен к о  (1994) говорить о  ф у н к ц и и  т а 
кого п оведен и я  — эм о ц и о н а л ь н о й  сам орегуляции.

С м ещ енная акт ивност ь  к л и н и ч еск и  проявляется  н езавер ш ен н о стью  (в 
том  числе отсутствием  эр ек ц и и  и эя к у л яц и и ) ,  си м в о ли зм о м , и м п ульси в
ностью , переадресован н ой  акти вн остью  (случайн ы й  вы бор ж ертвы , в п е 
рвы е — половы е акты  с детьм и  или гом осексуальны е),  регрессией (ти п и чн о  
педо ф и л ьн ы е  дей стви я).

С м е ш е н н а я  ак ти в н о сть  — это  поведение, не св я зан н о е  ни с одной  из 
ко н ф л и к тн ы х  тен д ен ц и й ,  чаш е представляю щ ее собой  наиболее  легко  в ы 
зы ваем ы е и наиболее  л егко  вы п о лн яем ы е  поведенчески е  акты  | Н inde R., 
1977]. П о ско л ьку  наиболее легко  вы зы ваем ы м и и легко  вы п о л н яе м ы м и  для 
лю бого  о р ган и зм а  служ ит прежде всего пои сковая  (о р и е н ти р о в о ч н ая ) ,  а 
такж е п и щ е в а я  и половая  активность , чащ е всего см ещ е н н а я  акти в н ость  
вн еш н е м ож ет  п роявляться  в ф орм ах  такого  поведения. В связи  с тем что 
регуляция  полового  п оведени я  в своей  основе  не отличается  от регуляции 
п и щ евого  п оведени я  [Toates L., 1980], то  представляется весьма вероятной  
их о б усл овлен н ость  сходны м и м о ти вац и о н н ы м и  со сто я н и ям и  и к о н ф л и к 
тами.

К р азн о в и д н о с тя м  с м е щ е н н о й  акти в н о ст и  отн осятся :  а) п е р еад р есо 
ван н ая  ак т и в н о сть ,  когда д ей стви е  н ап равляется  на другой , п е р в о н ач ал ь 
но не п о д р азу м ев авш и й ся  объект; б) регрессия , когда при в о зн и к н о в е н и и  
п реп ятстви я  для  взрослого  п оведен и я  разви вается  ю вен и л ьн ая  а к т и в 
ность.
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П о м н е н и ю  А .Н . К орнетова . В.П. С ам охвалова  и др. (1990), о  с м е ш е н 
ной ак ти в н о сти  м ож н о  говорить  тогда, когда наблю дается  усиление п р о я в 
л ен и я  отдельны х элем ен тов  поведения  (или не в том кон тексте ) ,  или п о я в 
л ен и е  н ео бы чн ы х  для  вида эл ем ен то в  поведени я . Если же отм ечается  зам е 
щ ен и е  п оведен ч еской  сф еры  органа, в ы п о лн яю щ его  ф у н к ц и ю , и объекта , 
на ко то р ы й  н ап р авл ен о  действие , то  нуж н о  говорить о зам ещ аю щ ей  а к т и в 
ности.

П ри  с м е щ е н н о й  акти вн ости  п ов ы ш ен и е  уровня  м о т и в ац и о н н о го  воз
буж дени я  до  экстрем альн ы х  зн ач ен и й  сп о со б н о  р ади кальн о  и зм ен и ть  ха
рактер  ц е ле н ап р ав л ен н о го  п оведени я  вследствие наруш ен и я  п роц ессов  
п р о г н о зи р о в а н и я  и эм о ц и о н а л ь н о й  оц е н к и  этапн ы х и кон еч н ы х  результа
тов дея тельн о сти  (эм о ц и о н ал ьн ая  «сверхоценка» этапн ы х результатов и н 
струм ен тальн ой  деятельн ости )  [Судаков К.В. и д р .,  19901. П одобн ы й  меха
ни зм , б езусловн о , не м ож ет не отраж аться на возм ож ности  п р ои звольн ой  
регуляции  поведени я .

Д виж ения  нам ерения. П од д в и ж е н и я м и  н ам ерени я  п он и м аю тся  н а ч ал ь 
ны е стадии  к о м п л ек со в  поведени я, которы е остаю тся  н е завер ш ен н ы м и . 
П оведени е , которое со стои т  из отдельны х ко м п о н ен то в  ко н ф л и кту ю щ и х  
тен д ен ц и й ,  назы вается  к о м п р о м и ссн ы м , а см еш ен и е  эл ем ен то в  к о н ф л и к т 
ных т е н д е н ц и й  в позе образует ам б и вален тн ую  позу.

П редставляется , что этот  тип  поведения  леж и т  в осн ове  ам би тен д ен т-  
ности . Д ругой  ф ен о м ен  этого круга — навязчи вы й  характер  ан о м альн о го  
сексуальн ого  влечения.

Р и ги дн ость  и н и зк и й  п о л и м о р ф и зм  п оведени я , очеви дн о , обусловлены  
м ехан и зм ом , ан ал о ги ч н ы м  К Ф Д  [H inde R., 1975], вы раж ен н ы й  п о л и м о р 
ф и зм  поведен и я  представляет  собой  параллельн ое и последовательн ое  с о 
четани е «движ ений  н ам ерен и я» ,  которы е, я вл яя сь  ф о р м о й  см еш ен н о й  а к 
т и вн о сти ,  м огут обусловливаться  аутохтонно, отраж ая  м о ти в ац и о н н ы й  
к о н ф л и к т ,  в виде « к о м п ром и ссн ого  поведения» [Andrew R., I956J л и б о  по 
м ехан изм у  «разделения времени» между д о м и н а н т н о й  и су б д о м и н ан тн о й  
акти в н о стью  [M cF arland  D., 1988J.

Н еобходим о  подчеркнуть , что К Ф Д , д в и ж е н и я  н ам ер ен и я  и см ещ ен н ая  
а к т и в н о ст ь  — ф о р м ы  д и н ам и к и  п оведени я , которы е в реальности  не и с 
клю чаю т, а д о п о л н я ю т  друг друга. Так , вн утренняя  о р ган и зац и я  ф рагм ента  
поведен и я  м ож ет  соответствовать  К Ф Д , по  о т н о ш е н и ю  же к контексту  (о с 
н о в н о м у  п овед ен и ю ) это т  ф р агм е н т  м ож ет бы ть  о рган и зован  к ак  с м е щ е н 
ная активность .

Т а к и м  о б р азо м ,  для  п а р а ф и л и й  и части п с евд о п ар а ф и л ьн ы х  с и н д р о 
м ов характерн ы  ф и к с и р о в а н н ы е  ф о р м ы  ан о м а ль н о го  сек с у ал ьн о го  п о в е 
д е н и я .  о т л и ч и тел ьн ы м и  ч ертам и  которы х явл яю тся  следую щ ие о с о б е н 
ности  [З ал ев ск и й  Г.С., 1985]: а) они  д етер м и н и р у ю тся ,  главн ы м  об р азо м , 
в н у тр е н н и м  с о сто я н и ем ; б) ф и к с и р о в а ть с я  могут не только  вр о ж д ен н ы е , 
но и п р и о б р етен н ы е  в ин диви дуальн ом  оп ы те  ф о р м ы  п ов ед ен и я ; в) в н о р 
ме о н и  я в л яю т ся  к о м п о н е н т а м и  о б ы ч н о го  п о в ед ен и я ,  с та н о в я т с я  п а то 
л о ги ч е с к и м и  л и б о  под  дей ств и ем  ч резвы ч ай н о  си л ьн ы х  раздраж и телей , 
л и б о  в случаях ген етически  д е т е р м и н и р о в а н н о го  ч р езв ы ч ай н о  н и зк о го  их 
порога.

И так , п р и б л и ж ен и е  ан ом альн ого  сексуальн ого  п оведени я  по структуре 
к ком п лексу  ф и к с и р о в а н н ы х  д ей ств и й , см ещ ен н о й  акти в н о сти  и д в и ж е н и 
ям  н а м е р ен и я  о зн а ч ае т  с н и ж е н и е  его осо зн ан н о сти .

Все вы ш еуказан н ы е ф акторы  и анализируемы е кли н и ч ески е  ф ен о м ен ы , 
условно  разделен ны е, как  и  ранее, на когн итивн ы е, аф ф ек ти вн ы е  и поведен 
ческие , с учетом их предполагаемого зн ачен и я , сум м ированы  в табл. 10.6.
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Т а б л и ц а  10.6. Критерии психопатологической опенки аномального поведения

Составляющие Феномен Критерии Значение

Поведенческий

Аффективный

Структурно-ди
намический ре
гресс поведения

Импрессия

Субъективный
компонент

Экспрессия

КФД
Смешенная активность 
Движения намерения

Нарушение эмоциональ
ного гнозиса, эмпатии 
Нарушение распознава
ния собственных эмоций, 
амбивалентность или 
протопатичсскис эмоции
Алекситимия несоответ
ствие мимики, поз и жес
тикуляции

Отношение Эгодистония/синтония
к аномальному
влечению

Когнитивный Диссоциатив- 
ность

Осознанность
идентификации

Онтогенети
ческий аспект

Обмен ролями

Деперсонифи
кация

Фетишизация

Пространствен
но-временные
нарушения

Асинхронии 
психического и 
соматического 
развития

Характер влечения (раз
личные варианты осозна
вания мотива, програм
мы, цели), отчуждение 
различных сфер психики 
Субъективные ощущения

Сходство объекта и субъ
екта действия

Отсутствие лиц в фанта
зиях и амнезия на лица 
жертв; случайный выбор 
жертв
Выбор жертвы по внеш
ним признакам 
Утрата отличия фантазии 
от реальности, между 
прошлым, настоящим и 
будущим

Искажения развития 
самосознания (инфанти
лизм, аутистические рас
стройства) и флюктуации 
сознания

Уменьшение степени 
осознанности пове
дения

Эмоции жертвы не 
влияют на поведение
Искажение влияния 
собственных эмоций 
на поведение

Жертпа не распозна
ет эмоции субъекта 
или распознает не
правильно
Критичность к ано
мальному поведению

Искажение
сии

рефлек-

Интеграция психи
ческого и физичес
кого «Я*
Нераздслснность 
своих и чужих пси
хических процессов 
«Уничтожение» пси
хического «Я» жер
твы

Осознание рслизе- 
ров и свсрхцснность 
Ограничение способ
ности прогнозирова
ния и избирательного 
использования про
шлого опыта

Нарушения последо
вательности и тем
пов становления 
психического и ф и 
зического «Я»

10.3.2 Аномальные механизмы поведения
Д и агн о с ти ч е с к о е  зн а ч ен и е  сексологи ч ески х  н аруш ен и й  заклю чается  в 

том , что, во -п ервы х , о н и  отраж аю т содерж ание  к о н к р е тн о го  поведени я; 
во -вторы х , о н и  указы ваю т на ан о м а льн ы е  м ехан и зм ы  (р егресси я ,  ф и к с а 
ц и я )  в п р и л о ж е н и и  их к рассм о тр ен и ю  объекта сексуальн ого  влеч ен и я  и 
акти в н о сти .  Т ак и м  образом , с о д н ой  сторон ы , о н и  д о п о л н я ю т  п си хоп ато -
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л о ги ч еск у ю  д и агн о сти к у ,  с другой  — могут служ ить  к ри тери ем  в е р и ф и 
кац и и .

П ри этом  показатели  ш калы  половой  иден тичности  отраж аю т глубину 
н а р у ш ен и й  сам о с о зн а н и я ,  а ш кала сексуальн ого  ди зо н то ген еза  п озволяет  
о ц е н и т ь  вы р аж ен н о сть  н аруш ений  разви ти я ,  к о р р ел я ц и ю  между психо- и 
сом атосек суальн ы м  разви ти ем , что о со б ен н о  важ н о  при д и сгар м о н и ч еск о м  
и н ф ан ти л и зм е ,  когда отставан ие со б ствен н о  психического  разви ти я  может 
не давать  о с н о в а н и й  для о гр ан и ч ен и я  вм ен яем ости .

Д ля  удобства кл и н и ч еск о го  ан ализа  сексологи ч ески е  ф е н о м е н ы ,  о п и 
с ан н ы е  в главе 5, сведены  в табл. 10.7.

Т а б л и ц а  10.7. Критерии оценки сексологических нарушений

Составляющие Феномен Критерии Значение

Поведенческий Символические
сексуальные
действия

Полоролсвые
нарушения
Необычная сек
суальная актив
ность

Лишение
признаков жизни, 
признаков пола, 
признаков возраста

Сексуальные действия 
в группе
Разглядывание и ощу
пывание. обнажение 
половых органов и т.п.

Деперсонификация, 
ликвидация дихото
мий

Имитационное пове
дение
Регрессия

Аффективный Отношение 
к объекту

Отношение к 
себе как к пред
ставителю опре
деленного пола
Отношение к 
нормативной 
сексуальной ак
тивности

Амбивалентное или не
гативное

Отношение к проявле
ниям собственного био
логического пола

Отсутствие удовлетво
рения в нормативных 
сексуальных контактах

Искажение влияния 
эмоций на сексуальное 
поведение

Когнитивный Выбор объекта

Выбор активно
сти

Случайный выбор, по
ловозрастное нивели
рование
Фетишизация, выбор 
по внешним признакам
По сходству с собой
Предпочтение ораль
ных, анальных контак
тов, дистантной актив
ности и др.

Деперсонификация

Фиксация

Аутоэротизм
Деперсонификация

Онтогенети
ческий аспект

Психосексуаль
ное развитие
«Я»

Психо- и сома-
тоссксуальнос
развитие

Шкала половой иден
тичности

Шкала сексуального 
дизонтогенеза

П оследовател ьность 
становления психичес
кого и физического 
«Я* в половом аспекте
Последовательность и 
корреляции между 
психо- и соматосексу
альным развитием
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Р егулят ивны й аспект . В ы ш епри веден ны е таблицы  отраж аю т связь  д и а 
гн ости ческих  и патогенетических  асп ектов  ан ом альн ого  сексуальн ого  п о в е 
ден и я . О д н ак о  возм ож н а  и н терпретац ия  такой  связи  в рам ках  к о н ц еп ц и и  
«ан ом альн ы х  м еханизм ов»  как  ф акто р о в  регуляции поведения.

К. Я сп ерс  (1997) выделял следую щ ие а н о м а л ь н ы е  м  е х  а н и з- 
м ы: 1) кол и ч ествен н ы й  — «когда количество , п родолж ительность  и и н 
тен с и в н о с ть  я вл ен и й  переходят грани обы чного»; 2) ф и к с ац и ю ; 3) регрес
сию ; 4) р асщ еп л ен и е .  К п р о я вл ен и ю  первого  м еханизм а, количест венного , 
м ож н о  п р и ч и сл и ть  ги п ерли би дем и ю  — патологическое  усиление сексуаль 
ного вл еч ен и я ,  что нельзя  не учиты вать к ак  ф актор , о гр ан и ч и ваю щ и й  воз
м ож н ости  волевой регуляции . О дн ако  с точки  зрения  судебной сексологии  
и психиатри и  больш ее значен и е  им ею т три других.

Ф иксация . Д ей стви е  этого  м еханизм а выраж ается в о гр ан и ч ен и и  выбора 
объекта  и акти в н ости . Ф и к с а ц и я  на о п ределен н ом  виде акти вн ости  о б о зн а 
чается к а к  стереоти п н ость  поведения. В озм ож ны м  м ехан изм ом  так о й  ф и к 
сац и и  м ож ет  являться  и м п ри н ти н г .  О сн о вн ы е  черты и м п р и н ти н га  о п р е д е 
ляю тся  к а к  п редрасп олож ен и е  индивида к определенном у  м о ти вац и о н н о м у  
научен ию , так  и сущ ествование  унаследованн ой  реакц ии  на заучиваемую  
стим уляцию . П оловое  и м п р и н ти р о ван и с .  о гран и ч ен н ое  о п ределен н ы м  чув
стви тельны м  периодом  п редп олож ительно  ран него  он тоген еза  и п р о я в л я ю 
щ ееся по  д о сти ж ен и и  половой  зрелости , обусловливается  еди н ством  р а н н е 
го л и ч н о го  оп ы та  с соответствую щ им  п редрасполож ен ием , причем  процесс 
обучен и я  л и ш ь  о гр ан и ч и вае т  предсущ ествую щ ее предп очтен ие [Хори Г.. 
19881, вы бирая  среди кон курен тн ы х  раздраж ителей  наиболее при ем лем ы й. 
П о -ви д и м о м у , аси н х р о н и и  разви ти я , леж ащ и е  в осн ове  п араф и ли й  и р а с 
строй ств  половой  иден ти ч н ости , приводят , в частности , к и ск аж ен и ю  и 
вр ем ен н о м у  сдвигу периодов  чувствительности  (критических  периодов) к 
и м п ри н ти н гу .

Хотя у к азан н ы й  ф ен о м ен  остается  н едоказан н ы м  у человека, на п р и м е 
рах п а р аф и л ь н о го  п оведени я  м о ж н о  привести веские доказательства  о его 
сущ ествован и и . Н ап ри м ер , пациенты  с трансвестизм ом  всегда хорош о п о 
м н я т  и о п и сы в аю т  первы й  эп и зо д  переодевания, со п р о во ж д авш и й ся  с п е 
ц и ф и ч еск и м и  и н тен си в н ы м и  эм о ц и о н ал ьн ы м и  п е реж и ван и ям и  (не только  
сексуальн ы м  возбуж дением , но и  психологически м  удовлетворением  при 
тран свести зм е  д в о й н о й  роли). В ан ам н езе  некоторы х больны х с э к с г и б и ц и 
о н и зм о м  такж е удалось вы явить  эп и зод , когда о н и  видели акт  обн аж ен и я  
другого  л и ц а  со  с то р о н ы , которы й  четко заф и кси р о вался  в в о сп о м и н ан и я х  
с д в о й н о й  э м о ц и о н ал ь н о й  окр аско й  — страха и интереса. М ож н о  говорить 
и об и м п р и н ти р о в ан и и ,  скаж ем , окруж аю щ ей  обстановки . Ф ен о м е н  «яко- 
рения» , когда один достаточн о  простой стимул (н а п р и м ер , п р и к о с н о в е 
ние), вы зы ваю щ и й  в пам яти  целый паттерн о щ у щ е н и й  и п ереж и ван и й , н а 
блю давш и хся  в м ом ен т  воздействия  этого стим ула, используется  в психоте
рап ии  — геш тальттерапии , нейроли н гви сти ческом  п рогр ам м и р о ван и и ; вер
бальны е яко р я  — в п сихоан ализе , м ы ш еч н ы е — в т ел е с н о -о р и е н т и р о в а н 
ной  п сихотерап ии . С. Гроф  (1994) назы вает  ан алоги ч н ое  я вл ен и е  «систе
мой к о н д ен си р о в ан н о го  опыта». В этих случаях речь, кон ечн о , не идет об 
и м п р и н ти н ге  в прям ом  см ы сле этого терм ин а , о д н ак о  сходство м ехан изм ов  
отриц ать  нельзя . П о-ви ди м ом у , н екоторы е ф о р м ы  ф и к с и р о в а н н о го  пов ед е
н и я ,  в том  числе и  п а раф и льн ого ,  возн и каю т и м е н н о  по таком у  механизму.

Регрессия. Д ей ствие  этого м еханизм а, с точки  зрен ия  психоанализа , 
п роявляется  в ф ен о м ен е  вторичного  н арц и сси зм а  (в со вр ем ен н ы х  п о н я т и 
ях вы бора объекта: в психопатологи ческом  плане — в обм ене р олям и  и 
и д ен ти ф и к а ц и и  с объектом , в сексологи ч еском  плане — в аутоэротизм е).
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Н орм альн ое  психосексуальное  развитие ли ч н о сти  движ ется  по траектории  
субъект  (н а п р и м ер , р ебен ок)  — вн еш н и й  образец  для  п одраж ани я  (обы чн о  
один и з  родителей) — м о д и ф и ц и р о в а н н ы й  субъект. При н а р ц и сси ч еск о м  
тип е  разви ти я  роль  вн еш н его  образца  для подраж ания играет сам же субъ 
ект и траектори я  приобретает  форму: субъект — идеальны й субъект  — м о 
д и ф и ц и р о в а н н ы й  субъект. М . К ляй н  связы вала  тип подобного  развития  с 
неудачей , п ереж итой  субъектом при поп ы тке  и д ен ти ф и ц и р о вать  себя с 
«внешним*» объектом /субъектом  (Klein М., 1991]. Н етрудно  п о н ять ,  что 
и м е н н о  такая  неудача является  ти п и ч н о й  для детей  с аути сти чески м и  о б р а 
зован и я м и . Регрессия к н арц и сси зм у  означает  попы тку  п овторен и я  той 
стадии м ладенчества , когда ребен ок  ещ е не  испытал своей  отдельн ости  и 
отд ал ен н о сти  от и с то ч н и к а  тепла и п и ш и , той стадии , на которой  гран ицы  
между субъектом  и объектом  еш е не сущ ествовало  (Frosh S., 19911. П о -в и 
дим ом у , не случ ай н о  Т. G ra tzc r  и J. Bradford (1995) говорят о частой встре
чаем ости  н а р ц и с си ч еск о го  расстройства  ли ч н ости  у сексуальн ы х садистов.

Другое п р о я вл ен и е  регрессии — вы бор объекта. О н тоген ети ч еская  рег
рессия  п роявляется  в вы боре по  полу и возрасту. Х арактеризуя с п е ц и ф и к у  
стан о вл ен и я  о б щ ен и я  у детей с аутизм ом , В.Е. Каган (1981) говорит о  з а 
д ерж ке  н аступ лен и я  этап ов  и парц и альн ости , н е заверш ен н ости  каж дого из 
них при переходе к следую щ ему, о д н ак о  последовательность, характерная  
для н о рм ал ьн ы х  детей , сохраняется . Т ак и м и  этапам и  (по объекту) являю тся  
аутизм , с и м б и о з  с матерью , взрослы е, старш ие, м ладш ие и сверстн и ки . 
П р и н и м ая  во в н и м ан и е  ко м м у н и кати вн у ю  сущ ность  сексуальн ого  к о н т а к 
та, нетрудн о  зам етить , что вы бор  объекта сексуального  влечени я  по  р азли ч 
ны м  п р и ч и н ам  м ож ет осущ ествляться  на  лю бом  из этих этап ов  — ау то эр о 
ти ч еск и й , гом осексуальн ы й , герон тоф и льн ы й , п едоф и льн ы й . Вследствие 
незавер ш ен н о сти  этап ов  возм ож но  как  бы «осколочное» их сочетание. 
С ам ы м  трудн одости ж и м ы м , требую щ им  прохож дения  всех этапов , я в л я ет 
ся  н о р м ати вн ы й .

П р о явл ен и ем  ф и логен ети ч еской  регрессии вы бора объекта п редставл я 
ется вы бор  по  в н еш н и м  п ри знакам . Регресс во сп ри яти я  объекта до  уровня 
релизеров  озн ач ает  сн и ж ен и е  уровня прои звольн ой  регуляции  поведения.

М о ж н о  представить  последовательность  проц есса , которы й  обозначен  
как  д е п е р с о н и ф и к а ц и я  объ екта  (в п р и лож ен и и  к субъекту его прави льн о  
бы ло  бы о б о зн ач и ть  к ак  д е зи д ен ти ф и к а ц и я )  в виде оп р еделен н о й  схемы. 
П ервы м  этап ом  явл яется  случайн ы й  вы бор объекта (ж ертвы ), о  котором  
субъект  н и чего  не знает, что своди т  к м ин им ум у  л и ч н о стн о сть  к о м м у н и к а 
ции. Второй этап  — п оловозрастн ое  н и вели рован и е ,  когда уже даж е б и о л о 
ги ческие , в н еш н и е  п ри зн аки  дезактуализирую тся. Третий  этап — о м ер тв л е 
ние объекта , л и ш е н и е  п р и зн ак о в  ж и зн и , п ревращ ен и е  в предмет. Н а чет
вертом этапе  прои сходит  ф ети ш и за ц и я ,  когда актуальны м и стан овятся  
л и ш ь  в н е ш н и е ,  отдельны е, взяты е сами по себе п р и зн ак и  объекта . Н а п о с 
леднем  этапе  прои сходит  зам ещ ен и е  ф ети ш а  си м волом , зн аком  (схема 
10.3). П роц есс  д еп е р с о н и ф и к а ц и и  может начаться  с лю бого  этапа , о д н ак о  
его н а п р авл ен н о сть  остается  н еи зм ен н о й .

Различаю т такж е о н то -  и ф и л о ге н ети ч еск и й  регресс акти в н ости . При 
он то ген ети ч еско м  регрессе происходит  возврат к паттернам  п оведени я  р а н 
них стадий  разви ти я ,  наиболее  ярки м  прим ером  является  т и п и ч н о  п едо
фил ьное поведени е  — разгляды вани е  и о щ у п ы ван и е  половы х органов. Д р у 
гим п ри м ером  м ож ет  бы ть  и м и та ц и о н н о е  поведение.

Ф и л о ген ети ч еск и й  регресс п оведен и я  вы раж ается  в восп роизведении  
архаических  паттерн ов , сам ы м  расп р о стр ан ен н ы м  из которы х является  со- 
ц и о ген и тал ьн ы й  (о б н аж ен и е  и дем о н стр ац и я  половы х орган ов).  С огласн о
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Р е гр е с с  вы бора  объекта
С х е м а  10.3

Деперсонификация - дезидентификация

A. Storch (1956) вся психопатология  есть не что иное , как  ф и к с и р о в ан н о е  
архаи ческое  поведение. С  этих пози ц и й  сам о  по себе содерж ание  п ар а
ф и л ьн о го  п оведени я, представляю щ ееся  иногда столь  причудливы м , уже не 
каж ется  н е о ж и д ан н ы м , а является  зак о н о м ер н ы м  отраж ением  такого  типа 
регресса психосексуальности .

Если рассм отреть  д и н ам и к у  и зм ен ени я  активности  у л и ц  с п а р а ф и л и я 
м и , то  удается проследить ее п одч и н ен и е  определен н ы м  зако н о м ер н о стям . 
П ерви ч н ы м  ф ен о м ен о м  здесь представляется  hunting («охота»). Э тот вид 
п оведени я  по сути является  п о и ско во й , о ри ен ти ровочн ой  активностью , 
когда потребн ость  ещ е не опредм ечена. Второй этап — ам битен дентность . 
д в и ж е н и я  н ам ерен и я . О н м ож ет зан им ать  секунды  или растягиваться  во 
врем ен и , ф ен о м ен о л о ги ч еск и  о ф о р м л яя сь  в о б сесси вн о -ко м п у л ьси вн ы й  
характер  ан о м альн о го  сексуального  влечения. Третий  этап — см ещ ен н ая  
активность , о р ган и зо в ан н ая  внутри как К Ф Д , содерж ательно  он п р о я в л я 
ется л и б о  в деструктивн ы х действиях , л и б о  в сексуальны х м ан и п уляц и ях  с 
объектом  (схема 10.4).

С м ы сл  вы ш еп ри веден н ы х  схем для регуляции заклю чается  в н агл яд н о с
ти представлени я  м еханизм а д и н ам и ки : чем ближ е к центру круга р а сп о л о 
жен ф ен о м ен ,  тем больш е наруш аются м еханизмы регуляции . Следует п о д 
черкнуть , что подобную  д и н ам и к у  или чаш е ее часть иногда удается п р о 
следить в ходе п ротекания  даже одного  п араф ильного  акта. В этом  случае 
ло ги ч н о й  представляется  постановка  вопроса о разн ой  степ ен и  наруш ения 
регуляции  на разны х его этапах.

П о мере перехода от  онтоген етич ески  значи м ого  к ф и л о ген ети ч ески  а к 
тиви руем ом у  происходит  утеря д и ф ф е р ен ц и ац и и  переж и ван и й  с их см ен ой  
н а  вн ел и ч н о стн ы е , архаи чн ы е и потом у безотчетны е и неп рои звольн ы е а ф 
ф екты . П оследние при этом  могут со ве р ш ен н о  не соответствовать  о с о зн а 
ваемы м  п обуж ден иям  и потом у восп ри н и м аться  как  абсолю тно  чуждые, 
н аси льствен н ы е  образован ия . В целом нетрудно усмотреть  близость  этой 
аргум ентации  и терм и н ологи и  с теорией  Д ж ек со н а  о д и ссо лю ц и и  как нару-
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Регресс активности
Схема 10.4

Активность

ш ени и  л и ф ф е р е н ц и р о в к и  с нисхож дением  к более п р и м и ти вн ы м  п сихичес
ким  структурам и их расторм ож ен и ем , вы растаю щ им  до  ги п ерф ун кц и и .

В.П. С ам охвалов  (1994) считает, что имеется соответствие этологичес- 
ких м ехан и зм ов  м еханизм ам  психического  д изон тогенеза , вы делен ны м
В.В. К овалевы м  (1979). Т ак , п он яти е  «задержки» соответствует п о н яти ю  о с 
лаблен и я  вследствие неразвитости  в онтоген езе  конкретн ы х  ф орм  поведе
ни я; механизм  регресса п рям о  совпадает  с о д н о и м ен н ы м  этологически м  
п он яти ем ; для  аси н х р о н и и  развития характерны  переадресация  и с м е щ е 
ние. В этом  плане см ен а  объекта сексуального  п оведени я  м ож ет  р асс м атр и 
ваться к ак  переадресация . Ф и к с а ц и я  см ещ ен и я ,  наблю даем ая  в п си х о п ато 
логи и , вы раж ается  в виде сверхцен ны х и навязчивы х идей и стереоти пий . 
Чем и н тен си вн ее  ф акто р  см еш ен и я ,  тем глубже регресс, а регрессивное  п о 
веление всегда м енее  в и до с п ец и ф и ч н о , чем предваряю щ ее его. Т ак и м  о б р а 
зом. на оп р еделен н о м  уровне регрессии роль лич н ости  и со зн ан и я  и н д и в и 
да в регуляции  поведения  м и н и м ал ьн а ,  о н о  подч ин яется  общ сби ологи ч ес-  
ким , видовы м  зак о н о м ер н о стя м .

Расщ епление (диссоциация). К. Я сперс (1997) писал , что во всех случаях 
ан о м а льн ы  так и е  я в л ен и я ,  как недоступность  содерж ания  пси хи ки  с о зн а 
нию , и н теграц и и  в л и ч н о стн ы й  контекст , и считал пон яти е  «расщ епления» 
одним  из ф ун дам ен тал ьн ы х  в психопатологии . П. Ж а н э  указы вал, что н едо 
статок  н а п р я ж ен и я  при водит  к д и сс о ц и а ц и и  иерархии д ей ств и й , к вы ч ле
н е н и ю  и и зо л яц и и  определен н ого  звена , которое образует м и н и атю рн ую  
психологическую  систему, и зо ли рован н ую  от св я зан н о й  в целое п с и х о л о 
гической ж изн и  ли ч н о сти  и ф у н кц и о н и р у ю щ у ю  на более н и зко м  уровне 
н а п р я ж ен и я .  13 центре  такой  си стем ы  находится  ф и к с и р о в а н н а я  идея . т.е. 
ком пл екс  п редставлени й , эм о ц и о н ал ь н ы х  с о сто я н и й , остаточны х в о с п о м и 
н ан и й  и р еак ц и й  л и ч н о сти . 3. Ф р ей д  утверждал, что «расщ еп ление  с о зн а 
ния, которое так  пораж ает в хорош о  известных класси ческих  случаях в 
ф орм е "двойствен ного  созн ан и я" ,  присутствует в зачаточном  виде в лю бом  
случае и стерии , и эта тен д ен ц и я  к д и сс о ц и а ц и и ,  а вместе с ней и в о з н и к н о 
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вение н еобы чн ы х  со сто я н и й  со зн ан и я  (которы е мы соберем  под общ и м  н а 
зван ием  «гипноз»), леж ат  в основе  неврозов.. .  все эти ги п н оти ч ески е  со ст о 
я н и я  и сам  ги п н оз  им ею т нечто общ ее между собой , к ак  бы си льн о  о н и  не 
различались в других отнош ениях; общ ее состоит в том, что идеи, возни каю 
щ ие в этих состояниях, очень интенсивны , но  отрезаны от ассоциативной 
ком м уникации  с другим содержимым сознания» (Ф рейд 3., Брейер Д ., 1996).

Г и пн оз м ож ет рассм атри ваться , с одной  сторон ы , как  п ри м и ти вн ая  (в 
ф и л о ге н ети ч еск о м  плане) реакц и я  орган и зм ов  различны х  классов , отрядов 
и видов, вклю чая  человека , на некоторое зн ачи м ое  воздействие |M eareas  
А., 19611, с другой. — как  эк зо ген н о  обусловленная  ин трап си хи ч еская  р е 
ак ц и я  о р ган и зм а  на эк зо -  или эн до ген н ы й  си гнал , причем  такой , которы й 
обладает  сп особ н остью  сдвигать созн ан и е  субъекта в о п ределен н ом  н а 
правлени и  (Spiegel Н., 1974J. Ц икл бодрствован и е—сон представляет  собой 
н е которы й  континуум  ф у н к ц и о н ал ьн ы х  с о сто я н и й ,  в пределах которого  
сосущ ествую т различны е состоян и я  со зн ан и я ,  обесп ечи ваю щ и е человеку 
во зм о ж н о сть  оп ти м альн о го  приема и переработки  поступаю щ ей и н ф о р м а 
ци и , а такж е последую щ ей ответной  реакц ии . Эти со сто я н и я  характери зу
ются р азн о о бр а зн ы м и  уровн ям и  вн и м ан и я ,  акти в ац и и , м отивац ии , в о сп р и 
яти я  и т .п . О пределен ную  поддержку дан н о м у  утверж дению  м ож н о  найти  в 
литературе, где ги п н о з  рассм атривается  к ак  базовы й  статус о р ган и зм а  в с о 
ст о я н и и  ч асти ч н ой  сен со р н о й  д еп ри вац и и  (наприм ер , в условиях дли тел ь
ной и зо л я ц и и ) .  К о со бен н остям  гипнотического  состоян и я  относи тся  
такж е и отсутствие вероятностного  прогноза , эм о ц и о н ал ьн о й  реакц и и  или 
оц е н к и  н езави си м о  от прош лого  опы та , невозм ож ности  рассогласован ия  
между актуальн ы м  впечатлением  и ож идаем ы м  собы тием  (Bencttj Е., W in
der  J., 1977(, что св о й ствен н о  ф у н к ц и о н ал ьн ы м  осо б ен н о стя м  «правополу
шарного» ком понента  м ы ш ления (Ornstein R., 1972|. Таким  образом, многие 
особенности  регуляции гипнотических состояний схожи с параф ильны ми.

С  другой с то р о н ы , в психиатрии сущ ествует и к о н ц еп ц и я  м н о ж ествен 
ных л и ч н о ст ей ,  которы е в разны е периоды  времени или в разны х ситуациях 
п р о я вл я ю т  себя в поведени и  индивида, не вступая в п роти воречия  друг с 
другом , благодаря чему вн утри пси хический  к о н ф л и к т  ли кви ди руется .  В 
этом  плане  актуально  и п редп олож ени е  J. M oney (1994) о  м нож ествен н ой  
лич н ости  у б ольн ы х  с п а р аф и л и я м и . О дн ако  д и агн о сти к а  подобны х р ас 
строй ств  в психопатологи ческом  плане остается м ал оразработан н ой , а роль 
в регуляции  п оведени я  — недооц ен ен н ой .

Т ак и м  образом , ан ом альн ы е м еханизм ы  отраж аю т характер  взаи м о дей 
стви я  между р азл и ч н ы м и  сф ерам и  психики , в частности  между со став ля ю 
щ и м и  с а м о с о зн а н и я ,  влияю т на р азли ч н ы е уровни регуляции . П опы тка  
ан али за  к л и н и ч еск и х  ф ен о м ен о в ,  отраж аю щ их различны е ан о м а ль н ы е  м е 
ханизм ы  на этапах  п оведенческого  акта, и их значен ие для регуляции  пред
ставлены  в табл. 10.8.

П о н я тн ы  трудности  четкого разгранич ени я  по предлагаемы м этапам 
психологи ч еской  регуляции психопатологических  и сексологи ч ески х  ф е н о 
менов. О д н ак о  особы е зам ечани я  следует сделать по поводу п о стк р и м и -  
нальн ой  си туац и и . Не следует см еш ивать  эгоди стон и ч еское  (эго си н то н и -  
ческое) о т н о ш е н и е  к ан ом альн ом у  сексуальном у влечени ю  с о тн о ш ен и ем  к 
дан н о м у  к о н к р е тн о м у  деянию . В то  же время состоян и е  э й ф о р и и ,  п р и п о д 
нятости  после п равон аруш ен и я  указы вает  на  глубокие н ар у ш ен и я  э м о ц и о 
нальн ой  состав ля ю щ ей  сам о с о зн ан и я . О дним  из ди агн ости ч ески х  к р и т ер и 
ев  д и сс о ц и а ти в н ы х  расстройств  м ож ет являться  ф ен о м ен  см ен ы  состоян и я  
растер я н н о сти ,  недоум ения  или р аскаян и я  по поводу со в е р ш ен н о го  сразу 
после п реступлени я  на о щ ущ ен и е  уверенности  в своей  правоте или предоп-
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Т а б л и ц а  10.8. Соотношение этапов поведения и ведущих клинических наруше
ний, имеющих значение для механизмов регуляции

Этап

1. Предкрими- 
нальная ситуа
ция (онтогенети
ческий аспект)
2.1. Формирова
ние ситуативно
го мотива

2.2. Принятие 
решения, плани
рование и про
гноз

2.3. Реализация 
и контроль

Клинические признаки

психопатологические

Искажения самосозна
ния и флюктуации со
знания

Расстройства когни
тивной (диссоциатив
ные расстройства, де- 
псрсонификация, фе
тишизация, простран
ственно-временные 
нарушения) и аффек
тивной (отношение к 
влечению, нарушения 
распознавания собст
венных эмоций) со
ставляющих
Нарушения когнитив
ной (диссоциативные 
расстройства, характер 
влечения, деперсони- 
фикация, пространст
венно-временные на
рушения) и аффектив
ной (нарушения эмо
ционального гнозиса) 

! составляющих
Искажения аффектив
ной (нарушения эмо
ционального гнозиса) и 
поведенческой (струк
турно-динамический 
регресс) составляющих

сексологические

Сексуальный ди- 
зонтогенез и на
рушения половой 
идентичности
Нарушения ког
нитивной состав
ляющей сексу
альности

Нарушения аф
фективной со
ставляющей сек
суальности

Нарушения пове
денческой со
ставляющей сек
суальности

3. Посткрими- 
нальная ситуа
ция

Значение клиничес
ких признаков для 
опенки регуляции

Отношение к правона- Достижение сек- 
рушению и поведение суального или 
после него эмоционального

удовлетворения

Уязвимость всех 
уровней регуляции 
и их зависимость от 
текущего состояния
Нарушения волевой 
регуляции за счет 
механизмов фикса
ции и регрессии 
(выбор объекта и 
активности), рас
щепления (диссо
циация между ког
нитивной и эмоцио
нальной составляю
щими)

Нарушения смысло
вой регуляции за 
счет механизма рас
щепления (диссо
циация между ког
нитивной и эмоцио
нальной составляю
щими)

Нарушения произ
вольной регуляции 
за счет механизмов 
фиксации и регрес
сии поведения, рас
щепления (диссо
циация между аф 
фективной и пове
денческой составля
ющими)
Снижение уровней 
регуляции в ситуа
ции правонаруше
ния

р еделен н ости  п рои сш ед ш его  через н е ск о л ьк о  часов  после него. Д о с т и ж е 
ние сексуальн ого  удовлетворен ия  (оргазма и эя к у л я ц и и )  свидетельствует 
л и ш ь  о  степ ен и  вовлечен ности  ли б и д о  в п роц есс  регуляции  ан о м ал ьн о го  
сексуальн ого  п о в ед ен и я , что до л ж н о  н аправлять  в н и м ан и е  эксп ерта  и в 
плане д и а г н о с т и к и  ги перлиби дем и и . К ак уже указы валось  в главе 4, п о я в 
лен и е  релакси рую щ его , а не эротизи рую щ его  эф ф е к т а  после ан о м ал ьн о го  
п оведен и я  свидетельствует  о  вовлечен ии  в процесс эм о ц и о н а л ь н о й  с а м о р е 
гуляции более  ран н и х  он тоген ети ч ески х  об р азо ван и й  с а м о с о зн а н и я  и, с л е 
д овательн о , б ольш ей  тяж ести  расстройств.
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10.3.3. Комплексная экспертная оценка нарушений
половой идентичности и психосексуальных ориентаций
П ервы м  этап ом  эк сп ер тн о й  о ц е н к и  представляется  устан овление ю р и 

ди ч еского  критери я  по  волевом у признаку , что обусловлено  о ц е н к о й  х ар ак 
тера влечени я. В о тн о ш ен и и  сери йн ы х сексуальны х п реступ н и ков  о тм еч а 
ется , что «рамки свободы вы бора своего  поведения у них су щ ествен н о  су 
ж ен ы , отсю да и н и зк и е  возм ож ности  управлять  им» |А и го н я н  Ю .М .. Вере
щ агин  В.А.. П отапов  С.А., Ш остакови ч  Б.В., 1997].

У становлен ие характ ера аномального сексуального влечения  (н авязч и вы й , 
о б сесс и в н о -к о м п у л ьс и в н ы й , им п ульси вн ы й ),  отношения к  аномальному  
сексуальному влечению  ( э го си н т о н и я /э го д и сто н и я )  ц елесообразно  отнести  к 
к о м п е тен ц и и  психиатра. Следует учитывать, что даж е преи м ущ ествен н о  
н авязч и вы й  характер  влечения является  аргументом  в пользу о гр ан и ч ен н о й  
вм ен яем о сти , п оскольку  сужает вы бор  поведения. К в ал и ф и к ац и я  ком пул ь- 
с и вн о го  или им п ульси вн ого  характера влечения скорее всего сви детельст
вует о  п о л н о й  н евм ен яем ости . П атопси хологическое  заклю чение при этом , 
кром е ответов  на со бствен н ы е вопросы , может пом очь  прави льн о  д и а г н о с 
ти ровать  характер  влечения.

О ц ен к а  ст рукт урно-динамического регресса поведения, которое хотя и не 
является  с п е ц и ф и ч е с к и  сексологическим  наруш ением , тем не менее в к л и 
н и ч еско м  план е , как  п о к а зан о  вы ш е, в настоящ ее время достаточн о  п о 
д р о б н о  разработан а  только  в о тн о ш ен и и  ан о м альн о го  сексуальн ого  п оведе
н и я ,  поэтом у  к в ал и ф и к ац и я  подобны х наруш ений в рамках сек со ло ги ч ес
к ой  эк сп ер ти зы , позволяя  уточнить вопрос сн и ж ен и я  п рои звольн ости  регу
л я ц и и ,  остается  прерогативой  сексолога.

Д ругим с о сто я н и ем , о гран и ч и ваю щ и м  вм ен яем ость  в плане волевого  
к ри тери я ,  м ож ет  являться  гиперлибидемия.

С ледую щ им  ш агом представляется  установление и нт ем ект уалъного  
признака  ю ри ди ч еского  критерия. Н евозм ож ность  осозн авать  ф ак ти ч еск и й  
характер  и о б щ ествен н ую  о п асн ость  своих действий  связан а  в первую  о ч е 
редь  с ко гн и т и в н о й  сф ер о й  и соответствую щ им  к о м п он ен том  половой 
и ден тичности . К о н к р е тн о  речь идет о  ди ссо ц и ати вн ы х  ф ен о м ен ах , а такж е 
и с к аж ен и и  усвоен н ы х  полоролевы х эталонов  (при эк сги б и ц и о н и зм е) .  Роль 
сексолога  при этом  сводится  не только  к д и агн ости ке  ан ом али и  сексуаль 
ного  влечени я , н о  и поп ы тке  кли н и ч еского  вы явлени я  и скаж ен и я  п олоро
левы х этал о н о в  и глубины наруш ений  половой и ден тичности , что долж н о  
б ы ть  подтверж дено  д ан н ы м и  н а п равлен н ого  психологического  исследова
ния. Д руги м  критери ем  п р и м ен ен и я  огр ан и ч ен н о й  вм ен яем ости  может 
б ы ть  вы р аж ен н о сть  п роявлен и й  психического  и н ф ан ти ли зм а  | Гурьева В.А., 
Д о зо р ц ева  Е.Г., 1996|. П ри последнем  сексолог  устанавливает  степ ен ь  з а 
держ ки  или д и сгар м о н и и  сексуального  развития  с целью  уточн ени я  п р о я в 
л ен и й  и н ф ан т и л и зм а  в со бствен н о  сексуальной  сфере .

О тсутствие эм оционального крит ерия  в судебной психиатрии  о п р авд ы ва
ло сь  н е ск о л ьк и м и  сооб р аж ен и ям и . В о-первых, считалось, что э м о ц и о н а л ь 
ны е н ар у ш ен и я  всегда соп ровож даю тся  волевы м и и /и л и  и н теллектуальн ы 
ми и могут о ц ен и в аться  по  последним  в той степ ени , н аско л ько  это  н е о б 
ходимо для  реш ен и я  вопроса о  невм ен яем ости  (М ихеев  Р .И .,  1983|. В о-вто
рых, ш и ротой  п о н я ти я  эм о ц и о н ал ь н о с ти ,  которое м ож ет вклю чать  и 
всп ы ш ку  аф ф е к та ,  и дли тельн ы е состоян и я  и зм ен ен н ой  а ф ф е к ти в н о сти ,  и 
вы сш и е м орал ьн ы е чувства. В третьих, трудностью  ф о р м у л и р о ван и я  п о д о б 
ного  кри тер и я  в см ы сл е  законодательной  техни ки  и з-за  невозм ож ности  
придать  ем у стиль  альтернати вного  указан ия , отгран и чи ваю щ его  область
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С х е м а  10.5
Модель комплексного экспертного взаимодействия 

при оценке произвольности поведения

Психиатрическое
Выявление и квалификация 
психопатологических р а с 
стройств, оценка самоотно- 
шения (дистония-синтония) 
и клинического варианта 
(компульсия-импульсия) 
парафильного влечения и 
ретроспективная оценка 
психического состояния на 
момент юридически значи
мого события

С опоставление
нозологических 
ф орм и синдро- 
мальных о б р а з о 
ваний с  м едицин
ским критерием 
невменяемости 
(ограниченной 
вменяемости)

1
Клиническое
психологическое
Выявление структуры нару
шенных и сохранных зв е н ь 
ев психической д е яте л ь н о 
сти с вы делением  патопси
хологических комплексов, 
обладающих д и ф ф е р е н ц и 
ально-диагностической 
информативностью

1
Экспертное О пределение  меры Оценка степени
психологическое актуальной возможности произвольности
О пределение  глубины реализации психических поведения
нарушений психических процессов и функций.
процессов  и функций, участвующих в регуляции
участвующих в регуляции поведения на всех этапах
поведения в юридически развития конкретной
значимых ситуациях криминальной ситуации

t
Направленное У становление
психологическое причинно-след
Выявление особенностей  с а м о  ственных связей
сознания (половая дентичность, между аном аль
интериоризация половой роли), ным поведением
восприятия полоролевых и девиациями
стереотипов и объекта Сексологическое сексуальности
влечения, эмоционального Дизонтогенетический анализ со  структурно-
межличностного восприятия психосексуального развития, динамическим
и стратегий межполового квалификации особенностей анализом  п о в е 
взаим одействия сексуальных предпочтений дения в конкрет

(объекта и способа  эротиче ной криминаль
ской активности) ной ситуации

н е в м ен я ем о сти  от области  вм ен яем ости  |Т рахтеров  B.C., I947J. В четвер
тых. различием  в и н диви дуальн ы х эм о ц и о н ал ьн ы х  реакц иях , которое , по 
словам  Э. Б лейлера  (1929), т а к  велико , что «у нас, соб ствен н о , нет  н и к а к о 
го критерия  для оп р еделен и я  того , что н о р м альн о  и что б олезн ен н о»  и «по 
п о н я ти я м  н е м е ц к о го  права даж е пол н ое  отсутствие н р авствен н ого  чувства 
(т.е. эм о ц и о н а л ь н о й  о к р аск и  н равствен н ы х  п о н яти й )  не считается  п ато л о 
ги ческим  явлением ».

О д н ак о  и м е н н о  при н аруш ениях  половой  иден тич ности  наблю дается  
ряд ф ен о м е н о в ,  таких  как  сн и ж ен и е  эм п а ти и ,  ам би вален тн ое  о т н о ш е н и е  к
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ж е н щ и н а м ,  в о зн и к н о в е н и е  эм о ц и й -м и к с то в ,  которы е играю т важ ную  роль 
в психосексуальном  разви ти и , усвоении полоролевы х стереоти пов  и к о т о 
ры е, что сущ ествен н о , могут бы ть вы явлены  и при психологическом  и ссле
д о ван и и . П о д о бн ы е  наруш ен и я  эм о ц и о н ал ь н о й  составляю щ ей  половой 
и д ен ти ч н ости  могут играть роль ф акторов ,  о гран и ч и ваю щ и х  вм еняем ость .

О б щ и й  алгоритм  ко м п л ексн о го  эксп ер тн о го  исследовани я  представлен  
на схеме 10.5.

В случае к в ал и ф и к ац и и  им п ульсивного  или к о м п ульси вн ого  характера 
ан о м а льн о го  сексуальн ого  влечения, а такж е устан овления  прям ой  п р и ч и н 
н о-с ле д с тв ен н о й  связи  между вы бором  объекта и активности  при д о стато ч 
ных критери ях  ан о м а ли и  сексуального  влечения (п а р аф и л и и )  по  М К Б -1 0 ,  
м ож н о  говорить  о  том , что вы являем ая  у испы туем ого  п ар аф и л и я  определя
л а  его пов ед ен и е  в ситуации  п равонаруш ен ия  (невм еняем ость)

В случае устан овления  о бсссси вн ого  характера ан ом альн ого  сексуаль 
ного  вл еч ен и я , ги перлиби дем и и  или д и агн ости ки  и н ф ан ти ли зм а  с н аруш е
н и ям и  п сихосексуальн ого  развития  (при этом  характер  сексуальн ого  д и з о н 
тоген еза  и его вы раж ен н ость  о ц ен и ваю тся  сексологом ) и вы я вл ен и я  и с к а 
ж ен ия  п р о и звол ьн ости  регуляции , м ож но  говорить о том , что вы являем ы е 
у испы туем ого  наруш ен и я  сексуальной  сф еры  оказы вали сущ ест венное в л и 
ян и е  на его повелени е в м ом ен т  п равонаруш ен ия  (не мог в полн ой  мере о т 
давать  себе отчет  и руководить своим и дей стви ям и ).

Н есм отря  на то что кон статац и я  состоян и я  психоза на м ом ент  п р а в о н а 
руш ен и я  или вы раж енн ы х и зм ен ен и й  лич н ости  является  к ом п етен ц и ей  
психиатра , к в ал и ф и к ац и я  сексологом  наруш ен и я  или  и скаж ен и я  половой 
иден ти ч н ости ,  а такж е  различны х  вариантов  сексуального  д изон тогенеза , 
п о в ли явш и х  на вы бор  объекта или активности  при п равон ар у ш ен и и , 
м ож но  говорить о  том , что вы явл ен н ы е у испы туем ого  особ ен н ости  сексу 
альной  сф ер ы  наш ли от раж ение  в его повелении  в ситуации  и н к р и м и н и р у 
ем ого  ем у  д еян и я .

В случае, когда к а к а я -л и б о  связь  между поведением  в си туации  п раво 
наруш ен и я  и вы являем ы х у испы туем ого  наруш ений  половой и д ен ти ч н о с 
ти и сексуальн ого  дизон тогенеза  не может быть установлена , допусти м а 
ф орм у л и р о вка ,  что вы являем ы е у испы туем ого  особ ен н ости  сексуальной  
сф еры  от носят ся к  индивидуальны м  особенност ям развит ия.

Итак, решением суда Р. был направлен на повторную, теперь уже комплексную 
ссксолого-психолого-психиатрическую экспертизу в Центр. На разрешение экспер
тов были поставлены следующие вопросы: «Страдал ли Р. каким-либо психическим 
заболеванием, если да, то каким именно?», «Лишало ли имеющееся у Р. заболе
вание способности осознавать фактический характер и общественную опасность 
своих действий и руководить ими в момент совершения инкриминируемого дея
ния?*, «Способен ли в настоящее время Р. предстать перед судом, осознавать фак
тический характер своих действий и руководить ими?», «Каков психологический 
портрет Р.?», «Каково ролевое поведение и степень коммуникабельности Р. в кругу 
своего и противоположного пола?», «Страдает ли Р. какими-либо комплексами в 
своем психическом развитии?*, «Каков интеллектуальный уровень развития Р.?», 
«Какова у Р. шкала агрессивности и склонность к насилию?», «Какова сексуальная 
ориентация и степень развития Р.?*, «Имеются ли у Р. сексуальные отклонения и 
какие?*, «Какое у Р. ролевое поведение в сексуальных отношениях?*, «Способен ли 
Р. к совершению насильственного полового акта?», «Заканчивались ли насильст
венные действия Р. удовлетворением от процесса прикосновения и попыток разде
вания потерпевших?*.

Уже первичный анализ обнаружил, что предшествующими исследованиями был 
проигнорирован ряд имевшихся в распоряжении экспертов фактов, которые совер
шенно определенно указывали на своеобразие данного аномального сексуального
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поведения. Описание поведения Р. как в прошлом, так и в момент инкриминируе
мого ему деяния, содержавшееся в прежнем акте экспертизы, показаниях свидете
лей и потерпевших, позволило уже на начальном этапе исследования по-новому 
представить особенности поведенческой активности испытуемого.

Первое нападение (13.06.91 г.). Около 24 ч зашел за девушкой в подъезд, зажат 
ей рот рукой, предложил вступить в половую близость. На ее крики о помощи при
бежал жилец, после чего нападавший скрылся.

Второе нападение (18.06.91 г.). Напал в подъезде на девушку, стал срывать с нес 
одежду. На крики потерпевшей прибежали соседи, которые стали его стыдить Пы
тался вытащить сопротивляющуюся девушку из подъезда даже тогда, когда прибе
жавшие соседи стали оттаскивать ее от него.

Третье нападение (20.06.91 г.). Напал на девушку, угрожая ножом, предложил 
совершить половой акт. Вырвавшись, девушка стала стучать в двери квартир, кри
чать. Несмотря на это, испытуемый схватил ее, повалил на пол и пытался изнаси
ловать, но ему помешали жильцы дома.

Четвертое нападение (17.12.96 г.). Увидел девушку, зашел за ней в лифт, остано
вил его. приблизился к девушке и молча стал ее раздевать. Когда она пришла в себя 
от неожиданности, то стала кричать и звать на помощь родителей, подэкспертный 
угрожал ей убийством, ударил несколько раз, продолжая свои попытки. На ее пред
ложение пойти к ней домой ответил, что будет совершать с ней половой акт только 
в лифте, несмотря ни на что. Ему удалось оголить ей нижнюю часть тела, при этом 
он пытался снять с нее свитер и бюстгальтер, после чего стал раздеваться сам. Вос
пользовавшись этим, 111. успела надеть брюки, нажать на кнопку «Вызов» и сооб
щить о нападении. По се показаниям, мужчина снова предпринял попытки с разде
ванием, которые Щ. удалось остановить своим показным согласием на половой 
акт. Потерпевшая уточняла, что неоднократно нападавший начинал раздеваться, 
тогда ей удавалось повторно нажимать на кнопку «Вызов». Мужчина, не реагируя 
на это. продолжал свои действия. Не остановился он и тогда, когда послышались 
на первом этаже голоса людей, пытающихся выяснить, на каком этаже стоит лифт. 
Слыша эти голоса, мужчина говорил, что все равно изнасилует се, но потом все- 
таки нажал на кнопку какого-то этажа и, когда лифт остановился, вышел. Потер
певшая уточняла, что дважды обращала внимание мужчины на голоса людей, пред
лагая ему уйти, после чего он последовал ее совету.

Нейропеихологическое обследование. Часто перед выполнением задания, незави
симо от того, оказывается оно трудным для испытуемого или нет, говорит экспери
ментатору. что не сможет справиться с такой задачей, затем приступает к выполне
нию. Критика к ошибкам при выполнении заданий несколько снижена. Отмечается 
снижение темпа деятельности. Выявляется большое количество трудно корригируе
мых пространственных ошибок, которые носят первичный характер, а не обуслов
лены повышенной импульсивностью (проба Хэда, пальцевая проба). Отмечаются 
поисковые движения на правой руке при выполнении пальцевой пробы без зри
тельного контроля. При формировании кинетической мелодии на обеих руках от
сутствует плавность при переходе от одного элемента к другому, отмечается дез
автоматизация программы действия (проба на динамический праксис). При реци- 
прокном взаимодействии отмечается большое количество сбоев на правой руке. 
Слухоречевая память: выявляются контаминации и парафазии, подверженность 
следов эффекту как гетеро-, так и гомогенной интерференции, динамика непосред
ственного воспроизведения — тенденция к эффекту плато. Зрительная память: от
мечаются затруднения при дифференцировании стимулов по группам, параграфии, 
кривая запоминания проявляет тенденцию к эффекту плато. Отмечается грубое на
рушение координатных представлений, структурно-топологические ошибки при 
активном воспроизведении по памяти фигуры Тейлора, однако в значительной сте
пени последние обусловлены нарушением координатных представлений. В задании 
на решение арифметических задач отмечается снижение фактора программирова
ния. Однако испытуемый успешно справляется с вербально-логическими задачами, 
требующими участия фактора программирования и контроля. Необходимо отме
тить некоторое снижение опосредующей функции речи (семантическая организа
ция материала не приводит к значительному улучшению его запоминания, а вер
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бальная экстериоризаиия не приводит к улучшению пробы на динамический лрак- 
сис).

Таким образом, на первый план выступает резкое снижение фактора избира
тельности психических процессов, что проявляется в наличии контаминаций, пара
фазий, параграфий, эффекте плато. Кроме того, выявляется снижение фактора 
программирования и контроля, пространственного фактора (резкое снижение ко
ординационных представлений, нарушение пространственной организации движе
ний), кинетического и кинестетического факторов. Полученные данные позволяют 
предположить наличие диффузной дисфункции левого полушария с наибольшей 
заинтересованностью медиобазальных отделов лобной доли.

Сексологическое обследование. Из акта АСПЭК 1991 г.: «Свое пребывание в пси
хиатрической больнице во время службы в армии объясняет тем, что старослужа
щие издевались над ним, потому что он неповоротливый, неуклюжий, имел лиш 
нюю массу тела («это сейчас я похудел*)». Из показаний испытуемого от 18.12.95 г. 
«С детства у меня проблемы при знакомстве с девушками, а женского внимания не 
хватает. Когда увидел девушку, захотел познакомиться, возникло желание половой 
близости. Зашел к ней в лифт, стал приставать, пытался поцеловать и стаз снимать 
с нее одежду- Насиловать ее не собирался, хотел договориться о половом акте по- 
хорошему, но не успел». Из показаний испытуемого от 20.12.95 г.: «В лифте предло
жил девушке "отдаться мне", насиловать ее не хотел». Из показаний матери: «Он 
знакомился с девушками быстро и сразу же хотел жениться*.

Со слов испытуемого: отец умер, когда испытуемому было 2.5 года. Воспиты
вался в основном бабушкой, так как детский сад переносил плохо, в чем это прояв
лялось — не знает. Мать характеризует доброй, заботливой, в то же время говорит, 
что она наказывала его «за дело» физически, очень обижался на нес за это Предпо
читал играть с девочками, так как мальчишки дразнили его за «толщину». С детства 
отмечает повышенный аппетит. В подростковом возрасте очень переживал по по
воду излишней массы тела, однако на диете продержался всего 16 дней. Занимался 
боксом, но только в течение 1,5 мес — «были большие нагрузки». Были друзья-ро
весники, в компании имел кличку «Толстый». Драться не любил, первым ударить 
человека смог лишь во время службы в армии. К виду крови индифферентен. Сам 
говорит, что с женщинами было л е т е  общаться, во время учебы в техникуме была 
«подружка»-ровссница, с которой делился переживаниями, сексуального влечения 
к ней не испытывал. Девочки начали нравиться с 13 лет, чувства никак не реализо
вывал из-за стеснительности. Мастурбация с 13 лет, эксцессы до 2 в сутки. Обстоя
тельств первой эякуляции не помнит, в возрасте 13 лет. При мастурбации представ
лял себе половые акты с женщинами или рассматривал картинки. Эротические сны 
с поллюциями были, но частоту и содержание не помнит. Нравились ровесницы 
или девушки моложе его. Первый половой акт в 16 лет с девушкой 19 лет, по его 
инициативе, оценивает как успешный. В дальнейшем эпизодические половые кон
такты с девушками, с одной встречался месяц — «отдыхали вместе на юге». С 18 до 
20 лет часто ходил подглядывать в окна роддома, стремился увидеть голых женшин, 
«не обязательно половые органы», при этом мастурбировал. Говорит, что прекратил 
это делать, когда появилась возможность более-менее регулярной половой жизни. 
Первый брак в 23 года, развелись через 3 мес. Причиной развода считает поведение 
теши, которая вмешивалась в их отношения. Был возмущен, что жена сделала 
аборт. Второй брак в 29 лет, длился около 1 года, на развод подала жена из-за его 
заключения. Частота половой жизни в браке — ежедневно. Считает, что удовлет
ворения от половой жизни с женой не получал, так как «в постели она не реагиро
вала». В то же время не может точно сказать, испытывала ли она при близости ор 
газм — «вроде бы да*. Длительность полового акта оценивает в 1—2 мин. Не менее 
чем через 1 ч хотелось повторной близости, была эрекция, но семяизвержения 
достичь не мог, несмотря на длительность фрикций до 1 ч. Из-за этого считал себя 
неполноценным в сексуальном отношении. Максимальный эксцесс — 3 в 20 лет.

Первое правонарушение — в 1991 г., в это время жена уехала на учебу в другой 
город, после недели воздержания усилилось половое влечение, стал раздражитель
ным, болела голова, «мучила» постоянная эрекция, мастурбации «хватало на 
сутки». 18.06.91 г. возвращался от знакомой, к которой ходил с целью «уговорить на
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половой акт» (безуспешно), на улице заметил девушку, которая ему понравилась. 
Пошел за ней с целью «уговорить* ее, изнасилования якобы не планировал. В то же 
время не отрицает, что были мысли принудить ее к половому акту. Свое поведение 
помнит плохо, ссылается на давность событии, однако с возмущением отрицает, 
что пытался вытащить ее из подъезда даже тогда, когда соседи стали оттаскивать ее 
от него. Второе нападение через день (20.06.91 г.) объясняет тем, что «насмотрелся 
порнухи», шел домой после просмотра видеофильма. Сообщает, что также случай
но увидел девушку, не может четко описать свои переживания в тот период, однако 
говорит, что хотел «уговорить», не отрицая и возможности намерения изнасило
вать. Во время отбытия наказания мастурбировал, однако мастурбация его «не 
удовлетворяла», поэтому совершал фелляцию с «опущенными*. После освобожде
ния в июне 1995 г. были эпизодические сексуальные связи, правонарушение связы
вает также с сексуальной абстиненцией.

Соматическое состояние: бреется с 16 лет. возраста оволосения лобка не по
мнит, по мужскому типу, с гипертрихозами. Отложение жира на животе. Половая 
система: половой член — длина 7 см, окружность 7 см. Яички: правое — 3x4 см, 
левое 3,5x4 см. тугоэластической консистенции. Придатки: правый — 1,5 см, 
левый — 2 см. эластические. Предстательная железа увеличена в размерах, камени
стой плотности, пальпируются крупнозернистые уплотнения в обеих долях, выра
жена болезненность при пальпации. Половая конституция: 1—4; 2—5; 3—4; 4—7; 
(5 -  не вошел). ТИ -  1.96; ИТ =  93; РЕ =  104.09.

Диагноз: относительная преждевременная эякуляция, чередующаяся с анэяку- 
ляторным расстройством (EPRI=AER1) вследствие гиперлибидсмии в результате 
органического поражения ЦНС и хронического простатита у больного с дисгармо
нией пубертата (опережение соматосексуального развития при нормативном психо
сексуальном).

Психическое состояние. Входит шаркающей, неуклюжей походкой. Двигательно 
заторможен, неловок. Внешний вид неопрятный. Настроение с эйфорическим от
тенком. Легко вступает в беседу, с повышенной готовностью отвечает на вопросы, 
слегка наклоняясь корпусом вперед. Речь громкая, с детскими интонациями. Отве
чает по существу, подробно, застревая на несущественных деталях. За время беседы 
часто неадекватно улыбается. Испытывает трудности в описании своих пережива
ний. Жалоб на здоровье не высказывает, считает себя психически здоровым. С ра
достным выражением заявляет, что у него «все хорошо», затем добавляет, что ему 
«очень домой хочется». Затрудняется объяснить причины госпитализации в боль
ницу во время службы в армии, предполагает, что ими могли быть конфликты с со
служивцами. Отрицает свои жалобы на здоровье в тот период. Утверждает, что ни
когда при получении черепно-мозговых травм не терял сознания. Облегченно гово
рит о перенесенных травмах, с улыбкой отмахивается от расспросов о них. называ
ет их «пустяками» Изменений в состоянии здоровья в дальнейшем также не отме
чает. однако соглашается, что через 2—3 мес после травмы в 1994 г. стал слышать 
«голоса» матери и жены, которые за дверью якобы говорили кому-то, что он ни в 
чем не виноват, просили его отпустить. Поясняет, что реально воспринимал эти 
разговоры, требовал свидания с родственниками, при отказе объявлял голодовку. 
Сообщает, что в тот же период иногда казалось, что «раздвигались лавки и другие 
предметы*. Утверждает, что после освобождения это не повторялось, хотя «голоса* 
продолжал слышать до повторного задержания в декабре 1995 г. Дополняет, что 
после возвращения домой «слышал* разговоры чужих людей о  нем. Уточняет, что 
слышал в туалете за стеной разговоры соседей, которые осуждали его, называли 
«зеком». Считает себя по характеру стеснительным, скромным, малообщительным. 
Делится своими трудностями в общении с противоположным полом. Фиксирован 
на этой теме, многократно самостоятельно к ней возвращается. Поясняет, что ему 
трудно заговорить на улице с понравившейся девушкой, не знает, как поддержать 
беседу, стесняется. Однако тут же признает, что легко знакомится на танцах, у него 
много знакомых девушек с которыми он легко общается. Со вздохом говорит о не
удачах в личной жизни. Поясняет, что с первой женой они «не сошлись характера
ми», предполагает, что вторая жена его «не любила», так как развелась сразу после 
его осуждения. Заявляет, что в ближайшем будущем ему «срочно надо жениться и
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заводить детей», при этом упоминает о судебно-следственной ситуации, в которой 
находится, лиш ь как о досадной помехе. Расстраивается при расспросе о правона
рушении. Потупив взгляд, говорит, что поступил «сдуру», «не подумав», «насмот
релся порнухи». Обещает, что в дальнейш ем такое не повторится. У клончиво гово
рит о применении к девуш ке грубой силы, но признает, что угрожал ей словами. 
При этом признает себя виновным лиш ь в том, что испугал потерпевшую. Утверж
дает, что если бы имел с кем-либо близость, то нападения не совершил бы. П роти
воречиво высказывается о своих намерениях в момент нападения. Так, вначале ут
верждает, что, находясь в состоянии сильного сексуального возбуждения, «не заду
мывался о последствиях — все произош ло само собой»; допускает возмож ность из
насилования в данной ситуации, однако в дальнейш ем заявляет, что у него не было 
такой цели, он хотел лиш ь «уговорить ее по-хорошему». Утверждает, что имел 
м ногократные эпизодические сексуальные связи в аналогичной ситуации без при
менения силы. Заявляет, что ему проще подойти в подъезде к девушке с предложе
нием полового акта, чем познакомиться на улице с риском быть непоняты м. А на
логичным способом описывает правонаруш ения в 1991 г. Утверждает, что «уговари
вал» девушку около 10 м ин, но отказался от своих намерений, когда понял, что она 
не согласится. Не скрывает, что на следующий день вновь хотел «кого-нибудь 
найти», но был задержан. П росит простить его, поверить, что теперь с ним подоб
ного не случится. За время пребывания в отделении был в основном спокоен, 
малообщ ителен, неопрятен, не следил за своим внеш ним видом, чем вызывал не
приязнь других испытуемых. Помогал медперсоналу в уборке отделения, но с рабо
той не справлялся. Часто занимал место медперсонала, мог надеть чужие тапочки 
При многократных замечаниях поведения своего не менял, хотя сию минутно реа
гировал правильно. Питался на своей кровати из-за негативного отнош ения к нему 
в палате. Был назойлив с просьбой «отправить скорее домой», с которой обращался 
ежедневно по несколько раз, объяснял свое желание тем, что он «соскучился но 
маме*.

Направленное психологическое исследование. Полоролевая идентичность испыту
емого характеризуется выраженностью маскулинных качеств (маскулинный тип по 
методике М иФ ). Это соотносится с данными методики «Кодирование», согласно 
которым испытуемый демонстрирует стремление к обладанию  известными ему 
мужскими качествами «Я — дуб — сильны й, мошный» (в графе «дерево»), «Я — ук
ротитель львов* (в графе «животное»). Однако при выполнении методики ЦТО ис
пытуемый устанавливает цветоассоциативные связи между понятиями «Я — ж ен
щина* — «девочка» — «Я-идеал» — «тревога» (фиолетовый цвет), что может отра
жать нестабильность полоролевой идентичности и неуверенность испытуемого в 
собственной мужской роли.

Представления о том. какими качествами должен обладать мужчина, характе
ризуются выраженным преобладанием маскулинных качеств, что. однако, не соот
носится с полоролсвымн предпочтениями испытуемого («Я-идеальное» характе
ризуется сбалансированностью  между маскулинными и ф ем ининны м и чертами). 
Следует отмстить, что при выполнении методики «Кодирование» образ мужчины 
характеризуется через ф ормальные атрибутивные качества («станок ф ормовоч
ный — нужна сила, чтобы на нем работать* в графе «неодушевленный предмет», 
«укротитель тигров — реш ительный, смелый» в графе «амплуа артиста цирка»). 
При этом испытуемый демонстрирует амбивалентное отнош ение к мужской по
ловой роли — с одной стороны , она является для него привлекательной, с дру
гой. — недоступной, «мужчина» — «гитара — нравится, больш е подходит по харак
теру, хотел научиться, но не смог» (в графе «М узыкальный инструмент»), «мужчи
на» — «лев, проворны й, добывает все для семьи, но злой немного» (в графе «Ж и
вотное»).

Ж енская половая роль характеризуется максимально выраженными ф ем инин
ными качествами (методика М иФ ). Преобладает формальное восприятие образа 
женш ины; «комната» — «для женш ины подходит работа — уборка в комнате» (не
одуш евленный предмет). Подчеркивается трудность поним ания поступков ж ен
щ ин, эм оциональная амбивалентность образа: «круг — трудно распознать, сразу не 
раскусиш ь, может быть двоякая» (в графе «Геометрическая фигура»), «лиса — ко
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варная и опасная» (в графе «Ж ивотное»). Следует отметить недостаточную диф ф е- 
рениированность восприятия полоролевых возрастных качеств — испытуемый д о 
пускает цветоассоциативны е связи «мужчина» — «ребенок» (зеленый цвет) и «жен
щ ина» — «девочка» (фиолетовый цвет) при вы полнении методики ЦТО.

Выражены искаж ения в сфере сексуально-половы х предпочтений. Образ иде
ального сексуального партнера характеризуется значительной вы раженностью  как 
м аскулинны х, так и ф ем ининны х качеств (М иФ ), что расходится с представления
ми о реальном сексуальном партнере (маскулинный тип). Образ реального сексу
ального партнера соотносится с «Я-реапьным». что может отражать аутоэротичсс- 
кие тенденции.

Возрастная идентичность испытуемого соответствует возрастной группе с рав
ной средней степенью  выраженности черт инф антилизма и зрелости (по методике 
ВИД). По результатам проведения теста Кеттэла испытуемый также характеризует
ся равной средней степенью  выраженности черт инф антилизм а и зрелости. П сихо
логический возраст испытуемого, подсчитанны й по методике «Каузометрия» исхо
дя из количества каузальных связей между ж изненны м и собы тиям и, составляет Ъъ 
хронологического возраста, т.е. приблизительно 22—23 года. Н азываемый испытуе
мым психологический возраст — 17—18 лет. Концентрация обусловленных обоими 
типам и каузальных связей событий, относящ ихся к сексуальной и социальной сф е
рам и имеющих позитивную  эмоциональную  окраску, наблюдается в возрастном 
промежутке с 17 до 21 года. На протяж ении нескольких последующих лет отм ечал
ся ряд негативно окраш енны х событий, носящ их фрустрируюш ий характер. При 
изображении ж изненного пути с помощ ью  трех кругов испытуемый в качестве п си 
хологического настоящ его выделял временной период, начавш ийся в 16 лет и про
долж аю щ ийся в настоящ ее время, что свидетельствует об актуальности для испы ту
емого психологических параметров начала данного возрастного периода и может 
детерминировать его возрастную идентичность. При вы полнении методики ЦТО 
испытуемый относит образ взрослого к психологическому будущему, а образ «Я» 
соотносит с детством, к которому проявляет амбивалентное отнош ение, устанавли
вая связи «детство—тревога—удовольствие», что подтверждается данны м и м етоди
ки «Кодирование», по которой испытуемый характеризует ребенка как легко уязви 
мого и постоянно притесняемого (графы «Ж ивотное» и «Сказочный персонаж»). 
И дентиф икации испытуемым по данному параметру с неадекватным возрастным 
периодом такж е проявляю тся в рисунках, на которых он демонстрирует такие 
черты психического инф антилизма, как зависимость, неуверенность в себе (рису
нок у самого края листа), скованность, чувство собственной малоценности и незна- 
чимости (очень маленькая фигура с тонким контуром); ребенок и взрослый отлича
ются на рисунке только размером. Кроме того, при вы полнении методики ЦТО 
были установлены цветоассоциативные связи «привлекательность — идеальный 
сексуальны й партнер — девочка — удовольствие», свидетельствующ ие о влиянии 
возрастной идентичности испытуемого на выбор объекта сексуального влечения. 
Ц ветоассоциативная связь «секс — мать» может свидетельствовать о значительном 
влиянии детско-родительских отнош ений испытуемого на ф орм ирование его п си 
хосексуальной сферы . О тнош ения с матерью в настоящ ий момент но типу парт
нерства «родитель — ребенок» со значительным дом инированием  матери. О бщ ение 
с детьми по типу «взрослый — ребенок», с подростками — по типу «ребенок — 
ребенок». И спытуемый значим о диф ф еренцирует образы взрослого и ребенка: 
не склонен наделять образ ребенка чертами зрелости, а образ взрослого — чертами 
инф антилизм а (методика «Кодирование»), образы идеального взрослого и идеаль
ного мужчины соотносятся в пространстве «инфантилизм — зрелость» и наделены 
м аксим ально выраж енными чертами зрелости и м инимально выраж енными чер
тами инф антилизм а, а образ ребенка наделен значительно выраж енными чертами 
инф антилизм а и м иним ально выраженными чертами зрелости. И спытуемый хотел 
бы в значительно больш ей степени обладать чертами зрелости и в меньш ей — чер
тами инф антилизм а, что свидетельствует о поним ании им норм возрастного по
веления и осознании неинтериоризованности этих норм (методика ВИД), что 
может обусловливать наличие гиперкомпенсаторны х тенденций в поведении испы 
туемого.
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Т ак и м  образом , п роведенн ое исследование п озволи ло  сф орм ул и ровать  
ко м п л ексн у ю  о ц е н к у  как  п р е ди сп ози ц и он н ы х , так  и актуальны х м ех ан и з
мов н ар у ш ен н о го  поведения.

П си хологич еское обследование. С н ачала  приведем результаты т радици
онного  п атоп сихологи ческого  исследовани я , структурированного  по ф е н о 
м енам , р елеван тн ы м  определен н ы м  этапам  поведения.

/ .  Ф орм ирование личност и с определенной социальной ориент ацией. О б 
следуем ы й отличается  некоторой  л и ч н о стн о й  п ри м и ти вн о стью , о г р а н и ч е н 
ностью  круга интересов , н и зк о й  реф лексивностью . В ы раж ена д и с г а р м о 
н и ч н о сть  л и ч н о с т н о й  структуры — эгоц ентрич ность , неуверен ность  в себе, 
п о в ы ш е н н а я  чувствительность  к о ц е н к ам  о тн оси тельн о  соб ствен н ой  л и ч 
ности , п ер еж и ван и е  собствен н ой  н е п о л н о ц ен н о сти ; актуальны  п о тр еб н о с
ти к д о м и н и р о в а н и ю , сам оутверж дению  в муж ской роли.

2. Ф орм ирование конкрет ной (сит уат ивной) м от ивации . И спы туем ы й 
имеет д о статочн ы й  репертуар стратегий об ш ен и я  с л и ц ам и  как  своего , так 
и п ро ти во п о л о ж н о го  пола, ориентируется  в сущ ествую щ их нормах и п р а в и 
лах, сп особен  к оп о ср ед о ван н ы м  и д и ф ф е р ен ц и р о в ан н ы м  ф о р м ам  м еж л и ч 
ностн ого  о б щ ен и я .  О дн ако  отм ечается , что он скл о н ен  о р и ен ти роваться  в 
своем  поведени и  на собствен ны е потребности  и ж елан ия  без  учета и н т ер е 
сов  и п о зи ц и й  окруж аю щ их лю дей и о б щ еп р и н яты х  со ц и ал ьн ы х  норм.

3. П ланирование и принят ие реш ения . С охран и ы й  ин теллектуальн ы й 
уровень, тем п  интеллектуальной  деятельности  стаб и льн ы й , сп особен  к 
п р о веден и ю  о сн о вн ы х  м ы слительны х  оп ераци й  с опорой  на су щ ествен н ы е 
п ракти чески  зн ач и м ы е  свойства объектов  ф у н к ц и о н ал ь н о го  и ко н кр етн о го  
уровня. М н ести ч ески е  процессы  — на ни ж них границах норм ы . О бследуе
мому д оступ н ы  целостн ое  осм ы слен и е  стим ульного  материала , устан овле
ние п р и ч и н н о -с л е д ств ен н ы х  связей .

4. П роцесс реа.гизации принят ого реш ения , выбор способа дост иж ения  
цели. И сп ы туем ы й  сп особен  к п рои звольн ом у  поведени ю , которое, однако ,  
м ож ет бы ть  р еали зован о  без учета соц и ал ьн ы х  норм  и м н е н и й  ок р у ж аю 
щих.

Т ак и м  образом , д ан н ое  исследование дает  возм ож ность  о ц е н и ть  пот ен
циальную  сп о со б н о ст ь  испы туем ого  к осущ ествлен ию  значим ы х ф у н к ц и й  и 
п роц ессов . П риблизиться  же к оп ределен и ю  акт уальной  возм ож ности  р еа 
л и зац и и  этих сп осо б н о стей  в сп ец и ф и ч ески х  ю ридически  зн ачи м ы х си туа
циях п озволяет  н ап р авл ен н о е  психологическое  исследование.

1. Ф орм ирование личности с определенной социальной ориентацией. На 
ф о н е  д ек л ар и р о в ан и я  испы туем ы м  вы раж енн ости  у него м аскули нны х к а 
честв отм ечается  недостаточная  и д ен ти ф и к а ц и я  с образом  м уж чины . В ы ра
ж ен а  эм о ц и о н а л ь н а я  и д ен ти ф и к а ц и я  с «ж ен щ и ной » , «девочкой». П ред 
ставлен ие испы туем ого  о том , каки м  долж ен  бы ть м уж чина, характери зует
ся  п реобладан ием  м аскули нны х качеств, что, однако , не со отн оси тся  ни  с 
п о лоролевы м и  п редп очтен и ям и  испы туем ого  («Я -идеальное»), ни с п оло 
ролевой  и д ен ти ч н остью  («Я -реальное»), что отраж ает н аруш ение  с м ы с л о 
вого асп ек та  и н тери ори зац и и . Следует отметить, что образ  м уж чины  х ар ак 
теризуется  им через ф ор м ал ьн ы е  атрибутивны е качества (н аруш ен и е  ког
н и ти в н о го  аспекта). При этом  испы туем ы й дем он стри рует  ам бивалентное  
о т н о ш ен и е  к м уж ской  половой  роли: с одной  сторон ы , о н а  является  для  
него  п ри вл екател ьн о й , с другой, — недоступной  (н аруш ен и е  э м о ц и о н а л ь 
ного  асп екта).  П реобладаю т и скаж ен и я  в сф ере  сексуальн о-п оловы х  пред
почтений: образ  идеального  сексуального  партнера характеризуется  з н а ч и 
тельн ой  вы раж ен н остью  к ак  м аскули нны х, так и ф е м и н и н н ы х  качеств 
(М и Ф ) ,  что расходится  с п редставлени ям и  о реальном  сексуальном  паргне-
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ре (м а с к у л и н н ы й  тип ).  О браз  реального  сексуальн ого  партнера  со о тн о си тся  
с «Я -реальны м », что м ож ет отраж ать аутоэротически е  тен д ен ц и и .  С ек с у 
альн ость  определяется  и спы туем ы м  как главная ценность .

И сходя  из осо б ен н о стей  возрастн ой  иден тич ности  испы туем ого , м о ж н о  
предполагать  д ец е н тр ац и ю , т.е. см еш ен и е  врем ен ного  центра  акти в н о сти  
испы туем ого  на период  п сихологического  врем ени , соответствую щ ий п р и 
б л и зи тел ь н о  верхней границе пубертатного  возраста. Это м ож ет бы ть  обу
словл ен о  ф и к с а ц и е й  в ходе психосексуального  разви ти я  на  пози ти вн ы х  
п ереж и ван и ях  в связи  с усп еш ны м  прохож дением  д ан н о го  этапа  и п осле
дую щ ей  ф рустрац ией  сексуальны х потребностей  испы туем ого. Н е в о зм о ж 
ность руководствоваться  н орм ам и  п оведени я , ад екватн ы м и  его х р о н о л о ги 
ческом у возрасту, является  следствием  д и сгар м о н и ч н о й  с о ц и ал и за ц и и  в а с 
пекте ген дерны х  взаи м о о тн о ш е н и й  и з-за  п ри обретенн ы х на более  р ан н и х  
этапах развития  л и ч н о стн ы х  черт, препятствую щ их б лагополуч ной  с о ц и а 
л и зац и и  и д е т ер м и н и р о в ан н ы х  ти п ом  д етско -род и тельски х  отн о ш ен и й .  Д е-  
ц ен тр ац и я  такого  рода может проявляться  в психическом  и поведенческом  
регрессе исп ы туем ого  на соответствую щ ий д ан н о й  возрастн ой  группе уро
вень, что вли яет  на вы бор  объекта  сексуального  влечения  и тип  реали зац и и  
сексуал ьн ы х  и н тен ц и й .  Я вл я ясь  неадекватны м и соответствую щ ем у х р о н о 
ло ги ч еск о м у  возрасту испы туем ого  н орм ам  п оведени я, о н и  могут стать 
п р и ч и н о й  к о гн и ти в н о го  к о н ф л и к та ,  разреш аем ого  посредством  н а си л ьст 
венной  реал и зац и и  н ам ерен и й  на ф о н е  сн и ж ен н ы х  в соответстви и  с п с и х о 
л о ги ч еск и м  регрессом  ф у н к ц и й  к он троля ,  усиливаем ы х вы ш еу казан н ы м и  
г и п ер к о м п с н сато р н ы м и  тен ден ц и ям и .

2 . Ф орм ирование конкретной (ситуативной) мотивации. В осприятие о б 
раза ж е н ш и н ы  характеризуется  м ак си м ал ьн о  вы раж ен н ы м и  ф е м и н и н н ы м и  
качествам и . П реобладает  ф о р м ал ьн о е  восп ри яти е  образа  ж е н щ и н ы  с э л е 
м ентам и  д е п е р с о н и ф и к а ц и и .  П одчерки ваю тся  трудность  п о н и м а н и я  п о 
ступ ков  ж ен щ и н , эм о ц и о н а л ь н а я  ам би вален тн ость  при восп р и яти и  образа  
ж ен щ и н ы . П оскол ьку  м уж ская  н орм а не входит в ц е н н остн ую  си стем у  и с 
пы туем ого  (при всей ее д ек л ар и р о в ан н о сти ) ,  то  ее участие в регуляции  п о 
ведения  м ож ет  бы ть  о гр ан и ч ен о  в ситуациях, требую щ их участия п о л о р о л е
вых стереоти пов .

3 . П ланирование и принятие реш ения. П аттерны  п олоролевого  п оведе
ни я  (в  си туациях  м еж п олового  о б щ ен и я )  недостаточно  д и ф ф е р е н ц и р о в а 
ны. Зн ачи тельн ое  расхож дение между п редставлени ям и  об идеальн ом  и ре
альн ом  сексуальн ом  партн ере  свидетельствует о  д и сгар м о н и и  в с о о т н о ш е 
ни и  уровней  д о сти ж е н и й  и п р и тязан и й  в сексуальной  сфере. К ром е  того , 
зн ачи тельн ое  расхож дение между молоролевы м и иден тич ностью  и п р е д п о 
чтен и ям и  («Я -реальное» , *Я -идеалы ю е») м ож ет отраж ать нереш и тел ьн ость ,  
н еуверен ность  и н е эф ф ек ти в н о сть  при о б щ ен и и  в ситуации  м еж п олового  
о б щ е н и я ,  поэтом у  в ситуации  э м о ц и о н ал ь н о го  н а п р я ж ен и я  участие п о л о 
ролевой  « Я -к о н ц еп ц и и »  в р е ф л я ц и и  п оведени я  н е э ф ф е к т и в н о  — в о зм о ж 
ны  н а р у ш е н и я  и з -за  трудностей  соо тн есен и я  идеальной  и реальной  с а м о 
о ц е н о к ,  восп р и яти е  си туации  как  субъ ективн о  слож ной .

4 . П роцесс реализации принятого реш ения, выбор сп особа  достиж ени я  
цели. С итуац ии  м еж п олового  о б щ ен и я  являю тся  субъ ективн о  сл о ж н ы м и  
(п оскольку  н едостаточ н о  ш и рок  вы бор  стратегий взаи м одействи я  в таких 
си туациях  — д о м и н и р о в а н и е ,  сам оутверж дение , ги п ерм аскули н н ость ) .  
Ф о р м ал ь н ы е  и атрибутивны е м аскули н н ы е норм ы  могут участвовать  в 
регуляции  пов ед ен и я , о дн ако  в си туациях  эм о ц и о н а л ь н о го  н а п р я ж ен и я  
регулятивная  роль известны х испы туем ом у полоролевы х норм  м ож ет  быть 
о гр ан и ч ен н о й .
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П сихологический анализ криминального поведения. П оведени е во всех 
эпизодах  отраж ает  н ап равл ен н ость  поступков испы туем ого  на реали заци ю  
сексуальн ой  потребности  (гиперлибидемия). Распад поведения  и св о р а ч и в а 
ние слож н ы х  ф орм  опосредования сексуальной  потребности  м о ж н о  просле
дить  по разл и ч н ы м  кр и м и н ал ьн ы м  эпизодам .

Так , при соп оставлен и и  различны х эп изодов  м ож но  наблю дать «свора
чивание* ф азы  контакта в сц ен ари и  полового поведения  испытуемого. 
Если в первом  эп и зо д е  осущ ествляю тся  п оп ы тки  «уговорить девушку»; во 
втором —  о н и  остаю тся на уровне н ам ерен и я , не реализуясь  в поведении  
(«пош ел за д евуш кой  с целью  уговорить, и зн аси лован и я  не планировал...» ); 
в третьем  — о н и  свернуты , действия  п реим ущ ествен но  реш аю т задачу с н я 
тия  со п р о ти вл ен и я  потерп евш ей  угрозами, и зб и ен и ям и  («угрожал ножом»). 
О дн ако  в последнем  эпизоде  ф аза  устан овления  контакта  вы падает  о к о н ч а 
тельно. Войдя в л и ф т , испы туем ы й пытается раздеть жертву и приступить  
н еп осредствен н о  к со ве р ш ен и ю  полового  акта. Н едостаточная  см ы сл овая  и 
э м о ц и о н ал ь н а я  и н тер и о р и зац и я  «мужской* половой  роли, н е д и ф ф ер еи ц и -  
ро ван н о сть  представлений  о паттернах полоролевого  п оведени я, а такж е 
ам б и вален тн о сть  восп рияти я  образа  «ж енщ ины * могут отраж ать н еуверен
ность  испы туем ого  в ситуациях  м еж п олового  об щ ен и я  и н есф о р м и р о ван -  
ность четких стратегий м еж п олового  взаимодействия.

Следует отметить, что вы являемы е на м ом ент  обследования  ам би вален т
ность и д еп е р со н и ф и ц и р о ван н о сть  восприятия  образа «ж енщ ины » соответ
ствуют об езлич енн ом у  взаим одействию  с потерпевш ей в четвертом эпизоде 
(«приблизился  и молча стал сним ать  с нее одежду»). При этом , если в первом  
эпизоде испы туемого интересовало согласие девуш ки («предложил ей п оло
вую близость»), то во втором  он , только  «предполагая» возм ож ность  догово 
риться («хотел уговорить»), нападает на нее, пытаясь преодолеть соп р о ти вл е
ние. В третьем  эпизоде он нападает на девуш ку и, угрожая нож ом , предлага
ет соверш и ть  половой  акт. В четвертом  эпизоде он уже не интересуется ж е
лани ем  девуш ки, а непосредственно  приступает к попы ткам  ее раздевания, 
которы е прекращ аю тся  ее «согласием» на половой акт  с ним.

М ож н о  проследить  д и н ам и к у  наруш ения  волевой регуляции сексуаль
ного  поведен и я  испы туем ого  (т.е. сп особн ость  к п рои звольн ом у  и зм ен е
ни ю  сексуальн ого  н ам ерен и я) .  Т ак , после первого  эп и зо д а  (которы й з а к о н 
чился  отказом  девуш ки ) испы туем ы й в течени е недели (!) «воздерживался» 
(уси ли лось  влечение, стал раздраж и тельн ы м , голова болела, «мучала» п о 
сто я н н ая  эр е к ц и я ,  мастурбации хватало не более чем на сутки) и даже 
ходил к зн а к о м о й ,  «чтобы уговорить ее на половой акт» (18.06.91 г.). Это 
отраж ает сп о со б н о сть  испы туем ого  к волевой регуляции со б ствен н о й  с е к 
суальной  потребн ости , т.е. он  на тот  м ом ен т  был сп особен  к о тсроч ен н ы м  
и о п о с р ед о ван н ы м  ф орм ам  ее реализации  (воздерж ание, м астурбация, «мог 
пойти к зн аком ой »).  О дн ако  в ситуации эм о ц и о н ал ь н о го  н а п р я ж ен и я  учас
тие полоролевой  « Я -кон ц еп ц и и »  в регуляции поведения  н е эф ф е к т и в н о  
(во зм ож н ы  наруш ен и я  и з-за  трудности соотнесени я  реальной  и идеальной 
сам о о ц ен о к ,  недостаточной  см ы словой  и эм о ц и о н ал ьн о й  ин тери ори зац и и  
муж ской  половой  роли).

Н ако п л ен и ю  эм оц и о н ал ьн о го  н ап ряж ен и я  такж е могут способствовать  
вы явлен н ы е в психологическом  исследовании следую щ ие ф ен ом ен ы : л и ч 
ностная  п ри м итивн ость , низкая  реф лексивность , эгоцентричность , неуве
рен ность  в себе, п ов ы ш ен н ая  чувствительность к оценкам  относи тельн о  с о б 
ствен ной  л и ч н ости , переж ивание собственной  н еполноц енн ости . Т ак и м  о б 
разом, сп особность  испытуемого к волевой регуляции сексуального  поведе
ния сн иж ается  от  одного  эпизода к другому. В периоде, предш ествую щ ем
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т рет ьем уэп и зо д у ,  такж е наблю даю тся попы тки  к косвен н ы м  ф орм ам  удов
летворен ия  сексуальн ого  влечения (зам ещ ен и ю  сексуального  поведения, 
субли м ац и и ) — «ходил посмотреть  порнуху». О днако  ситуативно  возни кш ее  
ж елан ие сексуальной  разрядки  уже не встретило соп роти влени я  со  стороны  
л и ч н о стн ы х  ф акторов ,  вероятно, в силу как  длительного  эм о ц и о н ал ьн о го  
н ап р я ж ен и я , так  и недостаточной ин териори зи рован н ости  половой роли 
(модель э м о ц и о н ал ь н о го  н ап ряж ен и я , оказы ваю щ его  сущ ественное влияние 
на со зн а н и е  и поведение, оп и сан н ая  Ф .С . С аф уановы м  (1998). В четвертом  
эпизоде  не наблю дается  п оп ы ток  совладания  со  своим  влечением  и все д е й 
ствия испы туем ого  направлены  на то, чтобы его удовлетворить.

Н еобходим о  отм етить , что влияни е  ситуации  на прои звольн ое  п оведе
н и е  испы туем ого  в различны х эпизодах  такж е претерпевает  н екоторую  д и 
намику. В первом  эп и зо д е  испы туем ы й достаточн о  гибко  реагирует  на и зм е
н ен и я  си туац и и  и при п о явлен и и  свидетелей , при беж авш их на к р и к ,  с к р ы 
вается: во втором — п ри беж авш и м  соседям  п ри ш л о сь  «оттаскивать  его от 
девуш ки» , т.е. здесь и зм ен ен и е  условий си туации , предп олагаю щ ее м о р ал ь 
ную о ц е н к у  последствий  поступ ков  («соседи стали его сты дить»), не регу
ли рует  поведени е  испы туем ого  в к р и м и н ал ьн о й  ситуации . С тр ем л ен и е  к 
п ро д о л ж ен и ю  п о п ы то к  со вер ш ен и я  полового  акта  в си туации , когда п о я в 
л яю тся  соседи , м ож ет  свидетельствовать  о том, что со ц и ал ь н ы е  н орм ы , так 
же как  и стереоти п ы  н о р м ати вн о го  м аскули н н ого  пов ед ен и я ,  в такой  с и 
туации  не актуализи рую тся . В четвертом  эп изоде  испы туем ы й не реагирует 
на п о п ы тк и  девуш ки  вы звать  ди сп етчера  л и ф та ,  на голоса ж и л ьц о в  дом а 
(которы е  о н ,  о д н ак о ,  сл ы ш ал).  Тем  не менее девуш ке удалось управлять  
п о п ы ткам и  испы туем ого  раздеть ее «показны м  д обровольн ы м » согласием  
на половой  акт. Т о л ьк о  н еодн ократн ы е  Т1редлож ен ия  девуш ки  поки н уть  
л и ф т , «пока его не пойм али», вероятно , п озволяю т ему п рави л ьн о  оц ен и ть  
си ту ац и ю  и вы й ти  из нее («нажал на кн оп ку  этаж а и, когда л и ф т  о с т а н о 
вился, выш ел»). Н и зкая  р еф л ек с и в н о с ть  испы туем ого, э го ц ен тр и ч н о сть ,  
недостаточная  и н тер и о р и зац и я  м уж ской половой  роли м огли обусловить  
н е в о зм о ж н о сть  «объекти вац ии  сам о со зн ан и я»  в си туации , когда его  п р о ти 
воп равн ы е  д ей ств и я  вы звали  п оявлен ие  соседей. Н о р м ати вн ы е  стандарты , 
оп р еделя ю щ и е , что человек  считает  д о зво л ен н ы м  и н е д о зв о л е н н ы м  в о п р е 
д ел ен н о й  сф ер е ,  не регулирую т его  действия  автом ати ч ески . Ч тобы  с т а н 
дарты  сам о о ц е н о ч н о го  характера оказали сь  д ей с тв ен н ы м и , на него  д о л ж н о  
бы ть  н ап р авл ен о  в н и м а н и е  субъекта, т.е. д о л ж н о  возн и кн уть  со сто я н и е  так  
н азы ваем ой  о б ъ е к ти вац и и  сам о с о зн а н и я ,  наблю даем ое, когда в н и м ан и е  
обращ ается  на к а к и е -л и б о  части или  атрибуты себя сам ого  (н а п ри м ер , 
когда человек  видит  себя в зеркале),  что п о к а зан о  на  модели регуляции  а г 
ресси вн ого  п оведени я  X. Хекхаузена.

О нтогенетический анализ. И спы туем ы й вы рос без отц а ,  восп иты вался  
бабуш кой. Р еф ер ен тн о й  группой для  испы туем ого  бы ли  д ево ч ки , п о с к о л ь 
ку м альчи ки  не п ри н и м али  в ко м п а н и ю  (см еяли сь  над его п олн отой ).  В 
арм и и  сослуж и вцы  такж е см ея л и сь  над его ф игурой . Х рон и ч еская  п о л о р о 
левая  ф р устрац и я  могла отразиться  на нестабильности  са м о о ц е н к и  по  м а с 
к у л и н н ы м  качествам  половой  роли. Э м о ц и о н ал ьн о е  о б щ ен и е  п р е и м у щ ест 
вен н о  с д ево ч к ам и . К ак  с б л и зки м  другом общ ался  с д ево ч к о й , с которой  
делился  п ер еж и в а н и я м и .  Это могло осл о ж н и ть  адекватн ое  ф о р м и р о в а н и е  
п аттерн ов  п олоролевого  п оведени я , и н тери ори зац и ю  м уж ской роли , о гр а 
н и ч и в  во зм ож н ости  сам о р еал и зац и и  в м уж ской  роли (представления  о  ней 
характеризую тся  атрибутивностью  и ф орм альн остью , ги п ер м аск у л и н н о с 
тью). К м уж ской роли вы раж ено  ам б и вален тн о е  эм о ц и о н а л ь н о е  о т н о ш е 
ние. С традает  см ы сл о во й  асп ект  и н тср и о р и за ц и и  (ги п ер м аск у л и н н ая  роль
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не со отн оси тся  с полоролевой  иден тичностью  и полоролевы м и п редп очте
ни ям и  испы туем ого).  П ри этом  сф ера  сексуальности , входя в си стем у  о с 
новны х цен н остей  испы туем ого, является  доступн ы м  для  него  атрибутом 
муж ской  роли , в которой  он м ож ет утвердиться, предопределяя , вероятно, 
сексуальн ую  сф ер у  своего  рода модальностью  для реали заци и  полоролевы х 
кон ф ли ктов .  Т ак и м  образом , вы явленн ы е особен н о сти  могут свидетельст
вовать о сл о ж н о сти  м еж полового  об щ ен и я  для испы туем ого, что наряду с 
сексо л о ги ч ески м и  н аруш ен и ям и  (гип ерлибидем и я) создает  предп осы лки  
для  н а р у ш е н и я  этапа  ф о р м и р о ва н и я  ситуативной  м отивац ии  в к р и м и н а л ь 
ной  си туации . С ледовательно , в процессе  актуализации  сексуальн ой  п о 
требности  у испы туем ого  ограничен  и без  того небогаты й репертуар пове
ден чески х  стратегий м еж полового  общ ени я.

Н ейропсихологическое заклю чение. В результате ан али за  д ан н ы х  ней- 
ропсихологич еского  исследовани я  м ож но  говорить о: 1) н аруш ен и и  к о г н и 
ти вн ого  звен а  регуляции  в виде грубого расстройства избирательности  п си 
хических проц ессов ; 2) наруш ении н епосредственной  (оп ерати вн ой ) регу
л я ц и и  п оведени я  в виде д еф и ц и та  ф актора  п рограм м и р о ван и я  и контроля , 
а такж е ор ган и зац и и  д ви ж ен и й  (простран ствен н ы й  фактор).

С ексологическое заклю чение. А. Анализ сексологических наруш ений. П о 
лово е  с а м о с о зн ан и е  не сф о р м и р о в ан о  и край не уязвимо, о чем говорит  л ег 
кость  регресса в условиях сексуальной  аб сти н ен ц и и  (вуайеризм  с м астурба
цией). В ы раж енная  и н тен си вн ость  полового  влечения (потребн ость  д о  не
скольких  половы х актов  в сутки) до  н а с т о я щ е ю  времени позволяю т гово
рить о  ги перлиби дем и и . П ри сом атическом  осмотре вы является  хрон и ч ес
ки й  простатит, которы й  мог играть патопластическую  роль в развитии  как  
преж деврем ен ной  эя к у л яц и и ,  так  и в ее задержке. О дн ако  более вероятны м  
представляется  его роль в первом  случае, а генез ан эякуляторн ы х  рас
стройств , учиты вая их сочетани е с отсутствием психологического  удовле
творен и я  при половы х актах, вероятно , более связан  с н ар у ш ен и я м и  п оло
вой и ден тичности . С вязь  между ги перлибидем ией  и отсутствием эя к у л яц и и  
при п овторн ом  половом  акте ничем не м ож ет бы ть  доказан а .

Б . О нт огенет ический анализ. У испы туемого вы являю тся  наруш ения  
половой  и д ен ти ч н ости , о  чем свидетельствую т предпочтение игр с д ев о ч к а 
м и , негативное  о тн о ш ен и е  к своему ф и зи ческом у  облику  (этап базовой 
и ден ти ч н о сти ) ,  психологический  д и ск о м ф о р т  и н еп о н и м ан и е  в о т н о ш е н и 
ях со  свер стн и к а м и ,  увлечение си ловы м и видами спорта (этап  половой 
роли), ам би вален тн ое  о тн о ш ен и е  к ж ен щ и н ам  наряду с предпочтением  о б 
щ ен и я  с н и м и ,  психологическая  неудовлетворенность в сексуальны х к о н 
тактах с и н терм и тти рую щ и м и  наруш ен и ям и  эяку л яц и и  (преж деврем ен ное 
сем я и звер ж ен и е , чередую щ ееся с ан эяк у л я то р н ы м и  ф ен о м ен ам и ) .  Для 
психосексуальн ого  развития испы туем ого  характерно  и скаж ен и е  (вы п аде
ние ф азы  р еали зац и и ) стадии п латон ического  ли б и д о  («легко зн ак о м и тся  с 
девуш кам и  и сразу предлагает ж ениться»), однако  последовательность  ста 
дий  разви ти я  ли б и д о  в целом сохран яется , сроки  сом атосексуального  раз
вития н еско л ько  опереж аю т норм ати вн ы е, что позволяет  говорить о  д и с 
гарм он и и  пубертата.

Т ак и м  образом , при сексологическом  исследовании  вы являю тся  нару 
ш ен и я  к о гн и ти вн о го  к о м п о н ен та  в виде склон н ости  к регрессу сексуальн о
го п оведени я , аф ф е к ти в н о го  — в виде ам бивалентного  о тн о ш ен и я  к объек- 
гу сексуальн ого  влечения  и негативного  — к своему ф и зи ч еско м у  облику  
как  представителя  м уж ского  пола; в онтоген етическом  плане — наруш ения  
п оловой  и д ен ти ч н ости  и сексуальн ы й ди зо н то ген ез  в виде д и сгар м о н и и  пу
бертата.
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П си хиатри ческое заклю чение. А. Анализ криминального поведения.
П оведенческий компонент . О бращ аю т на себя вн и м ан и е  п ов торн ость  и  

стер ео ти п н о с ть  правон аруш ен и й : совп адает  врем я д ей с тв и я ,  терри тори я  
(подъезды  бл и зко  расп олож ен н ы х  д ом ов),  сл уч ай н ы й  вы бор ж ертвы  и 
од н о ти п н о сть  дей ств и й  — пы тается  уговорить на половой  акт, при нудить  к 
нему, хотя репертуар к он кретн ы х  поступков п о степ ен н о  расш и р яется  — от 
уговоров с убеганием  до  угроз с ф и зи ч е ск и м  нап аден и ем  в последую щ ем , 
стр ем л ен и ем  вы тащ ить  из подъезда, повалить  на землю , в последн ем  п р а
во н ар у ш ен и и  — сн яти е м  одеж ды (с верхней части  тела). К л и ш и р о в а н н о с ть  
поведени я  п ри б ли ж ает  его  по  структуре к ком плексу  ф и к с и р о в а н н ы х  д в и 
ж ен и й , н е завер ш ен н о сть  и вн езап н ость  нап аден и я  — к  с м еш ен н о й  а к т и в 
ности ; в последн ем  же случае п о в торяю щ и еся  разд еван и я -о д еван и я  жертвы 
и исп ы туем ого  бл и зки  к д в и ж е н и я м  нам ерени я.

Аф ф ект ивны й компонент . Следует отм етить , что н евербальн ы е реакц ии  
жертвы  не оказы ваю т вли я н и я  на поведение испы туем ого  (прервало  п ат 
терн  только  вербальное  согласие в последнем  случае). О тм ечается  а м б и в а 
л ен тн о е  о т н о ш е н и е  к объекту  — надеется уговорить и заставить. Судя по 
о п и с а н и ю  п отерп евш их , у них не во зн и кал о  вы раж енн ы х реакц и й  испуга, 
убеж ден ности  в реш и тел ьн о м  настрое испы туем ого; сам он не в со сто я н и и  
точ н о  верб ал и зи ровать  свои п ереж и ван и я  в этот  период. Х арактерно  эго - 
с и н т о н и ч е с к о е  о т н о ш е н и е  к своему влечению : нет борьбы  м отивов , п р и м и 
т и в н о -и н ф а н т и л ь н ы е  п оп ы тки  о п равд ан и я  стим улирую тся  только  э к с п е р т 
ной си туац и ей , о б ъ я сн яет  поведени е сексуальн ы м  влечением .

Когнит ивны й компонент . В ситуации п р авон аруш ен и я  испы туем ы й 
плохо о со зн ает  свои н ам ерен и я : что и м ен н о  он хочет сделать  — уговорить 
на половой  акт  или при нудить  к нему, плохо о созн ается  такж е п р ограм м а  
д ей с тв и и ,  о с о б е н н о  я р к о  это  зам етн о  в последнем  случае. С н и ж ен  такж е 
си ту а ц и о н н ы й  кон трол ь  —* зам едленн о  реагирует на угрож аю щ ие и зм е н е 
ни я  обстан о в ки  (если д оверять  его вы сказы ван и ю , что он не п о м н и т ,  как  
ж ильцы  та щ и л и  жертву в подъезд, а он  — на улицу, то  м ож н о  п редп ол о
ж ить  н а р у ш е н и я  восп ри яти я) .

Т ак и м  об р азо м , при ан али зе  к р и м и н ал ьн о го  п оведени я  испы туем ого  
м о ж н о  сделать  следую щ ие выводы:

1) в к р и м и н ал ьн ы х  си туациях  отм ечается  стр у кту р н о -д и н ам и ч ески й  
регресс поведен и я;

2) в п ер и о д  рассм атри ваем ого  поведения  у испы туем ого  вы являю тся  
а ф ф е к т и в н ы е  н ар у ш ен и я  в виде сн и ж ен и я  эм п а ти и ,  ам б и вален тн о го  о т н о 
ш ен и я  к  объекту  и затруднен ия  э м о ц и о н а л ь н о й  эксп ресси и ;

3) в период соверш ения правонаруш ений отмечались когнитивны е нару
ш ения — ухудшение осознавания намерения, программы действия, т.е. д и сс о 
циативны е расстройства. Возможно, наблю дались и наруш ения восприятия 
окруж аю щ его и л и  затруднения осм ы сления  ситуации и последствий своих 
действий, однако  клинические критерии наруш ения сознания  отсутствуют.

Б . Онтогенетический анализ. У испы туем ого  с психопатологи чески  о т я 
го щ ен н о й  наследствен н остью , родивш егося  от бы стры х родов, с детства о т 
мечается  отставан и е  в ум ствен ном  и ф и зи ч е ск о м  развитии  с расстр о й ства 
ми п си хи ч еского  (страхи, парааутистические  т ен д ен ц и и )  и ф и зи ч е ск о го  
(и зл и ш н я я  масса тела, м о торн ы е  наруш ен и я  — м едлительность  с н еуси дчи 
востью ) «Я», которы е во время службы в арм ии  прогрессирую т — он с т а н о 
вится более  зам к н у ты м , н е о п р я тн ы м , н е р яш л и вы м , п р и со ед и н яю тся  п о в е
д ен ч е с к и е  н ар у ш е н и я ,  вн еш н е п сихоген но  (издевательства сослуж и вцев) 
о б у сл о вл ен н ы е , о д н ак о  уже тогда не вп олн е  адекватн ы е (н оч евки  на ч ерда
ках, подвалах, исчезает  брезгливость); после д е м о б и л и за ц и и  нарастаю т за 
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то р м о ж ен н о сть .  асп он тан н ость .  В картине психоза, р асц ен е н н о го  как  р е а к 
ти в н ы й , о тр ази л и сь  в уси ленном  виде психопатол оги ческие  наруш ен и я , 
при сущ ие и спы туем ом у  («злое» вы раж ени е  л и ц а  врача, ретросп екти вн ая  
оц е н к а  п р аво н ар у ш ен и я  — «сами лезут, пусть не пристаю т», наруш ения  
эм о ц и о н а л ь н о го  гнозиса).  П осле травм ы  (перелом  левой  л о б н о й  кости )  в 
1994 г. н арастаю т  с н и ж ен и е  кри ти ки , эй ф орич ность .

Т ак и м  образом , по результатам ан али за  психического  он тоген еза  м ож но  
сделать  следую щ ие выводы: I) у испы туем ого  вследствие р ан н его  о р г а н и 
ческого  п о р аж ен и я  головного  мозга (бы стры е роды) на ф о н е  задерж ки п с и 
х о ф и зи ч е ск о го  разви ти я  и н а руш ен и й  об м ен а  (избы точ н ая  масса тела) п р о 
исходит см ен а  неврозоп одобн ы х  п ро явл ен и й  на поведен ч ески е  р асстр о й ст 
ва с н ар астан и ем  и зм ен ен и й  ли ч н о сти  и м ы ш лен и я  по орган и ч еско м у  типу 
(ап ати ч ески й  вари ан т  п сихоорган ического  си н дром а); 2) после травм ы  
левой  л о б н о й  кости в 1994 г. отмечается  утяж еление э м о ц и о н ал ь н ы х  рас 
строй ств  до  э й ф о р и ч еск и х  с грубым сн и ж ен и ем  крити ки  к поведению .

В резю м е  приведем  о сн о в н ы е  н а р у ш е н и я  к о м п о н е н т о в  с а 
м о с о з н а н и я :

1) когнит ивны й —  аутисти ческие  п роявлен и я  и д и сс о ц и а ти в н ы е  р ас 
стройства , в осн о ве  которых леж и т  вы раж енн ое наруш ение и зб и рательн ос
ти психически х  п роц ессов  вследствие р ан н его  о р ган и ч еского  п ораж ени я  
Ц Н С . Н а т ак о й  б и ологи ческой  базе сф орм и ровалась  н е д и ф ф ер ен ц и р о в ан -  
ность  п оловой  иден ти ч н ости , а с учетом ед и н ствен н о  доступн ы х объектов  
и д ен ти ф и к а ц и и  (бабуш ка и мать — с я в н ы м и  полоролевы м и о с о б е н н о с т я 
м и) — и скаж ен и е  структуры М /Ф  с последую щ им  наруш ением  и н тер и о р и -  
зац и и  п оловой  роли , ее ф о рм ал ьн остью , атрибутивностью . С овп аден и е  
объекта  р еф ер е н ц и и  и объекта  сексуальн ого  влечения соп ровож дается  не- 
д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о с т ь ю  паттернов полоролевы х поведения  и п редп очте
ний. Р асстрой ства  ф и зи ч е ск о го  «Я» (д и см о р ф о ф о б и ч еск и е  тен д е н ц и и )  в 
соч етан и и  с к о о р д и н а ц и о н н ы м и  н аруш ен и ям и  стан овятся  п ри ч и н ам и  
трудности  п рои звол ьн ого  контроля  действий . Трудность  о со зн ан и я  п р о 
грам м ы  п оведен и я  в соч етан и и  с ее содерж ательной  д еф ек т н о стью  обусл о
вили ко м п у л ьси в н ы й  характер  влечения;

2) аф ф ект ивны й — вы являю тся  наруш ения  как  в и м п р есси вн о й  сф ере  
(н ар у ш ен и я  эм о ц и о н а л ь н о го  гнозиса  и эм п ати и ),  так  и в субъективн ой  
(трудность и д ен ти ф и к а ц и и  и вербали заци и  собствен ны х  э м о ц и й ) ,  а такж е  в 
э к сп р есси в н о й  (н еадекватн ость  их вы раж ени я) .  На психологическом  уров
не это  находит свое вы раж ени е  в ам би вален тн ом  о тн о ш ен и и  к м уж ской п о 
ло во й  роли , к ж е н щ и н е  к ак  объекту  сексуальн ого  влечения. В ы ш еуп ом ян у
тые н а р уш ен и я  эм о ц и о н ал ьн о с ти  проявляю тся  в неразвитости  п л ато н и ч ес
кого  л и б и д о  и отсутствия в нем субъективн ого  см ы сла для испы туем ого  
(« зн ак ом и тся  и сразу предлагает выйти замуж»). П одобн ы е наруш ен и я  обу
словли ваю т и эгоси нтоы ическое  о т н о ш ен и е  к влечению . Т ак и м  образом , 
м о ж н о  предполагать , что в ситуации  п равон аруш ен и я  участие эм о ц и й  в р е 
гуляции п оведен и я  бы ло  искаж ен о ;

3) поведенческий — ригидность, стереотипность  поведения с отсутствием 
четкой  програм м ы  такж е им ею т биологическую  базу в виде наруш ения  ф а к 
тора п рограм м и рован и я  и конгроля  вследствие пораж ения л обн ого  отдела 
левого  полуш ария. О собен н о  резко  влияни е  этого ф актора  прояви лось  в с и 
туации последнего  правонаруш ен ия  (после травмы черепа в 1994 г.), когда 
несостоятельность  прои звольн ого  контроля д ви ж ен и й  стала очевидной;

4) факт ор гиперлибидемии , которы й , создавая  д о м и н и р у ю щ у ю  м о ти в а 
цию , как  бы  м оделировал  стрессовую  ситуацию , в которой  в ы ш еп ер еч и с 
л е н н ы е  о со б ен н о сти  регуляции  вы явл яли сь  о со б ен н о  четко.
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В зак л ю ч е н и е  приведем  ан ал и з  поведения испы туем ого  Р. по  этапам
(табл. 10.9).

Т а б л и ц а  10.9. Схема регуляции поведенческого акта испытуемого Р.

Ф акторы регуляции

Этапы

психологические нейропсихо-
логические

клинические 
(психопатологические 

и сексологические)

1. П редкрим и- 
нальная ситуация 
(онтогенетичес
кий анализ)

2.1. Ф орм ирова
ние ситуацион
ного м отива (во 
левая регуляция)

П отребность к 
дом инированию  в 
мужской половой 
роли, эм о ц и о 
нальная иденти
ф икация с жен- 

I ш иной, наруш е
ния когнитивной 
и смы словой ин- 
териоризании по
ловой роли, сн и 
ж ение участия 
«Я -концепции* в 
регуляции
Д еп ерсон и ф и ка
ция ж енш ины , 
амбивалентное 
отнош ение к ней, 
ограничение 
участия полоро
левых стереоти
пов в регуляции

2.2. П ринятие ре
ш ения, планиро
вание и прогноз 
(см ы словая регу
ляция)

2.3. Реализация и 
контроль

Н едостаточная 
диф ф еренциро- 
ванность паттер
нов полоролевого 
поведения в си 
туациях м еж поло
вого обш ения

О граничение 
участия в регуля
ции полоролсвых 
стереотипов

3. П осткрим и- 
нальная ситуация

Н аруш ения изби
рательности вы с
ших психических 
ф ункций и ф ак то 
ра програм м иро
вания

Наруш ения изби
рательности выс
ших психических 
ф ункций , дезакту- 
ализания социаль
ной мотивации

И скаж ения обста
новочной и пуско
вой афф ерентации
Расстройства м е
ханизма выбора и 
прочности следов 
памяти (наруш е
ние актуализации 
прош лого опыта)

Н аруш ение ф ак 
тора програм м и
рования

У становление сте
реотипа действия

У язвимость регуляции 
и зависим ость от теку
щ его состояния (стресс, 
гиперлибидем ия)

Ф иксация на опреде
ленной  активности  (н а
сильственны е половые 
акты ). диссоциация 
между когнитивны м  
ком понентом  (деперсо
ниф икация объекта в 
виде случайного выбора 
жертвы) и аф ф екти в
ным (ам бивалентное 
отнош ение к объекту) 
Н аруш ение восприятия 
окруж аю щ его и реак
ции жертвы
Д иссоциация между 
когнитивны м  ком п о
нентом  (ком пульсив- 
ный характер влечения) 
и аф ф ективны м  (ам би
валентное отнош ение к 
норм ативной сексуаль
ной активности)
Ф иксация на опреде
ленной  активности (н а 
сильственны е половые 
акты ), диссоциация 
между аф ф ективной  
(наруш ения эм оц и о
нального гнозиса) и по
веденческой (структур
но-динам ический  ре
гресс) ком понентам и
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Э кспертная оценка. О пределяется  ю ридический  к р и тер и й  по  волевому  
п ризнаку , т.е. характер  влечени я  может бы ть  квал и ф и ц и р о в ан  как ком пуль- 
си в н ы й , что делает  возм ож н ы м  вы вод о  н евм еняем ости . Д ругим  с о с т о я н и 
ем , о гр а н и ч и в а ю щ и м  вм ен яем ость  в плане волевого  кри тери я ,  явл яется  ги- 
п ерли бидем ия .

О пределяется  инт еллект уальны й признак  ю ридического  кри тери я ,  т.е. 
о гр ан и ч ен и е  или н е возм ож н ость  о созн авать  ф ак ти ч еск и й  характер и о б щ е 
ствен н ую  о п а сн о сть  своих дей стви й , о  чем свидетельствую т д и с с о ц и а т и в 
н ы е ф ен о м ен ы .

Н али ч и е  эмоционального крит ерия  м ож н о  видеть в с н и ж е н и и  эм п а ти и ,  
ам б и ва ле н тн о м  о т н о ш е н и и  к ж е н щ и н а м ,  э го си н то н и че ск о м  о т н о ш е н и и  к 
ан о м а льн о м у  влечени ю , что в соч етан и и  о гран и ч и вает  вм еняем ость .

Т ак и м  образом , испы туем ы й Р. во время со вер ш ен и я  и н к р и м и н и р у е м о 
го ему д е я н и я  не мог осозн авать  ф ак ти ч еск и й  характер  и общ ествен н ую  
о п а сн о сть  свои х  дей ств и й  и руководить  им и , а такж е  предвидеть  их о б щ е 
ствен н о  о п а сн ы е  последствия.



Г л а в а  11

Экспертиза сексуальной зрелости

Д о  недавнего  врем ен и  предм ет эк сп ер тн о го  и сследован и я  сексуальн ой  
зрелости  о п ределял ся  статьей  п реж него  У головного кодекса , п о д разум евав
ш ей ответствен н о сть  за п оловое  сн о ш е н и е  с л и ц о м , не д о сти гш и м  половой  
зрелости . П од обн ая  ю ри ди ч еская  к в ал и ф и к ац и я  статуса п отерп евш его  
бы ла о сн о во й  стратегии  суд еб н о -м е д и ц и н ск о го  устан овления  половой  з р е 
л о сти ,  под  к оторой  в соответствии с П равилам и  ак у ш е р с к о -ги н е к о л о ги ч е с 
к ой  эк с п е р т и зы  п о н и м ал о сь  «окончательное  с ф о р м и р о в ан и е  ж ен ск о го  о р 
ган изм а , когда п оловая  ж и зн ь ,  зачатие, берем ен н ость ,  роды и в с к а р м л и в а 
ние реб ен к а  являю тся  н орм альн ой  ф у н к ц и ей ,  не расстраи ваю щ ей  зд о р о 
вья , и свидетельствуем ая  сп о со б н а  к в ы п о л н ен и ю  м атери н ски х  о б я з а н н о с 
тей». П р и м еч ател ьн о , что эта задача стави лась  только  при и сследован и и  
п отерп евш и х  ж ен ск о го  пола, хотя соответствую щ ей статьей  119 УК п одра
зум евались  ж ертвы  к а к  ж ен ск о го ,  так  и м уж ского  пола. Вместе с тем в к о 
дексах  н е которы х  респ убли к  С С С Р  бы ла н еско л ько  иная  трактовка  воз
растн ы х  гр ан и ц  партн ерски х  о т н о ш е н и й ,  недопустим ы х с п од росткам и , не 
д о сти гш и м и  л и б о  брач н о го  возраста, либо  16 лет. И м е н н о  это т  подход о т 
раж ен в с о в р е м е н н о м  У К  РФ , где ан алоги ч н ая  статья 134 подразум евает  
с а н к ц и и  в о т н о ш е н и и  л и ц ,  дости гш и х  18 лет, осущ ествляю щ и х половой  акт  
с л и ц а м и ,  не д о сти гш и м и  16-летнего возраста. Тем сам ы м  исследовани е  
п оловой  зрелости  изы м ается  из разряда сам остоятельн ы х  э к сп ер тн ы х  задач.

О д н ак о  другие  н овац и и  со вр е м е н н о го  кодекса о д н о в р е м е н н о  отраж аю т 
и ную  эк с п е р т н у ю  ситуацию , св я зан н у ю  с сексуальн ой  зрелостью . С огласн о  
части  3 статьи  20 У К , если  н е со вер ш ен н о л етн и й  до сти г  возраста уголовной  
ответствен н о сти ,  но в силу  отставан ия  в психическом  разви ти и , не с в я з а н 
ного с п си хи ч ески м  расстрой ством , во время со в е р ш ен и я  о б щ ествен н о  
о п а сн о го  д е я н и я  не м ог в полн ой  мере осозн авать  ф ак ти ч еск и й  характер  и 
о б щ еств ен н у ю  о п а сн о сть  свои х  дей ств и й  л и б о  руководить  им и , то  он не 
может рассм атри ваться  как субъект преступления  и не подлеж и т  уголовной  
о тветствен н ости . П ричем  действие  д ан н о й  норм ы  в особы х случаях, с о 
гласно  статье 96 УК РФ , расп ространяется  и на л и ц  в возрасте от  18 до  
20 лет.

С  м ом ен та  выхода новой  редакц и и  УК Р Ф  в сп ец и ал ьн о й  литературе 
п родолж ается  д и ск у с си я  о  возм ож н ости  и границах п р и м е н е н и я  вы ш еу к а 
зан н о й  н орм ы . В частности , сп ец и ал и сты  отм ечаю т н есогласован н ость  
н орм , и зл ож ен н ы х  в части 3 статьи 20 и 22 У К  Р Ф  при ср ав н ен и и  э к с п е р т 
ных о ц е н о к ,  о с н о в ан н ы х  на ф орм ули ровках  части 3 статьи 20 У К  с воз
м о ж н ы м и  р е ш е н и я м и ,  вы текаю щ и м и  из статьи 22 УК. О чеви дн ы  н е р а в н о 
ц ен н о сть  и н еэк в и в а л е н тн о сть  п р и м е н е н и я  правовы х норм п р и веден н ы х  
статей.

Т ак , п одросток ,  н е сп о со б н ы й  в полн ой  мере пон и м ать  ф а к т и ч е с к и й  ха
рактер  и о б щ ествен н у ю  о п а сн о сть  своих д ей стви й  в связи  с отставан и ем  в 
п сихич еском  р азви ти и , не св я зан н о м  с психически м  расстрой ством  (вслед 
ствие педагогич еской  зап у щ ен н о сти , сен со р н о й  д е п р и в ац и и ,  особ ен н о стей  
во сп и тан и я  и т .п .) ,  не подлеж и т уголовной  ответствен ности  и в со о тветст 
вии с ч астью  3 статьи 20 УК долж ен  бы ть  освобож ден  от уголовной  о тветст
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вен ности . Н есо вер ш ен н о л етн и й  с теми же п р и зн ак а м и ,  но страдаю щ ий 
к а к и м -л и б о  психически м  расстройством , подлеж ит уголовной  ответствен 
ности  и н а к азан и ю  в соответствии  со  статьей 22 УК.

К ром е того , откры ты м  остается  вопрос, идет ли  речь об особы х п с и х о 
ф и зи о л о ги ч еск и х  (биологических) вариантах развития  п о д р о с т к о в  о  с о с т о 
ян и ях , вы зван н ы х  со ц и ал ьн ы м и  ф ак то р ам и ,  или об их соч етан и и  [Ш и ш 
ков С .Н . ,  1999|. О дни  авторы  предпочитаю т говорить о  н епатологической  
л и ч н о с т н о й  незрелости , другие д о п о л н я ю т  ее со сто я н и ям и  задерж ки р а зв и 
тия  вследствие сом ати ч еск ой  ослабленн ости  или д л и тельн ой  деп р и вац и и  
(л и ш ен и е  необходим ы х стим улов психического  разви ти я),  случаям и педа
гогической  и со ц и ал ьн о й  зап ущ ен н ости  подростков  и г.д. С п е ц и а л и сты  о т 
мечаю т. что не совсем  я сн а  сама ф о рм ул и ровка  «отставание в психическом  
р азви ти и , не с в я за н н о е  с психически м  расстройством» [К удрявцев  И.А., 
М орозова  М .В .,  1999[, так  как  в нее могут бы ть  вклю чены  как  задерж ки 
разви ти я ,  так  и недоразвитие , повреж денн ое  развитие или а с и н х р о н и я ,  к о 
торая  влечет за  собой и скаж ен и я  разви ти я  [Л ебеди нски й  В.Ф., 1985).

П редставляется , что проти вореч и я , во зн и каю щ и е  при со п оставлен и и  
двух в ы ш ен азв ан н ы х  правовы х новелл, могут бы ть сн яты  л и ш ь  при со б л ю 
д ен и и  о п ределен н ы х  условий, склады ваю щ и хся  в некоторы х  ги п отети ч ес
ких ситуациях:

•  подразум еваем ое зак о н о м  отставан ие в психическом  разви ти и  я в л я е т 
ся настолько  вы раж ен н ы м , что наруш ает прои звольн ость  поведения  
(сп о со б н о сть  не в полн ой  мере осозн авать  ф ак ти ч еск и й  характер  и 
о б щ ествен н у ю  о п а сн о сть  своих действий  или руководить  им и ) в б о л ь 
ш ей степ ен и , чем п сихич еское  расстройство , не и склю ч аю щ ее  в м е н я 
ем ость , что представляет  собой  м ед и ц и н с к и й  критерий  статьи 22 УК 
РФ. К ак  сп раведли во  указы вает  С .Н . Ш и ш к о в  (1997), освобож ден ие  
от  н а к азан и я  требует гораздо более сущ ествен ного  сн и ж ен и я  у к азан 
н о й  сп о со б н о сти ,  бли зкого  к ее утрате;

•  д а н н о е  отставан ие  в психическом  развитии  не только  им еет  с а м о с т о я 
тельн ое  ю ридич еское  зн ач ен и е ,  но и не является  следствием  какого- 
л и б о  пси хи ч еского  расстройства, если  даж е последнее им еется. При 
этом  характер  и степ ен ь  психического  расстройства могут и не п р и о б 
ретать правового  зн ачен и я  тогда, когда имеется вы раж ен н ое  о тстава
ние в разви ти и , определяю щ ее  «возрастную  невм еняем ость»  субъекта 
д е я н и я ,  поэтом у  вопрос об  отставан ии  ставится  н езави си м о  от  н а л и 
чия или отсутствия со бствен н о  психического  расстройстьа . П о д о б 
ны й подход согласуется, нап ри м ер , с пози ц и ей  И.А. К удрявцева 
(1999), которы й  указы вает , что доказательство  «вклада» каж дого ф а к 
тора в ф о р м и р о в а н и е  отставан ия  в психическом  развитии  и о п р е д е ле 
н и е  ведущ ей роли одного  из них представляет собой  сам остоятельн ую  
эк сп ер тн у ю  задачу. П ри этом , по  его м н ен и ю , недоп усти м о  п ри д ер 
ж иваться  «теоретической  презум пции обязательн ого  вл и я н и я  на о т 
ст аван и е  п си хопатологи ческого  ф актора  без  уточн ени я  его к о н к р е т 
ного  "вклада", что о б ы чн о  ведет к автом атической  о ц е н к е  этого  отста 
ван ия  в п си хи ч еском  развитии  как  отн осящ егося  к разряду «связан 
ного  с п си хи ч ески м  расстройством». Выход из правового  туп и ка  в и 
д и тся  в то м ,  чтобы р асп ростран и ть  возм ож ности  п р и м е н е н и я  части 
3 статьи 20 У К  Р Ф  на н е соверш ен н олетн и х , отставан ие в п си хи ч ес
ком  развитии  которы х связан о  с соч етан н ы м  действием  к о м п л ек с а  
п р и ч и н , не только  соц иальны х, н о  и психопатологи ческих  (б и о л о ги 
ческих).  В качестве инструм ента д ан н о й  эк сп ер тн о й  методологии
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предлагается  и сп ол ьзов ан и е  ф у н кц и о н ал ьн о го  ди агн о за  с м н о го о с е 
вым (п о л и д и м ен си ал ь н ы м ) ан али зом , позвол яю щ и м  раскры ть  и за 
ф и к с и р о в а т ь  различную  природу разн ородн ы х кли н и ч ески х  п р о я в л е 
н и й , о ц е н и т ь  патоге нети чеки й «вклад* каж дого ф актора  в к л и н и ч е с 
кую  картину , вы явить м еханизмы  развития си м п том ати ки  и о т к л о н е 
н и й  в и н теллектуальн о-ли чн остн ом  развитии. П сихи ческие  расстр о й 
ства, отм ечаем ы е в таком  ф у н к ц и о н ал ьн о м  д и агн озе ,  могут п р и о б р е
тать зн ач ен и е  сопутствую щ их задерж кам  психического  разви ти я  а н о 
м алий , н али чи е  которых не м ож ет  служ ить  эксп ер тн ы м  аргум ен том  и 
ф о р м а л ь н ы м  правовы м  поводом  для отказа  в п ри м ен ен и и  части  3 ста 
тьи  20 У К  РФ;

•  при сходстве правовы х последствий п р и м ен ен и я  частей 1 и 3 статьи 
20 У К  Р Ф  у л и ц ,  не д остигш их  возраста ответственности  и отстаю щ их 
в разви ти и , устанавливается  сущ ественное различие , заклю чаю щ ееся  
в том , что в нервом  случае оп ределяю щ им  явл яется  ф о р м ал ь н ы й  п ас
п ортн ы й  возраст, во втором — степ ень  незрелости , с о о тн о с и м ая  с 
к о н к р е тн о й  ситуацией  и  определенны м  поведением , в о т н о ш ен и и  к о 
торы х  отсутствуют в достаточн ой  мере сф о р м и р о в ан н ы е  сп особн ости  
п р ави л ьн ого  их восп рияти я  и созн ательн ого  контроля . П оэтом у  п р и 
м ен и тел ьн о  к части 3 статьи 20 УК речь не м ож ет идти о соответствии 
разви ти я  п асп ортн ом у  возрасту или возрасту уголовной  ответствен 
ности , хотя вопросы , адресуемые экспертам , нередко  подразумеваю т 
исследовани е  и м ен н о  такого  соответствия. В подобны х ф о р м у л и р о в 
ках эксп ер тн ы х  задан ий  не учитывается тот  ф акт , что, несм отря  на 
ти п и ч н ы е  психологически е о собен н ости , общ ие для лю дей одного  
возрастн ого  периода, определение «реального уровня* развития  н е с о 
верш ен н ол етн его  имеет м етодологические о гран и ч ен и я .  П оследние 
свя зан ы  с тем, что критерии  такого  соп оставлен и я  могут н оси ть  л и ш ь  
кач ествен н ы й  характер, на осн о ван и и  которого  м ож н о  д и а г н о с т и р о 
вать т о л ьк о  сам  период возрастного  разви ти я , иногда его фазу , но не 
пасп о р тн ы й  возраст  {Кудрявцев И .A., 1999j. С ущ ествен н ое  о тстава
ние реальн ого  уровн я  развития от норм педагогической и возрастной 
психологии  п озволяет  говорить о  различны х вариантах задерж ки п с и 
хического  разви ти я  (ум ственной  отсталости и /и л и  л и ч н о стн о м  и н 
ф ан ти л и зм е) .  О дн ако  кон ечн ая  цель эксп ертов  состои т  не столько  в 
определен и и  периода возрастного  разви ти я , ско л ько  в р еш ен и и  в о 
проса — м ог ли  н е соверш ен н олетн и й  с устан овленной  психической  
отсталостью  в актуальны й  период  в ситуации  со вер ш ен и я  и н к р и м и 
ни руем ого  ему преступления  в полн ой  мере осозн авать  ф акти ч еск ое  
зн а ч е н и е  и общ ественн ую  оп асн ость  своих действий  и м о г  л и  он в 
полн ой  м ере  руководить ими.

С ф о р м у л и р о в а н н ы е  п олож ен ия  задаю т особ ы й  алгоритм  эксп ер тн о го  
исследовани я  н е со верш ен н ол етн и х  (схема 11.1), учиты ваю щ ий возм ож ную  
вари ативн ость  со о т н о ш ен и я  диагностически х  закл ю чен и й  и их эксп ертн ы х
следствий.

К ак отм ечаю т О.Д. С и тко вская ,  М .М . К оченов , Л .П . К о н ы ш е в а  (2000), 
отставан ие в психическом  разви ти и , не связан н ое  с психически м  р асс тр о й 
ством , относи тся  к области  психологии (как  правило , в таких  случаях н а 
значаю т судебно-п сихологи ческую  экспертизу).  О дн ако  м ногие  авторы  н а 
стаи ваю т  на необходим ости  проведени я  ко м п л ексн о го  эк сп ер тн о го  и ссле
д о ван и я  с участием сп ец и ал и сто в  более узкого  п роф и ля  — п си х о н евр о л о 
гов, п атоп сихологов , сексологов , деф ектологов  и т.д.
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С х е м а  11.1
Алгоритм экспертной оценки несовершеннолетних

Д ля оп р еделен и я  уровня  психической  зрелости О .Д . С и тк о в с к ая  и 
соавт. (2000) предлож и ли  кри тери й , о сн о вы ваю щ и й ся  на с о ц и ал ь н о  о р и е н 
ти р о в а н н о й  уп равляем ости  п оведени я  в ситуации вы бора, т.е. критери й  
сп о со б н о сти  и возм ож ности :

•  подходить к  выбору целей и способов действий, осознавая себя членом 
общ ества , а зн ач и т ,  и учиты вать  их последствия  для других лю дей;

•  о созн авать  п р и ч и н н о -с л е д ств ен н ы е  зави сим ости  соответствую щ его  
варианта  поведени я;

•  о созн авать  рассм атри ваем ы й  вари ант  п оведени я  как частн ы й  случай 
о п р ед е ле н н о го  вида и класса явл ен и й , давая  им со ц и ал ьн о  о р и е н т и 
р о в ан н ы е  о ц ен к и ;

•  исп ользовать  м еханизм  кри ти чн ости  при выборе варианта поведени я;
•  осущ ествлять  реш ен и е  о соответствую щ ем  варианте  пов ед ен и я , с о 

хран яя  управлени е  им.

Т ак и м  о б р азо м ,  в этой  ф орм уле и сследован и я  указан ы  н аи более  ю р и 
ди ч еск и  зн а ч и м ы е  п си хи ч ески е  п роц ессы  — п р и н я ти е  р е ш е н и я ,  п л а н и р о 
вание и п р о гн о з ,  ко н тр о л ь  п о в ед ен и я ,  что соответствует  предлагаем ой  
схеме ан ал и за  регуляции  п оведени я  при сексуальн ы х  п р а во н ар у ш ен и я х  
(см. главу 10).

О д н о в р ем ен н о  зн ачи м ы м  стан ови тся  и ф ак т о р  степ ен и  слож н ости  к о н 
кретной  си туац и и , в которой  разворачивается  реали заци я  д ан н ы х  п си хи 
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ч ески х  п роц ессов . Т ак , в ср ав н и тел ьн о  простых си туациях  р еф л ек с и я  и 
сам орегуляц и я  у подростка  могут оказаться  актуально  д о стато ч н ы м и , в др у 
гих. более  слож ны х, будут н еп о л н ы м и . П олн ота  же субъ екти вн ого  о тр аж е
ния будет зави сеть  от у своен н ости  соответствую щ ей сф ер ы  зн а ч е н и й ,  т.е. 
ц ен н о стей ,  «образцов целей», возм ож н ы х  ф орм  п оведени я, п ри н яты х  в 
культуре. П ри этом  созн ател ьн ы м  и свободны м  м ож н о  считать  л и ш ь  тот 
вы бор , кото р ы й  о с н о в ан  на адекватн ой  о ц ен ке ,  учиты ваю щ ей  м н о го о б р аз
ны е обстоятельства  и связи , зн ан и е  своих возм ож н остей , л и ч н о ст н ы х  ре
сурсов, ц е н н о с тн о го  о т н о ш ен и я  к сам ом у  себе [К удрявцев  И .А ., 19991- 
П р и н и м ая  во в н и м ан и е  с п е ц и ф и к у  ситуации  сексуальн ого  взаи м одей стви я ,  
оп редели ть  во зм о ж н о сти  о б ви н яе м о го  правильно  и п ол н о  о со зн авать  ф а к 
ти ч еск и й  характер  и о б щ ествен н ую  о п а сн о сть  своих д ей стви й  или ру ко во 
ди ть  им и нельзя  без  исследовани я  уровн я  психосексуальн ого  разви ти я ,  в 
ходе которого  прои сходит  последовательное  освоен и е  л и ч н о стн ы х  и с о ц и 
альны х см ы с л о в  сексуальн ой  активности . Тем  более, что право сам о  уч и ты 
вает то  обстоятельство , что сп о со б н о сть  к п о н и м а н и ю  проти воп равн ости  
тех или ин ы х деви ан тн ы х  сексуальн ы х дей ств и й  находится  в оп ределен н ой  
о н то ген ети ч еск о й  зави сим ости .

Е.Г. Д о зо р ц ев а  (2000), рассм атри вая  судебн о-п си х о л о ги ч ески й  асп ект  
ан о м а льн о го  р азви ти я  ли ч н о сти  у подростков  с кр и м и н ал ь н ы м  п о в ед ен и 
ем, предлагает  учиты вать  следую щ ие критерии: степ ен ь  зрелости  л и ч н о сти ,  
характер  с о ц и ал ь н о й  о р и е н тац и и  м о т и в ац и о н н о -см ы сл о в о й  си стем ы , д и с 
гарм он и ю  и н д и ви дуальн о-п си хологи чески х  о со б ен н остей . Выделяя группу 
«н есо вер ш ен н о л етн и х  сексуальны х п реступ н и ков  с п о зи ти в н ы м и  с о ц и а л ь 
н ы м и  устан овкам и» , о н а  предлагает следую щ ие критери и  о гр ан и ч ен и я  в о з 
м ож н ости  о б в и н я е м о г о  п р ави льн о  и п олн о  осозн авать  ф а к т и ч е с к и й  х ар ак 
тер  и о б щ ествен н у ю  о п а сн о сть  своих действий  или руководить  ими для  п о 
д о б н ы х  лиц : д и сг а р м о н и я  л и ч н о стн ы х  особен н остей ; д еви ац и и  п си х о сексу 
альной  сф ер ы ; проти вореч и е  п роти воп равн ого  п оведени я  общ и м  с о ц и а л ь 
ны м  устан овкам  и вн утренни й  к о н ф л и к т  в связи с подобны м  действием  
(э го д и с то н и ч еск и й  вари ант);  си туати вное  вн утреннее  ф и зи ч е ск о е  и э м о ц и 
о н а л ь н о е  н а п р я ж ен и е ,  отраж аю щ ее необходим ость  реали зац и и  сек с у а л ь н о 
го влеч ени я; регресс регуляции  действий  со  см ы сл ового  уровн я  на целевой 
(в рам ках  о д н о го  м отива , с о б есп ечен и ем  п р е и м ущ ествен н о  о п е р а ц и о н а л ь 
ного  регули рован и я) .  П редставляется  ло ги ч н о й  и п ер сп екти вн о й  д а л ь н е й 
ш ая разработка  подобны х критери ев  и для случаев, подп адаю щ и х под  д е й 
ствие  части  3 статьи  20 УК РФ.

К одекс  подразум евает  д и ф ф е р е н ц и а ц и ю  ответствен ности  в зави си м ости  
о т  объекта  и характера п роти воп равн ого  сексуальн ого  п оведени я  по  о т н о 
ш ен и ю  к р азн ы м  возрастн ы м  периодам  (табл. 11.1). З ак о н  п редъ являет  р аз 
л и ч н ы е  т р еб о ван и я  к подросткам , находящ и м ся  на различны х  этап ах  п с и 
хосексуальн ого  стан овл ен и я : с 14 лет  ф орм и руется  тр ебован и е  о с о зн а н и я  в 
первую  очередь  н еп р аво м ер н о сти  агрессивны х д ей ств и й , с 16 л ет  — учета 
н едоп усти м ой  сексуальн ой  акти в н ости ,  причем  н е обязательн о  а гр е сси в 
н ой , незрелости  возраста объекта (до 14 лет) , и только  с 18 л ет  — о р и е н т а 
ции  уже на к о н в е н ц и о н а л ь н ы е ,  со ц и ал ь н о  задаваем ы е р ам к и  даж е н о р м а 
т и в н о й  сек с у ал ьн о й  акти в н ости .

Т ак и м  об р азо м , в о т н о ш ен и и  сексуальны х преступлени й  о ц е н к а  степ е 
ни незрелости  будет о значать  ан ал и з  с ф о р м и р о в ан н о сти  тех структур л и ч 
ности , которы е п редоп ред еляю т во зм о ж н о сть  д о сти ж ен и я  о со зн ан и я  этих 
тр еб о ван и й  и с п о со б н о сть  следовать  указан н ы м  тр еб о ван и я м . Т ак ой  п о д 
ход будет пом огать  в р аскры ти и  психологического  содерж ания  н и ж н его  п о 
рога уголовн ой  ответствен н ости  [С и тковская  О .Д ., 19981, до сти ж ен и е  кото-
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Т а б л и ц а  11.1. Возрастная невменяемость

Возраст наступления 
ответственности

Объект
преступления Активность Статья УК РФ

С 14 лет Любой И знасилование (половое сн о
ш ение с прим енением  насилия 
или угрозой его прим енения)

131

» Н асильственны е действия сек 
суального характера

132

С 16 лет » Понуж дение к действиям сексу
ального характера

133

Д о 14 лет Развратные действия без п ри 
менения насилия

135

С 18 лет До 16 лет Половое снош ение и иные д е й 
ствия сексуального характера

134

рого свидетельствует  о потен ц и альн ой  сп особн ости  н есоверш ен н олетн его  
действовать  ви н о вн о . С  психологической  же точки зрен ия  такая  с п о с о б 
ность  соответствует  правильном у  о траж ен и ю  содерж ательной  стороны  
своих д ей с тв и й ,  осн овы ваю щ ем уся  на и н ф о р м и р о в ан н о ст и  лиц а  о  сути 
д ан н о го  п раво н ар у ш ен и я .

Л и ч н о стн ы е  структуры , опосредую щ и е сексуальное  поведение, ф о р м и 
рую тся на осн о ве  биологи ческих  п р е дп о сы л о к  под  вли ян и ем  п си х о со ц и 
альны х ф ак т о р о в  и обесп ечи ваю т адекватную  регуляцию  слож ны х с о ц и а л ь 
но о п о ср ед о ван н ы х  ф орм  сексуальн ого  поведения  человека. В связи  с этим  
эк сп ер тн о е  исследование до л ж н о  вклю чать ан ал и з  д ей стви й  н е с о в е р ш е н 
нолетн его  в к р и м и н ал ьн о й  си туации  в соп оставлени и  с уровнем  его п с и х о 
сексуальн ого  разви ти я  и ответ  на вопрос — бы ли  ли  субъ екти вн о  представ
л ен ы  альтернати вы  реали зован н ом у  варианту поведения?

Р еш ение рассм атри ваем ой  задачи п ри м ен и тельн о  к делам  о  сексуаль 
ных п р а в о н ар у ш ен и я м , т.е. в тех случаях, когда возрастает  значен и е  о ц е н к и  
п сихосексуальн ого  разви ти я , облегчается при назнач ени и  сексо л о го -п си х о -  
ло ги ч еско й  эк сп ер ти зы , поскольку  и м ен н о  сексологи я  оперирует  пон яти ем  
сексуальн ого  ди зо н то ген еза  как  особой  сф еры  характерны х ан ом альн ы х  с о 
с т о я н и й ,  доп ускаю щ и х  д и агн ости ку  спектра  вари ан тов  о тк л о н ен и й  р а зв и 
тия.

О б р ащ ен и е  в ходе к о м п л ек с н о го  эксп ер тн о го  исследовани я  к  вы ш еу ка
зан н ом у  кругу расстрой ств  в н аибольш ей  степ ени  соответствует сути части 
3 статьи 20 УК РФ . О д н о вр ем ен н о  д ан н ы е  наруш ен и я , п редставляю щ ие 
особую  область  сексологи ч ески х  п о зн ан и й ,  н о сят  о тн оси тел ьн о  а в т о н о м 
н ы й  характер  п о  с р а в н ен и ю  с и н ы м и  психосексуальн ы м и расстрой ствам и , 
к оторы е могут бы ть о тн есен ы  к перечн ю  психических  расстройств . К ак  и з 
вестно, в М К Б -1 0  содерж и тся  рубрика F66 «П сихи ческие и п оведенчески е  
расстройства , св я зан н ы е  с сексуальн ы м  развитием  и ори ен тац и ей » , которая  
не вклю чает  р азли ч н ы е варианты  аси н хрон и й  и наруш ений  тем п о в  и п о с 
ледовательности  психо- и сом атосексуального  развития. Не подпадаю т под 
рубрику  F62 («Расстройства п оловой  идентичности») и о п и с а н н ы е  в главе 5 
н аруш ен и я  половой  и д ен ти ч н ости ,  за и склю ч ен и ем  вы раж ен н ы х  ф орм  
тран сролевого  поведени я .

Т ак и м  образом , соблю даю тся  наиболее  строгие условия п р и м ен ен и я  
д а н н о й  н орм ы , подразум еваю щ и е разм еж евани е между б о л езн ен н ы м и
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(у ч и ты ваю щ и м и ся  к л а сси ф и к а ц и ей  психически х  расстройств) и н еболез
н е н н ы м и , н еп ато л о ги ч ески м и  вилами л и ч н о стн о й  незрелости  н езави си м о  
от генеза последн ей  (б иологич еского , д е п р и в ац и о н н о го ,  психоген ного  или 
с о ц и ал ьн о го ) .

Следует д обави ть ,  что субъект долж ен  им еть  возм ож н ость  о ц е н к и  в о з 
н и каю щ его  побуж ден и я  в контексте  как  собствен ны х, так  и сущ ествую щ их 
в общ естве  м оральны х  норм , т.е. эк сп ер ти за  д о л ж н а  установить  — п р а в и л ь 
но ли  н е с о в ер ш ен н о л етн и й  пон им ал  си туац и ю  п раво н ар у ш ен и я ,  в ч а с т н о с 
ти, о созн авал  л и  нали чи е альтернати вны х выходов из нее, о б ъ е к ти вн о е  с о 
д ер ж ан и е  целей  своих дей стви й , предвидел ли п р ям ы е  и ко св е н н ы е  резуль
таты п оступ ков ,  бы л  ли  сп особен  оц ен и в ать  соб ствен н ое  поведени е  с точки  
зрен и я  д ей ств ую щ и х  правовы х норм и о б щ еп р и н ято й  м орали; мог ли с в о 
бодн о  вы бирать  к ак  цели , так  и сп особ ы  их д о сти ж е н и я ,  п р о и зво л ьн о  регу
л и ровать  свое поведение.

С о м н е н и е  в сп особ н ости  н е соверш ен н олетн и х  об в и н яе м ы х  о су щ ест 
влять  созн ательн ую  регуляцию  п оведени я  м ож ет бы ть  о с н о в а н о  не только  
на д ан н ы х  об  о тставан и и  в психическом  разви ти и , но  и на о ц е н к е  с л о ж н о с 
ти си ту ац и и , в к оторой  действовал  подросток. Н едостаточн ое о со зн ан и е  
своих д ей с тв и и ,  слабость  волевого  кон троля  за п оведени ем  иногда м ож ет 
о б ъ я сн ять ся  вп олн е  естественн ой  для подростков  о гр ан и ч ен н о ст ью  ж и з 
н е н н о го  оп ы та ,  легкостью  в о зн и к н о в е н и я  некоторы х  э м о ц и о н а л ь н ы х  с о 
сто я н и й . Э то  п олож ен и е  приобретает  особую  актуальность  в делах  о  сексу 
альны х п реступлени ях , п оскольку  н есф о р м и р о в а н н о сть  п редп о сы л о к  для  
сво евр ем ен н о го  психосексуальн ого  развития  м ож ет  су щ ествен н о  о г р а н и ч и 
вать у н есо в ер ш ен н о л етн его  обви н яем о го  д и ап азо н  восп ри яти я  си туации , 
с в я за н н о й  с его сексуальностью . О гран и чен и е  восп ри яти я  си туации  м ож ет 
касаться  прог ноза  последствий осущ ествляем ы х дей ств и й , о ш и б к и  в п о н и 
м ан и и  п си хи ч еского  с о сто я н и я  ж ертвы , п ри чи н  ее поведени я. В этих слу
чаях перед  эксп ер т ам и  ставится  вопрос, мог ли о б в и н я е м ы й  с учетом воз
растн ы х  и и н д и ви дуальн о-п си хологи чески х  о собен н остей  в п о л н о й  мере 
о со зн авать  ф а к т и ч е с к и й  характер и общ ествен н ую  о п а сн о сть  своих д е й с т 
вий и руководить  и м и ,  но  что не менее важ но, к ак  им в указан н о й  о б ста 
новке в о сп р и н и м ал о сь  поведени е потерп евш ей , могло л и  о н о  в о с п р и н и 
маться как  согласие  на вступление в и н ти м н у ю  близость , т .е .,  к ак  п о я сн яет
О.Д. С и т к о в с к а я ,  речь  идет  об  исследовани и  в рам ках  психологи ч еской  
эк сп ер ти зы  сп о со б н о ст и  о б ви н яе м о го  прави льн о  оц ен и вать ,  п о н и м ать  и 
и н тер п р ети р о в ать  со сто я н и е  потерпевш ей .

Т ак и м  образом , в эксп ер тн о м  исследовани и  н е со вер ш ен н о л етн и х  о б в и 
н яем ы х по делам  о сексуал ьн ы х  преступлениях  важ ную  роль при обретает  
ан а л и з  двух сф ер : 1) э м о ц и о н ал ь н о й  — в асп екте  ее роли в психосексуаль
ном  разви ти и , а такж е регуляции  п оведени я  в си туации  п равон аруш ен и я ;
2) п си хосексуальн ой  — в аспекте  с ф о р м и р о в ан н о ст и  половой и д е н т и ч н о с 
ти, преж де всего усвоен н ости  полоролевы х стереоти пов  и во зм ож н ости  их 
вл и я н и я  на поведение.

Эмоциональная сф ера. К ак  отм ечаю т м ногие исследователи, с п о с о б 
ность  к  эм о ц и о н а л ь н о м у  со п ер еж и в ан и ю , учету с о ст о я н и й ,  м н е н и й ,  о ц е 
н о к  других лю дей  при до сти ж ен и и  собствен ны х целей ф орм и руется  в о н т о 
генезе. П ри этом  д ости ж е н и е  возраста уголовной  ответствен ности  не пред
полагает  авто м ати ч ески  с ф о р м и р о в а н н о й  сп осо б н о сти  к  адекватн ом у  п о 
н и м а н и ю  с о сто я н и я  другого человека.

И сследователи  часто отм ечаю т недостаток  эм п ати ч ески х  качеств у с е к 
суальны х н а си л ь н и к о в  fSalter А .С., 1988; M arshall W .L., Barbaree Н .Е .,  
19901. что подтверж дается  и  к л и н и ч е с к и м и  д а н н ы м и  (см. главу 5). П ри  о б 
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суж дении  проблем ы  д еф и ц и т а  эм п ати и  у н а си л ьн и к о в  ш и р о к о  использую т 
трехш аговую  м одель процесса  переработки  эм о ц и о н ал ь н о й  и н ф о р м ац и и .  
Т ак , на первом  этапе индивидуум долж ен  во сп р и н ять  э м о ц и ю  другого  (этап 
расп о зн ан и я  э м о ц и и ) ,  на втором — переработать  э м о ц и ю  (и н те р п р ети р о 
вать ее), на третьем ф орм и руется  ответная  поведенческая  р еакц и я  на во с 
п ри н ятую  э м о ц и ю  в соответствии  со  свои м и  п редставлени ям и  о р а с п о зн а н 
ном э м о ц и о н а л ь н о м  состо ян и и . О п и сан ы  наиболее часто встречаю щ иеся  
у н а си л ьн и к о в  проблем ы  с р асп озн аван и ем  эм о ц и й .  Так , D .N . Lipton, 
Е .С. M cD o n e l ,  R .M . M cFall (1987) отм ечали , что н аси л ьн и ки  испы ты ваю т 
серьезн ы е проблем ы  в расп о зн ан и и  негативны х эм о ц и й  других лю дей.
S .M . H udson  и соавт. (1993), сравн и вая  н а си л ь н и к о в  с другим и зак л ю ч е н 
ны м и , наблю дали  сущ ествен ны е трудности у этой группы испы туем ы х в 
эм о ц и о н а л ь н о м  расп о зн аван и и . N .M . M alam uth , L.M. Brown (1994) у к азы 
вали, что н а си л ьн и к и  испы ты ваю т н аи больш и е трудности в о ц е н к е  и п о н и 
м ан и и  э м о ц и о н ал ь н ы х  со сто я н и й  у ж ен щ и н , н ап ри м ер  рассм атри ваю т уве
рен ное  поведени е как  враж дебное, а  друж ественное — как соблазн яю щ ее. 
Т ак , д руж елю бн ое  поведение ж е н щ и н ы  вследствие того , что о н а  в о с п р и н и 
мает  м уж чину как  друга, потен ц и альн ы м  н аси л ьн и к о м  м ож ет  бы ть  расц е 
н ен о  как  п ри гл аш ен и е  заняться  сексом , и т.д. О п и сан ы  схемы у м озакл ю че
н и й , в ы я в л ен н ы е  у н аси л ьн и ко в , согласно  которы м  все поведени е ж е н щ и 
ны н а п равлен о  на то, чтобы зан яться  сексом , или что подростки  долж ны  
б ы ть  сексуальн о  обольщ аем ы  взрослыми.

Т ак и м  образом , в эк сп ер тн о е  исследовани е н есо вер ш ен н о л етн и х  о б в и 
няем ы х п о  делам  о сексуальны х преступлениях  д олж н ы  бы ть вклю чены  
п сихологически е  эксп ер и м ен тал ьн ы е  процедуры , п о звол яю щ и е  оц ен и ть  
п о тен ц и ал ьн у ю  сп о со б н о сть  к расп о зн ан и ю  и переработке эм о ц и о н ал ь н ы х  
со сто я н и й  другого человека (см. главу 7). О дн ако  сп о со б н о сть  к э м о ц и о 
н альн ом у  со п ер еж и в ан и ю  является  и необходим ы м  ко м п о н ен то м  для н о р 
м ального  ф о р м и р о в а н и я  различны х этапов  психосексуального  развития.

П редставления о полоролевы х стереотипах. О ц ен к а  сп особ н ости  к п о л 
ном у о с о зн а н и ю  ситуации невозм ож н а  без ан ализа  ори ен ти р о вки  п о д э к с 
пертн ого  в « и н ф о р м ац и о н н ы х  объектах» (С итковская  О .Д ., 1998J, с в я за н 
ных с сексуальн остью . Т аким и  объектам и  м ож ет выступать п он яти е  «ген
дерн ы е схемы», которое в со вр е м е н н о й  психологии пола отраж ает  с ф о р м и 
р о в а н н о е ^  асп екто в  л и ч н о сти , связан н ы х  с половы м  сам о с о зн ан и ем  и  уча
ствую щ их в м о т и вац и о н н ы х  процессах , п ри н яти и  р еш ен и й  и п л а н и р о в а 
н и и ,  а так ж е  в вы боре репертуара п оведени я  в ситуациях, отн о ся щ и х ся  к 
м еж п оловом у  взаи м одействи ю , сексуальн ом у  поведению .

И нтерес  к вопросам  гендерной  роли обусловлен ги потезой  о  влияни и  
этой  структуры на н екоторы е психически е  процессы . Так , сущ ествует  ряд 
работ, п о казы ваю щ и х  роль гендерной  и н ф о р м ац и и  в к о м м у н и к ац и и ,  п р и 
н я ти и  р еш е н и й ,  во сп р и я ти и , м нссти ческих  процессах  и т.д. (M artin  C .L .,  
Halverson C .F . ,  1981; Levy G .D .,  1989; M artin  C .L .,  1993; C herney  I D.. 
Ryals B.O., 1999|. В соответствии  с этим и  и сследовани ям и  гендерная  схема 
участвует в: 1) процессах  регуляции поведени я, 2) селекти вном  восп ри яти и  
оп р еделен н о й  и н ф о р м а ц и и  (и м ею щ ей  о тн о ш ен и е  к полу), 3) процессе  п р и 
н яти я  р еш е н и й  и ан ализе  и н ф о р м ац и и .

В и сследован и и  I.D. C herney , В.О. Ryals (1999) п о казан о , что дети в воз
расте от  3 д о  6 л ет  лучш е зап о м и н аю т  объекты  (игруш ки ), соответствую щ ие 
своему полу; взрослы е испы туем ы е четче и лучш е восп ри н и м аю т , со х р а н я 
ют и во сп р о и зво д я т  и н ф о р м ац и ю , соответствую щ ую  собствен н о м у  полу, по 
с р а в н ен и ю  с и н ф о р м а ц и е й ,  соответствую щ ей полу п роти вополож ном у. 
К ром е того , авторы  отм ечаю т, что с возрастом увеличивается  участие ген 
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д ер н ы х  стереоти п ов  в различны х психических  процессах. Так , вы явлено , 
что между м альчи кам и  и девочкам и  в возрасте 3 лет нет  д о стоверн ы х  ста 
тисти ческих  р азли ч и й  по  показателю  более у сп еш н ого  за п о м и н а н и я  ген 
д ер н о й  и н ф о р м ац и и .  О дн ако  у 6 -летних  испы туемы х наблю дается  д о с т а 
точ н о  устойчивая  т ен д ен ц и я ,  дем о н стр и р у ю щ ая  су щ ествен н ы е различия  в 
переработке  и н ф о р м а ц и и ,  св я зан н о й  с соответствую щ им  испы туем ом у  
полом . П олу ч ен н ы е  результаты свидетельствую т о том , что адекватн о  с ф о р 
м и р о в а н н а я  гендерная  схема определяет  усп еш ность  за п о м и н а н и я  н а и б о 
лее  п р и вы ч н ы х  объектов  (соответствую щ их полу), упрощ ает  п роц есс  п р и 
н яти я  реш ен и я  и регуляции поведения  в ситуациях , требую щ их участия л о -  
лоролевы х  стереотипов .

Итак, если ф о р м и р о ван и е  гендерной схемы (т.е. представлений и п оло
ролевых стереоти пов)  наруш ено , то  возм ож ность  ее участия в процессах во с
при яти я  и п о н и м ан и я  и н ф о р м ац и и , связан н ой  с иолом (в том  числе и сексу
ального характера), в п ри н яти и  реш ений  и регуляции поведения  будет сущ е
ствен но  ограничена . О дн ако  м ож но  сделать вывод, что сф о р м и р о ван н о сть  
представлений  о  полоролевы х стереотипах является  необходим ой, но  н едо 
статочной  предп осы лкой  для участия в обесп ечении  различны х психических 
процессов . П о м и м о  сф о р м и р о в ан н о сти  представлений, сущ ественную  роль 
играю т эм о ц и о н ал ьн о е  о тн о ш ен и е  к этому стереотипу, вклю ченность  п о л о 
ролевого  стереоти па в систем у полоролевых предпочтений , соотн есен н ость  
стереотипа п роти воп олож н ого  пола с систем ой сексуальны х предпочтений  и 
и д ен ти ф и к а ц и я  со  стереотипом , соответствую щ им собствен ном у  полу.

В ряде работ  с т о р о н н и к о в  соц и альн ого  научения  отраж ен а  больш ая  а г 
ресс и в н о сть  м альчи ков  по  с р а в н ен и ю  с таковой  девочек , н о  исследователи 
о б ъ я сн ял и  это  разн ы м и  для первых и вторых с о ц и ал ь н о  о д о б р яем ы м и  м о 
дел ям и  п оведени я . С вое согласие с н и м и  вы сказы вали  Е. M accoby, С. J a c k 
lin (1974), которы е на осн ове  ан али за  некоторы х  эксп ер и м ен тал ьн ы х  и ссле
д о в ан и й  сделали вывод, что в первые годы ж изни  ребен ка  нет различий  в 
частоте и п родолж ительности  отриц ательн ы х эм о ц и о н ал ь н ы х  р еак ц и й  у 
м альчи ков  и  девоч ек ,  но  с возрастом  их частота и и н тен си вн о сть  у м ал ьч и 
ков возрастаю т, а у д евоч ек  — убывают. Этот ф а к т  авторы  пы тали сь  о б ъ я с 
нить  тем . что д ево ч ки , им ея  те же агрессивны е тен д ен ц и и ,  что и м альчи ки , 
боятся  их п ро яви ть  и з -за  возм ож ного  н ак азан и я , в то  время к ак  к агрессии 
м альчи ков  о к р у ж аю щ и е  отн осятся  более благосклонн о . Д ругие исследова
тели утверж даю т, что девочки  по срав н ен и ю  с м альчи кам и  более боязли вы  
и застен чи вы , не уверены в свои х  силах, более э м о ц и о н ал ь н ы  и к о н ф о р м 
ны , легче подвергаю тся  ф рустр ац и ям , менее акти в н ы , поэтом у  я к о б ы  не 
стрем ятся  к лидерству  [Р еп и н а  Т.А., 1987|.

В тео р и и  со ц и ал ь н о го  научения  т и п и ч н о е  для пола поведени е о п р е д е л я 
ется к ак  п оведени е, которое вознаграж дается  п о -разн ом у  в зави си м ости  от 
соответствия  полу. Забота взрослого  о ребенке такж е сп особствует  п одра
ж анию . П ри этом  подраж ани е  модели не о бязательн о  подкреп л ять  у сам ого  
наблю дателя , чтобы в его поведении  возн и кали  соответствую щ ие и зм ен е 
ния. Д о ст ато ч н о ,  если  наблю датель увидит, что соответствую щ ее поведение 
ребен ка  п оощ ряется  взрослы м.

В опреки тр ад и ц и о н н о й  теории  и д ен ти ф и к а ц и и ,  согласно  которой  р е 
б ен о к  п р и н и м а е т  одн ого  из членов  семьи в качестве модели и о тож деств
л я е т  себя с этой  моделью , представители теории  со ц и ал ь н о го  научения  
| Perry D .G .,  Bussey К., 1979] утверж дали, что моделью  своего  пола, которой  
ребен ок  подраж ает, является  некоторая  аб стракц и я ,  создан н ая  им на о с н о 
ван ии  многих н аблю ден и й  над соответствую щ им  этом у полу поведением . 
Р ебен ок  подраж ает модели в той мере, в какой он счи тает  ее поведение
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соответствующ им полу. М еньш е вним ания при этом уделяется подраж анию  
к о н к р е тн ы м  ли ц ам . Э тот аргум ент подтверж дается  эксп ер и м ен тал ьн ы м и  
иссл ед о ван и ям и . J .C . Masters и соавт. (1979) вы я сн и л и , что пол модели не 
оказы вал  п рям о го  вл и я н и я  на подраж ани е детей ее поведению . Важным 
ф ак то р о м , в л и я ю щ и м  на предпочтение того или ин ого  поведения и п одра
ж ан и е  ему, явл яется  вербальная и н ф о р м ац и я  о соответствии  поведения  
полу. С оответствие  п оведени я  половой  роли  такж е имеет б ол ьш ое  зн ач ен и е  
при п одраж ан и и  (К о л о м и н с к и й  Я .Л ., М елтсас  М .Х., 1985|.

В кон тексте  ко гн и ти вн о -ген ети ч еско й  теории  рассм атри вается  и п р о 
блем а усвоен и я  соответствую щ их стереотипов. Н есмотря на то что родите
ли  могут влиять  на полоролевы е стереотипы  ребенка, м аловероятн о , что 
эти  стереоти п ы  явл яю тся  л и ш ь  результатом научения  [K ohlberg  L.A., 1966|. 
C .L . M artin , C .F .  Halverson (1981) предполагаю т, что полоролевы е стер ео ти 
пы сущ ествую т в виде схем, посредством которых организуется  и структу
рируется и н ф о р м а ц и я .  П оловая  ти п и зац и я  происходит благодаря тен д ен 
ции к  груп пировке  и н ф о р м ац и и . Это п озволяет  детям  перерабаты вать  и н 
ф о р м а ц и ю  более ш и р о ко го  объема и способствует устан овл ен и ю  их п о л о 
вой иден ти ч н ости . Т ак и м  образом , половая стереоти пизац ия  рассм атри ва
ется как  н о р м ал ьн ы й  процесс , что противоречит взглядам многих авторов, 
которы е считаю т, что половы е стереотипы  вредны, так как о н и  чересчур 
упрощ аю т о щ у щ е н и е  реальности  и о гран и ч и ваю т развитие л и ч н о сти .  Эти 
авторы  предполагаю т, что если человек  научится стереоти п н ой  роли ж е н 
ш ин  и  м уж чин , то  его поведение и р азм ы ш лен и я  значи тельно  оскудеют.

К ак  отм ечаю т м ногие  сп ец и али сты , на ф о р м и р о в а н и е  гендерной  схемы 
влияет  сво евр ем ен н о сть  сексуальн ого  разви ти я , которое является  необхо
ди м ой  п р едп о сы л ко й  о ц е н к и  сексуального  характера соверш аем ы х  другим 
субъектом  дей ств и й  и т.д. Следует отметить, что представления, свя зан н ы е  
с полом , на каж дом  этапе психосексуального  развития претерпеваю т о п р е 
дел ен н ы е  и зм ен ен и я ,  участвуют в реш ен и и  различны х задач.

Это подтверж дается  и д ан н ы м и  о связи  сп особн ости  к восп р и я ти ю  ген 
д ерн ы х  качеств  у несоверш ен н олетн и х  жертв сексуального  н аси ли я  {Тка
чен ко  А.А., Д в о р я н ч и к о в  Н .В., Д огади на  М .А., 1999). В частности  п о к а за 
но , что сп о со б н о сть  к восп ри яти ю  гендерны х качеств стан ови тся  более 
д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о й  у потерпевш их, находящ ихся на более поздних э т а 
пах психосексуальн ого  разви ти я , что согласуется с больш ей  п олн отой  п о 
н и м ан и я  сексуальн ого  характера действий  насильника.

Т ак и м  образом , отдельны е психически е  проц ессы , качества, ф у н к ц и и ,  
состоян и я  следует рассм атривать  в контексте  психосексуального  развития  с 
точки  зрен ия : 1) овладен ия  задачами, которы е реш ает субъект на том или 
и н ом  этапе сексуальн ого  разви ти я; 2) актуального  уровня пси хосексуальн о
го и л и ч н о стн о го  развития  субъекта, которое результирует всю предш ест
вую щ ую  и стори ю  развития  индивидуума.

Н а каж дом  из этапов  психосексуального  развития  происходит  овл ад е
ние оп р еделен н о й  зад ач ей /ф у н к ц и ей ,  связан н ой  с сексуальн ы м  п о в ед ен и 
ем. А декватное  овладен ие этой задачей является  предп осы лкой  для  гарм о
н и ч н о го  п р о тек ан и я  следую щ его этапа.

К аж дая ф аза  п од ч и н ен а  взаим одействию  б и ологи ческих  и с о ц и а л ь н о 
психологически х  ф акто р о в  (табл. 11.2). Н а каж дом этапе сущ ествует о п р е 
д елен н ая  ф азн о сть  — ф аза  ф о р м и р о в а н и я  установки предш ествует ф азе  ре
ализации . На первой фазе  происходят ф о р м и р о в а н и е  одного  из к о м п о н е н 
тов ген дерной  схемы  (к о гн и ти вн ы й  асп ект)  и вы работка  о т н о ш ен и я  к этой  
схеме (эм о ц и о н а л ь н ы й  аспект),  на второй — овладение сп особ ам и  реш ен и я  
релевантны х д а н н о м у  этапу  задач и закреп л ен и е  их.
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Т а б л и ц а  11.2. Онтогенетическая липкость становления сексуальности

Фазы
полового 

самосознания (0—6)

Этапы

полоролсвого
поведения (7—12)

сексуальных 
ориентаций (12—21)

Установки
(когнитивный)

Понимание необра
тимости принад
лежности к опреде
ленному полу

Установки
(эмоциональный)

Реализации
(поведенческий)

Предмет
исследования

Выработка эмоцио
нального отноше
ния к образу своего 
пола

Игровое поведение, 
селективное вос
приятие информа
ции, связанной с 
полом

Идентификация с 
той или иной поло
вой ролью, влияние 
собственной поло
вой принадлежнос
ти на восприятие 
информации, учас
тие полоролевой 
идентичности в ре
гуляции поведения

Выработка пред
ставлений о пат
тернах иолоролево- 
го поведения (как 
себя обычно ведут 
мужчины и жен
шины)

Выработка эмоци
онального отноше
ния к этим паттер
нам

Выбор групп рефе
ренции, предпоч
тение определен
ных форм поведе
ния

Знание о половой 
роли (когнитивная 
дифференцирован- 
ность), эмоцио
нальное к ней от
ношение, включен
ность се в сферу 
личностных смыс
лов

Выработка представ
лений о сексуальной 
привлекательности, 
формирование пред
ставлений об опре
деленном сексуаль
ном объекте и спо
собах взаимодейст
вия с ним (соотнесе
ние их с культураль
но обусловленными 
эталонами, сексу
альное партнерство)
Выработка эмоцио
нального отношения 
к этим объектам, 
способность к со
переживанию
Отработка задач, 
связанных с привле
чением внимания, 
процедурой ухажи
вания и т.д., взаимо
пониманием
Предстааления об 
объекте сексуально
го предпочтения (ко
гнитивный. эмоцио
нальный аспекты)

В заверш ен и е  последнего  этапа  при условии г а р м о н и ч н о го /с в о е в р е м е н 
ного  п рохож ден и я  всех этапов  субъект имеет возм ож н ость  б е с к о н ф л и к т н о 
го (ко н стр у кти вн о го )  реш ен и я  различны х задач, св я зан н ы х  с половы м  о б 
щ ен и е м /с е к с у а л ь н ы м  взаи м одействи ем , о д н ак о  необходим ой п р е д п о сы л 
кой для  так о го  ф о р м и р о в а н и я  является  достаточн ы й  уровен ь  психического  
и л и ч н о с т н о го  разви ти я  (т.е. субъект сп особен  к с о ц и ал ь н о  о п о с р е д о в а н 
ны м  ф о р м ам  п оведен и я  с п о л и м о ти в и р о в а н н ы м  характером  сексуальн ой  
акти в н о сти ) .

Н ар у ш ен и е  о п ределен н ого  этапа  м ож ет вы зы вать  аси н х р о н и ю  развития  
и трудности  р еш ен и я  задач, свя зан н ы х  с полом . С оответствен н о  и другие 
этапы , о сущ ествлен и е  которы х  базируется  на  преды дущ их, могут ф о р м и р о 
ваться д и сгар м о н и ч н о .  П ри адекватн ом  он тоген ети ч еском  разви ти и  сексу 
альн ой  сф ер ы  субъект св о е вр ем ен н о  проходит необходи м ы е этапы  с о п ы 
том р еш ен и я  о п ределен н ы х  задач. При н аруш ениях  этап ов  разви ти я  субъ
ект  м ож ет  в д ал ьн ей ш е м  и спы ты вать  значи тельн ы е затруднения  в си туац и -
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ях, требую щ их реш ен и я  ж и зн ен н ы х  задач, которы е для него связан ы  с не
р азр еш ен н ы м и  к о н ф л и к там и .

Т ак и м  образом , аси н х р о н и я ,  задерж ки психосексуального  развития 
могут влиять  на сп о со б н о сть  п о н и м ан и я  и регуляции п оведен и я  — она 
м ож ет бы ть  о гр ан и ч ен н о й  (в связи  с н есф о р м и р о в а н н о ст ью  б и ологи ческих  
п редп осы лок , о гран и ч ен н о стью  соц иальны х  условий, психического  р а зв и 
тия).  Н аруш ен и я  регуляции сексуальн ого  поведения  связан ы  прежде всего 
с его недостаточ ны м  со ц и ал и зи р о ван н ы м  характером.

Н аправленное  психологическое исследование сексуальной  сф еры  позво 
ляет  оц ен и ть  степень  сф о р м и рован н ости  гендерных схем и э м о ц и о н а л ь н о с 
ти в аспекте  психосексуального  развития, а учет д ан н ы х  сексологического  и 
нейропсихологического  ан ализа  позволяет  составить представление о  роли 
дизон тоген ети ч ески х  наруш ений в регуляции п роти воправн ого  повеления.

М., 17 лет (1980 г.р.). Обвиняется в том, что 13.02.97 г. совместно со своим не
совершеннолетним другом С. в состоянии алкогольною опьянения силой завели
Н., 1980 г.р., в дом к испытуемому, где совершили с ней насильственные половые 
акты во влагалище и в рот, а затем убили ее. Во время совершения половых актов 
испытуемый избивал ее руками и ногами, ножом разрезал ей блузку, срезал волосы 
с головы и лобка. Нанес ей 5 ножевых ранений в область шеи, сердца и низа живо
та, а затем отсек левую молочную железу. 7.03.98 г совместно с С. в состоянии ал
когольного опьянения совершил попытку изнасилования Ш.. 1981 г.р. При сопро
тивлении последней жестоко избивал ее, а когда потерпевшей удалось вырваться, 
похитил оставленные сю шапку и куртку.

Из материалов дела и со слов испытуемого известно, что он родился вторым ре
бенком в семье. Отец много лет злоупотреблял алкоголем. М. характеризует его как 
вспыльчивого. В 12 лет из-за плохого поведения и низкой успеваемости был пер
вый раз наказан отцом физически, после чего появилась злость на него; затаил 
обиду, мечтал отомстить. Когда испытуемому было 15 лет, отец уехал в Бурятию 
«на заработки». Отсутствие известий, писем от отца вызвали у него сначала тревогу, 
а после того, как узнал, что у отца появилась новая семья, — злость и негодование. 
Стал фантазировать, как отомстить отцу. Однажды написал ему письмо, в котором 
угрожал убийством. Мать характеризует спокойной, выдержанной; считает, что был 
к ней ближе. Она уделяла ему много внимания, потакала всем желаниям. Старший 
брат также злоупотребляет алкоголем, склонен к жестокости, сейчас отбывает нака
зание за самовольное оставление воинской части. Был очень привязан к брату — он 
помогал ему делать уроки, учил драться, называя это «физической закалкой», убеж
дал его, что необходимо быть жестоким. До 11 лет любил играть с братом в «солда
тики». Описать эти игры затруднился, но помнит, что предпочитал их всем прочим 
занятиям: «просто расстреливали солдат иголками, никаких сражений не разыгры
вали», играли по 2—3 ч. Не одобряет его самовольного ухода из армии, однако в ос
тальном считает очень хорошим человеком, говорит, что хотел бы быть похожим на 
него. В 7 лет была травма головы. До 10 лет боялся темноты. Энурез до II лет. 
В 1994 г. сотрясение мозга, якобы лечился в больнице, травму получил в драке; на
блюдались головокружение, рвота, тошнота. В детском саду обращал на себя вни
мание застенчивостью, дома был капризным. В школе отличался неуверенностью в 
себе, стеснялся отвечать на уроках. С 10 лет учеба перестала интересовать, начал 
пропускать уроки, гулял с приятелями, играл в карты. С одним из приятелей совер
шил несколько мелких квартирных краж. С 12 лет стал более грубым, раздражи
тельным; примкнул к компании старших подростков и взрослых с алкогольными 
наклонностями и криминальным опытом. По его словам, «учился у них жизни», 
вместе вымогали деньги у случайных лиц. «занимался рэкетом». С учителями были 
конфликты: мог встать и выйти посреди урока, так как «было скучно или не было 
настроения*. «По силе» в классе был вторым, дрался охотно, в драках бывало, что 
«терял нал собой контроль», его «оттаскивали». В компании подростков имел клич
ку «Наглый».
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Сексологическое обследование. В детстве играл и с мальчиками, и с девочками. 
Из ролевых игр вспоминает игру «в доктора», однако подробностей не помнит. 
В возрасте 4—6 лет был интерес к половым органам девочек — рассматривали, ощу
пывали «друг у друга», однако ничего особенного не чувствовал и подробностей не 
запомнил. Друзья были всегда, однако предпочитал ребят старше лет на 5, с ними 
было интереснее, чем со сверстниками. В 9—11 лет отрицательно относился к де
вочкам. старался не обшаться с ними, бывало, что «лупил» их. С 6 до 8 лет зани
мался самбо, прекратил из-за переезда на другое место жительства. В 8—9-х классах 
увлекся боксом. Девочки стали нравиться с 12 лет, провожал до дома, покупал «по
дарки, шампанское». С одной девушкой на 2 года старше в течение полугода встре
чался. отношения прервались, потому что она узнала, что он «ходит к девицам лег
кого поведения» (с ней половых контактов не было — «не давала», но он за это на 
нее не обижался). Не настаивал на половых контактах, так как рассчитывал, что 
она выйдет за него замуж; говорит, что разрыв с ней переживал, но не очень. В 
этом же возрасте начал целоваться. Говорит, что поцелуи и ласки нравились, одна
ко занимался этим в основном потому, что это нравилось девочкам. Нравились 
обычно девочки старше на 3—5 лет, «не смущался этого, так как я выглядел старше 
своих лет». С 11 — 12 лет видел сны. в которых были половые акты с девушками, од
нако редко. Мастурбация с 14 лет, додумался сам, эякуляция со второй попытки; 
частота их при воздержании от половой жизни — ежедневно, с эксцессами до 2—3 в 
сутки. Первая эякуляция, со слов испытуемого, при половом акте в 12 лет. Никогда 
больше одного полового акта за сутки не проводил. Первый половой акт в 12 лет с 
15-летней, по ее инициативе, в состоянии алкогольного опьянения, оценивает как 
успешный. Всего было около 15 девушек, в большинстве случаев наблюдались эпи
зодические контакты; в состоянии сильного опьянения иногда не мог добиться се
мяизвержения. С  12 лет нравилось топить кошек: когда видел их судороги в воде, 
«как-то успокаивался». Всего утопил около 15 кошек. Говорит, что ненавидит 
кошек (хотя дома «терпел»). Собак любит и никогда даже мыслей не было причи
нить им боль. Иногда в плохом настроении наносил самоповрсждения — резал 
ножом руку; вид крови, боль «как-то успокаивали, было ощущение какого-то удов
летворения». С 13—14 лет видел часто сны трех видов: первые — он свидетель груп
повых половых актов, испытывал сексуальное возбуждение; вторые — он отсекает 
незнакомому мужчине голову мечом, и третьи — он вонзает нож в спину незнако
мой девушке. После последних двух просыпался в страхе, в течение какого-то вре
мени не мог понять, сделал ли он это или это ему приснилось. Когда понимал, что 
это был сон, испытывал облегчение. Поллюции во время этих снов отрицает. В то 
же время отмечает, что во снах, когда пронзал ножом спину девушке, ошушал 
какос- ro удовлетворение, сходное с тем чувством успокоения, когда топил кошек.

Соматическое состояние. Оволосение лобка с 13 лет, тенденция к горизонтали. 
До сих пор не бреется, единичные пушковые волосы на подбородке. Гинекоморфия 
(ИТ 67); РЕ = 103,17.

Психическое состояние. Выглядит моложе своего возраста. При беседе сидит 
сначала в закрытой позе, затем расслабляется, однако жестикуляция, мимика оста
ются бедными. Когда речь заходит о его физической силе, способности много вы
пить спиртного, успехе у девушек, то расправляет плечи, поднимает голову. Голос 
несколько монотонный, со сглаженными модуляциями, эмоционально в основном 
не окрашивается; исключением явился рассказ о том, что мать от него отказалась. 
При вопросах о его сексуальной жизни несколько смущается, пытается уходить от 
подробностей, однако затем рассказывает, в описаниях крайне мало эмоциональ
ных характеристик, нет оживления невербального поведения; в основном описыва
ет факты. Настроение снижено, говорит, что для него все кончено. Во время на
хождения в СИЗО были мысли «наказать себя», покончить с собой. Мышление со 
склонностью к обстоятельности, суждения конкретные, словарный запас соответст
вует полученному образованию, однако обращает на себя внимание крайне бедное 
описание своих и чужих эмоций, личностных характеристик. Заявляет, что «чело
век — беспомощное, беззащитное существо, слабее куренка»; добавляет, что мо
ральное или физическое унижение человека всегда доставляло ему удовольствие. 
Уверяет, что своей внешностью и физической силой всегда был доволен. Содеян
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ного не отрицает, отмечает, что после ареста ему было даже жаль потерпевшую, но 
теперь у него нет жалости ни к себе, ни к ней. Не помнит, что отрезал грудь Н., 
признает, что срезал волосы с лобка и головы жертвы, изрезал ножом блузку, а 
зачем — объяснить не может. Когда наносил удары ножом Н., то испытывал 
♦какое-то успокоение». После убийства дома спал спокойно (после принятия боль
шой дозы алкоголя), на следующий день проснулся с сомнением, приснилось ему 
или он на самом деле сделал это, и только после встречи с С. полностью поверил в 
случившееся. Не помнит полностью свои эмоциональные переживания во время 
деликтов: иногда была злость, иногда сексуальное возбуждение. Утверждает, что ни 
при одном сексуальном контакте при деликтах семяизвержения не было.

Нейропсихологическое обследование. Испытуемый несколько небрежен, демон
стративен, не проявляет интереса к исследованию; выраженные эмоциональные ре
акции на ситуации успеха/неуспеха при выполнении экспериментальных заданий 
практически отсутствуют; вместе с тем выполняет все предложенные пробы. Боль
шинство ошибок корригируются лишь после указания на них экспериментатором и 
повторения, разъяснения инструкции. Спонтанная активность в ходе исследования 
несколько снижена, речь носит преимущественно реактивный характер. Общий 
темп деятельности слегка снижен, отмечаются феномены перцепторного невнима
ния (выпадение, игнорирование единичных элементов фигуры Тейлора при копи
ровании), колебания объема воспроизведения следов слухоречевой памяти, фено
мены нарушения избирательности мнсстичсских процессов. Наблюдаются труднос
ти усвоения и удержания инструкции, что в наибольшей степени характерно для 
выполнения проб на исследование динамического нраксиса и мышления. Патоло
гическая инертность возникших стереотипов наиболее отчетливо выступает в про
бах на динамический праксис: отмечаются неконтролируемое воспроизведение 
одного и того же элемента, устойчивые привнесения из предыдущих проб при не
посредственном воспроизведении вербального материала (слухоречевая память). 
Мышечный тонус обеих рук несколько повышен. Отмечается тенденция к эхофс- 
номснам (зеркальное копирование эталонных поз в пробах на праксис поз по зри
тельному образцу). Выявляются трудности подбора позы при переносе с одной 
руки на другую с некоторым преобладанием дефицита левой руки. Наблюдается 
первичное нарушение ренипрокной координации, недоступность адекватного вы
полнения соответствующей пробы, даже при незначительном повышении темпа. 
Отмечаются выраженное нарушение усвоения и удержания серийной моторной 
программы, трудности переключения — упрощение программы действий, двига
тельные персеверации. Имеются единичные ошибки в пробах на дермолексию 
(«чувство Ферстера»). Можно говорить о наличии тенденции к актуализации фено
мена застывания, наиболее выраженной при выполнении проб без контроля зре
ния. Непосредственное воспроизведение следов грубо нарушено вследствие дефи
цита избирательности слухоречевой памяти: отмечаются привнесения из предыду
щих проб, неконтролируемое воспроизведение одного и того же элемента, наруше
ние заданного порядка элементов, множественные литеральные парафазии. Выяв
лены колебания в объеме и адекватном воспроизведении материала. Объем зри
тельной памяти в пределах нижней границы нормы, отмечаются нарушения изби
рательности следов: нарушение порядка, наличие параграфий. Прочность зритель
ной памяти несколько снижена. При анализе динамики непосредственного воспро
изведения отмечается некоторая тенденция к плато-феномену. При исследовании 
зрительного гнозиса обращают на себя внимание хаотичность, отсутствие четкого 
порядка при назывании (восприятии) зрительного стимульного материала, отмеча
ется неверное называние предмета (его изображения), что в данном случае связано 
с недостаточностью механизма избирательности при экфории с;юв — наименова
ний предметов с рядом общих признаков (часы — телефон с наборным диском), 
возможной актуализацией механизма патологической инертности раз возникших 
стереотипов; определенной тенденцией к фрагментарности восприятия (т.е. недо
статочность фактора симультанного синтеза). При исследовании метрических пред
ставлений выявлены нестыковки линий, тенденции к несоблюдению пропорций; 
данные нарушения более отчетливы при отсроченном воспроизведении фигуры 
Тейлора. При анализе проекционных представлений обращает на себя внимание
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невозможность адекватного выполнения самостоятельного рисунка куба, стола, 
хотя копирование доступно, что может свидетельствовать о недостаточной сформи
рованное™ проекционных представлений. Стратегия оптико-пространственной де
ятельности пофрагментарная. Допускаются множественные ошибки при воспри
ятии времени на часах с «немым» циферблатом, при этом специфичен характер 
ошибок (неточность указания положения стрелок на одно, два часовых деления). 
Выявляются определенные трудности в понимании логико-грамматических кон
струкций. Спонтанная речь испытуемого бедная, невыразительная, преимущест
венно реактивного характера. Отмечаются литеральные парафазии на следах па
мяти.

Психологическое исследование. Испытуемый доступен контакту, легко включает
ся в беседу. Темп работоспособности ровный, не испытывает трудности при пере
ключении с одного задания на другое, признаков истошасмости и утомляемости не 
наблюдается. Полоролевая идентичность характеризуется значительной выражен
ностью маскулинных и слабой выраженностью фемининных полоролевых черт 
(маскулинный тип по МиФ). Стремится демонстрировать мужчинам гораздо более 
маскулинно выраженные качества (по сравнению с «Я-реальным»), что может отра
жать защитный характер «Я-образа* испытуемого в ситуациях взаимодействия с 
мужчинами. Следует отметить, что «Я-реальное* испытуемого совпадает с тем, 
каким он выглядит, по его мнению, в глазах женшин, что может отражать зависи
мость полоролевой «Я-концепции» испытуемого от оценок окружающих его жен
шин, и отражать ее «фасадный» и защитный характер. Представления о том. каким 
должен быть мужчина, характеризуются сильно выраженными чертами маскулин
ности, что может отражать доминирование внешних формальных представлений о 
мужской половой роли (методика МиФ). При этом испытуемый демонстрирует 
стремление к знакомым ему полоролевым стереотипам мужской половой роли 
(близость образов «Я-идеальное» и «Мужчина должен быть...»). П оданным методи
ки «Кодирование* отмечается отсутствие эмоциональной идентификации с обра
зом мужчины, в то время как испытуемый устанавливает устойчивые семантичес
кие связи между понятиями «Я-женщина» («квадрат* — «все люблю держать при 
себе», в графе «геометрическая фигура*) и «Я-ребенок* («клоун всех смешит»), что 
может отражать диффузный и недифференцированный характер половозрастной 
идентичности. Представлении о психологических различиях мужчины и женщины 
слабо дифференцированы (по данным рисуночных методик, а также по методике 
«Кодирование*, где при «закодировании» испытуемым понятий «мужчина» и «жен
щина» выявляется их пересекаемость). Выявлена негативная эмоциональная окрас
ка образа «мужчина» — «колючка, опасная, но неуязвимая* (травянистое растение) 
в методике «Кодирование*. Кроме того, при выполнении методики ЦТО испытуе
мый устанавливает ассоциативные связи между понятиями «мужчина* — «страх» — 
«преграда* — «неудовольствие* — «секс» — «угроза* — «непривлекательность* (чер
ный цвет). Образ реального сексуального партнера недифференцирован по полоро- 
лсвым качествам и характеризуется значительной степенью выраженности маску
линных и фемининных черт. При выполнении методики ЦТО выявляются аффек
тивная насыщенность и эмоциональная нестабильность понятий «мужчина», «жен
щина», «Я», что может отражать неустойчивость переживания образа «Я* и вероят
ную конфликтность представлений о полоролсвых нормативах. Восприятие образа 
женщины характеризуется формальностью, подчеркиваются внешние характерис
тики — «одежда, платье носит» (в методике «Кодирование» графа «неодушевлен
ный предмет*). При выполнении модифицированного теста «Руки* выявляется 
фиксированное™ испытуемого на незавершенных деструктивных образах-пережи
ваниях, а именно акцентирование внимания испытуемым на процессе агрессивного 
действия («рука бьет, изображена в момент удара...*), фиксация на аффективных 
подавленных переживаниях («рука сжага в кулак, чтобы сдержать злость»). На фоне 
этого ярко выражены аутоагрессивные тенденции — «на руке видно, что человек 
вскрывал вены...*, «руку сжимает, ногтем в палец надавливает, чтобы боль сдер
жать». По данным методики «Рисунок человека* выражены трудности эмоциональ
ного контакта с окружающими (испытуемый изображает человека с маскообразным 
лицом, без прорисовки глаз, зрачков).
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Таким образом, исследование свидетельствует о диффузном и недифференци
рованном характере половой идентичности испытуемого, фасадной гипермаску- 
линной полоролсвой идентичности, носяшей защитный характер со стремлением к 
следованию гипермаскулинным стереотипам; отмечаются диффузность и кон
фликтность представлений о полоролевых стереотипах, низкий уровень способнос
ти к эмоциональному сопереживанию, фиксированность на агрессивно-окрашен
ных садистических образах-переживаниях, аутоагрессивные тенденции.

Заключение сексолога. Сочетание признаков опережения психосексуального 
развития в виде раннего начала половой жизни (в 12 лет), редукция платонической 
и эротической фаз либидо с признаками невыраженной ретардации соматоссксу- 
ального развития в виде гинекоморфии, задержки оволосения подбородка, оволо
сение лобка с тенденцией к горизонтали, отсутствие эксцессов при половых актах 
свидетельствуют о сложной дисгармонии пубертата.

Отсутствие предпочтения пола партнеров в играх в раннем детстве, предпочте
ние старших сверстникам свидетельствуют о нарушении становления половой 
идентичности, которое в период формирования половой роли проявляется в виде 
стремления к занятиям силовыми видами спорта, алкоголизации, физическому и 
психическому унижению других, в виде промискуитета, что может быть расценено 
как проявление гиперролевого поведения.

Стереотипность действий — вонзание ножа — как в идеаторной активности 
(сны), так и в реализации, деперсонификация объекта (в снах не видит лица, при 
совершении преступления наблюдается непонимание эмоционального состояния 
жертвы), с получением эффекта релаксации и удовлетворения дает возможность 
предполагать формирование садистических тенденций. Самодсструктивные дейст
вия также с целью достижения эффекта релаксации, мысли «получить наказание* 
можно расценивать как мазохистическис тенденции.

Имеются некоторые факты, заставляющие критически относиться к сведениям, 
сообщаемым испытуемым: так, явное предпочтение общения как с мальчиками, 
так и с девочками старше по возрасту. Отсутствие опережения в его интеллектуаль
ном развитии позволяет заподозрить определенную сложность в контактах с ровес
никами; явная фиксация на достаточно формальных и в то же время эмоционально 
значимых, предпочитаемых играх с братом в возрасте до 11 лет также наводит на 
мысль о наличии проблемы коммуникабельности испытуемого в детстве. Ранняя (с 
11 лет) алкоголизация подтверждает предположение о его своеобразной аутизации. 
Затруднения в контактах, очевидно, связаны с плохо развитой способностью вос
принимать (по крайней мере вербализовать) эмоциональные аспекты отношений с 
людьми и восприятие их как личностей. Кличка «Наглый», данная ему r  подрост
ковой компании (с учетом его предпочтения старших по возрасту), показывает не
обычно высокий уровень притязаний на лидерство, носяший, возможно, в значи
тельной мере компенсаторный характер.

Необычно раннее стремление к силовым видам спорта (занятия самбо в 6 лет и 
затем боксом) позволяет предположить наличие определенных проблем либо со 
способностью противостоять агрессии, либо с физическим обликом.

Фиксацию на деструктивных действиях с кошками с 12 лет с декларацией нега
тивного отношения к ним можно расценивать как феномен, иллюстрирующий об- 
лсгчснность контактов с животными по сравнению с людьми, и уже здесь формиру
ется получение своеобразного удовлетворения, релаксации от вида мучений живот
ных, что фиксируется сознанием. Другой вид релаксации, применяемый испытуе
мым в этом возрасте, — самоповреждения. С начала становления либидо сексуаль
ные отношения лишены эмоциональной насыщенности, формирование относи
тельно длительной привязанности (платонического либидо) протекает независимо 
от сексуальных контактов, которые начались без внутренней потребности (по ини
циативе партнерши). Сексуальное либидо, по сути, пробуждается лишь в 14 лет при 
начале мастурбации, причем тот факт, что эксцессы отмечаются только при она
низме, но никогда при половых актах, говорит о выраженности аутоэротического 
компонента. Вызывает сомнение и факт первой эякуляции при половом акте, если 
даже при онанизме семяизвержения удалось добиться только со второй попытки. 
Информации испытуемого о многократных половых связях доверять можно с ого
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воркой, учитывая не только подростковую склонность к преувеличению, но и 
вышеприведенный факт. Выраженное сексуальное возбуждение отмечается при 
снах с групповым сексом, в которых испытуемый является зрителем (не участни
ком), что свидетельствует о проблемах как с выбором объекта, так и с инициативой 
в сексуальных отношениях. Другие два вида снов заслуживают отдельного внима
ния. Сюжет отсечения головы мужчине отражает не только негативное отношение 
к мужскому полу, но и стремление избавиться от контроля со стороны разума. Сон 
о вонзании ножа в спину девушке имеет особое значение, так как кроме страха со
провождается чувством удовлетворения, сходным с успокоением при утоплении 
кошек. Очевидны три вида ассоциаций: зритель группового секса (пассивная 
роль) — сексуальное возбуждение, обезглавливание мужчины — страх, ранение в 
спину женщины — страх, но и удовлетворение, релаксация.

Реализация третьего вида ассоциации прослеживается при убийстве Н.. причем 
со сходным эмоциональным эффектом. Можно выделить три вида действий отчет
ливо символического характера: I) отрезание левой груди, волос с головы жертвы, 
резание блузки — уничтожение символов женщины; 2) срезание волос с лобка — 
уничтожение признаков возраста; 3) нанесение ударов кулаком и ножом — лише
ние признаков жизни. Представляется целесообразной интерпретация этих видов 
поведения как ликвидации соответствующих дихотомий (см. главу 5).

Таким образом, на клиническом уровне предиспозиционные нарушения в рас
сматриваемом примере складываются из двух видов — психопатологических (аути- 
заиия. снижение эмпатии) и сексологических (сложная дисгармония пубертата и 
расстройства половой идентичности).

Заключение нейропсихолога. В целом картина нейропсихологических нарушений 
представлена полиморфной симптоматикой парциального характера, при этом на 
первый план у испытуемого выступают нарушения в сфере двигательных функций 
и избирательности мнсстичсских процессов. Грубое нарушение динамического 
праксиса с трудностями переключения, явлениями упрощения моторной програм
мы, первичное нарушение реципрокной координации, тенденция к эхопраксии и 
актуализации феномена застывания, устойчивые привнесения из предыдущих 
проб, неконтролируемое воспроизведение одного и того же элемента при непосред
ственном воспроизведении следов слухоречевой памяти, тенденция к плато-фено- 
мсну в динамике непосредственного воспроизведения следов зрительной памяти 
указывают на выраженный дефицит префронтальных отделов головного мозга, не
достаточность медиобазальных лобных структур, а также на дефицит межполушар- 
ного взаимодействия на уровне передних отделов мозолистого тела, что может сви
детельствовать об относительной функциональной автономии (разобщенности) 
лобных отделов полушарий.

Дефицит кинестетического звена двигательных функций, несколько более вы
раженный на левой руке, позволяет сделать вывод о функциональной недоста
точности теменных отделов коры с правополушарным акцентом; определенная не
достаточность пространственных (метрические, структурно-топологические, про
екционные; характерные ошибки при назывании времени на «немом» цифербла
те) и квазипространственных представлений; легкая тенденции к фрагментарно
сти восприятия служат подтверждением дефицита задних отделов правого полуша
рия.

Некоторый дефицит нейродинамичсской составляющей психических процес
сов, носящий парциальный характер (дефицит избирательности мнестичсских 
функций, элементы перцепторного невнимания, тенденция к колебаниям объема 
непосредственного воспроизведения следов слухоречевой памяти, некоторое по
вышение мышечного тонуса) свидетельствует о нарушении подкорково-корковых 
взаимодействий.

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют предполо
жить наличие: 1) выраженной функциональной недостаточности преимущественно 
передних отделов коры головного мозга, медиобазальных лобных и височных отде
лов; 2) выраженной недостаточности межполушарного взаимодействия прежде 
всего на уровне передних отделов мозолистого тела; 3) некоторого дефицита темен
ных структур с правополушарным акцентом.
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В отношении предположения о генсзе выявленных расстройств следует от
мстить: наиболее вероятно, что данная структура нарушений психических процес
сов является следствием перебран ьного дизонтогенеза — искаженного функцио
нального развития, недоразвития мозговых систем в условиях дефекта. При этом 
нельзя исключать влияния патогенных факторов более позднего возраста (алко
голизация, черепно-мозговые травмы), которые могли усугубить наблюдаемые 
нарушения, прежде всего через патологическое влияние на нейродинамичсскис 
факторы, однако вряд ли их можно считать основными детерминантами выяв
ленных нарушений. «Заинтересованность» медиобазальных отделов головного моз
га может свидетельствовать о наличии у испытуемого повышенной готовности к 
актуализации измененных состояний сознания под воздействием различных фак
торов.

Таким образом, на нейропсихологическом уровне структура предиспозицион- 
ных нарушений позволяет говорить о недостаточности преимущественно произ
вольной регуляции деятельности при относительно более сохранных механизмах 
непроизвол ыюй активностн.

Заключение психолога. На основании проведенного психологического исследо
вания можно выделить специфические особенности полового самосознания и эмо
циональной сферы, нашедшие свое отражение в регуляции сексуального поведения 
испытуемого в криминальной ситуации. Выявляется конфликтность самосознания 
и, в частности, такой ее составляющей, как полоролевая идентичность. Отсутствие 
идентификации с образом «мужчины» (обнаружена идентификация преимущест
венно с образами «женшины» и «ребенка») может отражать конфликтный характер 
между «фасадной» (гипсрмаскулинной) и реальной идентичностью. Об этом также 
свидетельствует амбивалентность эмоционального отношения к «мужской» роли 
(с одной стороны стремление к знаемым гипсрмаскулинным стереотипам, с другой — 
негативная эмоциональная окраска восприятия образа мужчины). Совпадение 
«Я-реального» испытуемого с тем, каким он выглядит, но его мнению, в глазах 
женшин, говорит о том, что женщины в большей степени, чем мужчины, являются 
для него референтной группой. Об этом свидетельствует и негативная эмоциональ
ная окраска образа мужчины. Отмечается актуальное стремление к самоутвержде
нию в мужской роли. Эталон мужественности (те качества, которыми, по мнению 
испытуемого, «мужчина должен обладать») характеризуется как гипермаскулинный 
тип, который выражается в стремлении к демонстративно-агрессивному поведению.

Агрессивность носит не инструментальный, а экспрессивный характер, т.е. пре
обладают подавленные формы реализации агрессии с фиксацией на незавершенных 
деструктивных действиях.

Можно предположить, что в рассматриваемом примере недостаточно интерио- 
ризированная мужская роль ограничивает проявления инструментальной (муж
ской) агрессии, в связи с чем при актуализации стремления соответствовать пред
ставлениям о мужской половой роли преобладают подавленные формы реализации 
агрессии с фиксацией на незавершенных деструктивных действиях (а также в виде 
косвенной агрессии, аутоагрессии), контроль за реализацией которых существенно 
ограничен (поскольку недостаточно усвоены стереотипы, регламентирующие про
явления агрессивного поведения).

Недостаточная дифференцированность полоролевых характеристик (сцеплен* 
ность образов «мужчина»-«женшина» по методикам МиФ и ЦТО) может ограничи
вать роль полоролевых стереотипов в процессах восприятия и переработки инфор
мации в ситуациях межлартнерского сексуального взаимодействия. В связи с чем и 
поведение испытуемого при реализации стремления к представлениям о мужской 
половой роли может выходить за диапазон культурально детерминированных форм 
«мужского» поведения (что могло проявиться в криминальной ситуации). Недоста
точная дифференциация полоролевых характеристик с искаженным усвоением 
мужской половой роли отражает нарушение когнитивного аспекта интериоризаиии 
идентичности, а экспрессивный характер агрессивности, проявляющийся в фикса
ции на подавленных незавершенных деструктивных действиях, может свидетельст
вовать о недоразвитии эмоциональной сферы и нарушении эмоционального аспек
та полоролсвой интериоризаиии идентичности.
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У испытуемого выявлены низкий уровень способности к эмоциональному со
переживанию, преобладание депсрсонифипированного восприятия образа «женщи
ны». Отмеченные особенности отражают ограниченный характер коммуникации в 
общении со сверстниками — с референтной группой, и как следствие могли обу
словить проблемы в становлении его полоролсвой идентичности. Трудности кон
такта с окружающими, неспособность к эмпатии, отчужденность в межличностных 
контактах, возможно, возникли вследствие недостаточности развития его эмоцио
нальной сферы.

Можно предположить, что поведение М. в криминальной ситуации, с одной 
стороны, отражает стремление к самоутверждению в мужской половой роли путем 
демонстрирования гипермаскулинных формальных атрибутов такого поведения, а с 
другой — это поведение может носить характер эмоциональной саморегуляции 
(когда он наносил удары ножом потерпевшей, испытывал «какое-то успокоение*). 
Дсперсонифииированный характер восприятия образа женщины, возможно, обу
словлен нарушением эмпатии и определяет нечувствительность к страданиям жер
твы в момент реализации противоправного поведения.

Деструктивные и аутодеструктивные действия являются для М. доминирующим 
способом эмоциональной саморегуляции: мучение и убийство кошек («глядя на их 
судороги, как-то успокаивался»), аутодеструктивные действия (иногда в состоянии 
плохого настроения наносил себе самоповреждсния — резал ножом руку, вид 
крови, боль «как-то успокаивали, было ощущение какого-то удовлетворения»), 
после которых по его словам наступало успокоение. Все это свидетельствует о ф ик
сированное™ М. на уровне экспансивной эмоциональной регуляции, которая за
ключается в стремлении к ситуациям, вызывающим экстремальные эмоциональные 
переживания; при этом доминируют эмоциональная потребность в переживаниях 
риска, стремление к ощущениям опасности [Лебединский В.В. и др., 19901.

Фиксированность на уровне экспансивной эмоциональной регуляции может 
свидетельствовать о недоразвитии у М. дифференцированного эмоционального 
контроля поведения, который, надстраиваясь над низшими уровнями (половой ре
гуляции, стереотипов, экспансии), задастся эмоциональной оценкой другого чело
века и непосредственным сопереживанием состояния другого человека.

Застревание М. на стадии экспансивной эмоциональной регуляции, свидетель
ствующее о задержке развития, обусловливает стремление к рискующему поведе
нию. наиболее типичной формой которого является агрессия. При этом на уровне 
экспансивной саморегуляции агрессивное по характеру поведение не может быть 
инструментальным, т.е. не регулируется на целевом уровне (например, не может 
быть направленным на преодоление сопротивления жертвы и прекращаться при 
достижении поставленной цели). В данном случае только пролонгированные де
структивные акты в отношении жертвы (множественные повреждения, причинение 
страданий) могут приводить к «улучшению» состояния испытуемого за счет дли
тельной стимуляции его эмоциональности интенсивными раздражителями. При 
этом поведение М. могло определить его стремление к самоутверждению в мужской 
половой роли, при отсутствии четких критериев прогноза такого повеления (из-за 
нечеткости представлений о мужском стереотипе страдает когнитивный компо
нент), но при постоянном учете его эффективности на уровне эмоциональной экс
пансии.

Таким образом, можно предполагать, что при неразвитом уровне эмоциональ
ного социального контроля, М. фиксирован на более примитивных уровнях эмоци
ональной саморегуляции и переносит их в социальное взаимодействие для самоут
верждения в мужской половой роли. Поскольку половая роль включает в себя, 
кроме самооценки, некоторые стереотипы взаимодействия с другими (мужчинами 
и женщинами), идентификация с этими стереотипами или образом действия с объ
ектом сексуального предпочтения может играть роль для восстановления целостной 
самоидентичности. Такое взаимодействие отражает фиксированность М. на стерео
типах «маскулинного» поведения, которые детерминированы формальностью, ат
рибутивностью. недостаточной дифференцированностью образа «мужчины». Это 
определяет построение контакта в ситуации, требующей участия полоролевых сте
реотипов в рамках взаимодействия со стремлением занять максимально домнни-
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руюшую позицию и получить возможность ограничивать активность своего партне
ра. На уровне эмоциональной экспансии подкрепляются лишь наиболее интенсив
ные и пролонгированные переживания и состояния, вызываемые у жертвы.

С  учетом вы ш еи зл о ж е н н о го  попробуем  п роан али зи ровать  поведени е  М. 
в двух к р и м и н а л ь н ы х  ситуациях. О бщ и м  для  обеих си ту ац и й  явл яется  с о 
вер ш ен и е  М. со в м ес тн о  с другим  подростком  н аси льствен н ы х  д ей стви й  по 
о т н о ш е н и ю  к м олоды м  ж ен щ и н ам  в со сто я н и и  ал к огольн ого  о п ь я н е н и я ,  
о д н ак о  им ею тся  и отличия . Так , в первом  случае ф ан тази и  вы ступ аю т как 
регулятор п о в ед ен и я  (совп аден и е  их сод ерж ан и я  с реальны м  поведени ем ), 
а сходство э м о ц и о н ал ь н ы х  со сто я н и й  после с х о д н о ю  агресси вн ого  п оведе
ни я  указы вает  на во зм о ж н ы й  реф л екто р н ы й  характер  связи . С и м в о л и ч е с 
кие  сексуальн ы е действия  при со ве р ш ен и и  первого  д ели кта  при ч асти ч н ой  
с о х р ан н о сти  в пам яти  и отсутствии в со зн ан и и  мотива свидетельствую т об 
и зм ен ен н о м  со сто я н и и  со зн ан и я  испы туем ого  и являю тся  о траж ен и ем  его 
вн утрен н и х  проблем  и ко н ф л и к то в ,  свя зан н ы х  прежде всего с сексуальн ой  
сф ерой . В д а н н о м  случае нет  достаточн ы х о сн о в ан и й  говорить  о  р асс тр о й 
стве с о зн а н и я  п сихотического  характера, н ево зм о ж н о  к в ал и ф и ц и р о в ать  ха
рактер  ан о м а льн о го  сексуальн ого  влечени я , п оскольку  о н о  не о со зн ается ,  а 
первая  си туац и я  является  ед и н ствен н ы м  п ри м ером  р еали зац и и . П о  это й  же 
п р и ч и н е  н е во зм о ж н а  и о ц е н к а  о т н о ш ен и я  к нему. Н аличие си м в о ли ч ески х  
сексуальн ы х д ей стви й  п озволяет  говорить о п р и б ли ж ен и и  структуры  п о в е 
д ен и я  к  с м е щ е н н о й  ак ти в н о сти ,  что свидетельствует  в пользу п р едп о л о ж е
ни я  о суж ен и и  во зм ож н ости  созн ательн ого  контроля  над п оведени ем  в 
первой  си туац и и . Во втором случае подобны х явлен и й  не отм ечен о , что 
м ож ет  служ ить  о п о р о й  для  вы н есен и я  разны х заклю чен и й  п о  поводу меха
н и зм а  о гр а н и ч е н и я  степ ен и  прои звольн ости  регуляции п оведени я  в р а с 
см атри ваем ы х  ситуациях.

П ри н али ч и и  о с н о в ан и й  для к в ал и ф и к ац и и  первого  д ели кта  как  п р о я в 
л ен и я  ф о р м и р у ю щ ей ся  ан о м а ли и  сексуального  влечени я  эк сп ер т н ая  о ц е н 
ка второго  представляется  более сл о ж н о й . П р акти ч ески  речь идет  о воз
м о ж н о м  в л и я н и и  на регуляцию  п оведени я  вы явлен н ы х  у М. д и зо н то ге н е-  
ти ч ески х  расстрой ств , т.е. сл ож н ой  д и сгар м о н и и  пубертата и н а руш ен и й  
ф о р м и р о в а н и я  п оловой  иден ти ч н ости . П одобн ы е со с т о я н и я ,  как  уже о т м е 
чалось, не вкл ю ч ен ы  в М К Б -1 0 ,  т.е. не могут квал и ф и ц и роваться  как  п с и 
хически е  расстрой ства ,  а вы явл яем ы е при н сй роп си хологи ч сском  о б сл ед о 
ван ии  н а р у ш е н и я  не получили достаточн ого  отраж ен ия  на к л и н и к о -п с и х о 
патологи ческом  уровне, хотя их роль  в о гр ан и ч ен и и  возм ож н ости  п р о и з 
вольной  регул яц и и  п оведени я  д остаточн о  очевидна. П оскольку  при таких 
со сто я н и ях  м о ж н о  говорить об  об щ ей  н ап равл ен н о сти  вектора  п с и х и ч е с к о 
го разви ти я  в стор о н у  задерж ки , в рассм атри ваем ом  нам и  к л и н и ч еск о м  
при м ере  представляется  возм ож н ы м  отн есен и е  второго д ели кта  к случаям , 
п р е дусм отрен н ы м  в части  3 статьи 20 У К  РФ , а его эк сп ер тн у ю  о ц е н к у  — 
в рам ки  к о м п л е к с н о й  сексо ло го -п си х о л о ги ч еско й  эк сп ер ти зы  с ведущ ей 
ролью  п си хологи ч еского  исследования.



Г л а в а  12

Сексологическая экспертиза потерпевших

Н аиболее  р асп р о стр ан е н н ы м и  являю тся  четыре вида су д еб н о -п си х и ат 
р и ч ески х  эк сп ер т и з  потерпевш их: 1) определен и е  б е сп о м о щ н о го  с о с т о я 
ния; 2) о п ределен и е  сп особ н ости  давать  п о к а зан и я ; 3) определен и е  уголов
н о -п р о ц ессу ал ьн о й  деесп о со б н о сти ; 4) определен и е  степ ен и  вреда зд о р о 
вью.

П редм ет и с п е ц и ф и к а  эксперт изы  по определению  беспомощ ного сост оя
ния  бы ли  о б о зн ач ен ы  п остан овлен и ем  П ленум а Верховного Суда С С С Р  
№  2 от 25.03.1964 г. «О судебной практи ке  по  делам  об изн аси лован и ях» , 
где указы валось ,  что со сто я н и е  потерп евш ей  расц ени вается  как  б е с п о м о щ 
ное в тех случаях, когда о н а  в силу  своего  ф и зи ч е ск о го  или психического  
с о ст о я н и я  (ф и зи ч е ск и е  недостатки , м ал олетн и й  возраст, расстрой ство  д у 
ш евной  д еятельн ости  и и н ое  б о л езн ен н о е  со сто я н и е  и т .п .)  не м огла  пони
м ат ь характ ера и значения совершаемых с нею  дейст вий или не м огла  оказы 
ват ь сопрот ивление  ви н овн ом у  и п оследн и й , вступая с нею  в п оловое  с н о 
ш ен и е , созн авал ,  что потерп евш ая  находится в таком  б есп о м о щ н о м  с о сто 
янии » . П оздн ее ,  в П остан овлен и и  П ленум а Верховного суда С С С Р  от 
26.04.1984 г. №  7 из перечн я  п р и зн ак о в  б есп о м о щ н о го  с о сто я н и я  был и с 
клю чен  м алол етн и й  возраст, что о зн ачал о  устранение ф о р м ал ь н о й  п р и в я з 
ки эк сп ер тн ы х  кри тери ев  к к а к и м -л и б о  ко н кр етн ы м  возрастн ы м  пределам. 
И.А. К удрявцев  п равом ерн о  указы вает  в этой  связи ,  что перечен ь  п р и зн а 
ков, к о н к р е ти зи р у ю щ и х  психическое  состоян и е ,  леж ащ ее  в осн о ве  б е с п о 
м о щ н о сти , является  откры ты м , д оп ускаю щ и м  нали чи е п р и ч и н , подобны х 
п е р еч и сл ен н ы м , а толкователь  закон а  стави т  во главу угла результирую щ ий 
д и зрегуляти вн ы й  э ф ф е к т  различны х  обстоятельств , допуская  его о б услов
л е н н о с т ь  действием  сходны х, но не и ден тичны х психически м  р асстр о й ст 
вам с о сто я н и й .

В о п р е де л е н и и  ю ридического  критери я  б есп о м о щ н о го  со сто я н и я  и м е 
ются два к о м п о н ен та ,  характери зую щ и е его структуру. Их м о ж н о  о б о з н а 
чить  к ак  и н теллектуальн ы й  (н ево зм о ж н о сть  п о н и м ать  характер  и значен и е  
соверш аем ы х  д ей ств и й )  и волевой (н ево зм о ж н о сть  о казы вать  со п р о ти в л е 
ние). Н али ч и е  лю бого  из этих к о м п о н ен т о в  оказы вается  до стато ч н ы м  о с 
н о в ан и ем  для  к он статац и и  психической  б есп о м о щ н о сти , п оскольку  сви д е
тельствует о  н а р у ш е н н о й  сп особн ости  к ф о р м и р о в а н и ю  п о в ед ен и я ,  о б о 
зн а ч ен н о го  М .М . К оченовы м  (1980) как  «последовательно  адекватн ого  с и 
туации».

Т ем  не м енее  раскры ти е  содерж ан и я  д ан н о го  ю ридического  критери я  
не всегда б е с с п о р н о  и о д н озн ачн о . А .Н. И гнатов (1948) отмечал, что б е с п о 
м о щ н о е  со сто я н и е  п отерп евш их  от  и зн аси ло ван и я  м ож ет бы ть  следствием  
н есп о со б н о сти  е е /е го  осозн авать  соц и ал ьн ое  значен и е  соверш аем ы х  с 
н е й /н и м  д ей ств и й . М .М . К оч сн ов  (1980) выделил в качестве п оказателя  
прави л ьн ого  п о н и м а н и я  п о терп евш и м и  от  и зн аси л о ван и я  характера и з н а 
чени я  соверш аем ы х  с н и м и  д ей стви й  правильность  п о н и м а н и я  н р ав ств ен 
н о -э т и ч е с к о й  сто р о н ы  п рои сходящ его , которое м ож ет  отсутствовать  при 
п о н и м а н и и  ф ак ти ч еск о й  сторон ы  (биологического  см ы сл а)  сексуальн ого  
п р а во н ар у ш ен и я .
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Ю .Л. М етелица  (1988) отм ечал, что б есп о м о щ н о ст ь  при  с у д еб н о -п си х и 
атр и ч еско м  осви детельствовани и  характеризуется  сово ку п н о стью  ю р и д и 
ческого  и  м е д и ц и н с к о го  кри тери я ,  выступая в неразры вн ом  един стве , хотя 
он же указы вал  на то, что сам о  по себе «бесп ом ощ н ое состояни е»  м ож ет и 
не бы ть  с в я за н о  с пси хи ч ески м и  расстройствам и.

Автор вы делил  4 уровня пон и м ан и я :

•  в н еш н ей  сторон ы  ю ридически  значим ы х собы тий :
•  их ф а к т и ч е с к о й  стороны :
•  соц и ал ь н ого  зн ачени я криминальны х собы тий ;
•  со ц и ал ьн о го  зн ачен и я  к р и м и н ал ь н ы х  собы тий  на уровне л и ч н о стн о го  

см ы сл а .

При этом  Ю .Л. М етелица замечал, что для  кон статац и и  б есп о м о щ н о сти  
достаточн о  н ар у ш ен и я  п о н и м ан и я  на одном  и з  вы делен ны х уровней. Он 
такж е обращ ал  в н и м ан и е  на то, что при раскры ти и  вопроса о  содерж атель
ной с то р о н е  волевого  ком п о н ен та  ю ридического  критери я  психической  
б есп о м о щ н о сти  важ н о  учиты вать  такие  сто р о н ы  волевых н а руш ен и й , при 
которых су щ ествен н о  наруш ается  сп о со б н о сть  к ц е лен ап равлен н ом у  «п ос
ледовательн о  адекватному» поведен и ю  и о к азан и ю  соп роти влен и я .

О собое зн а ч ен и е  придается  каж дой из составляю щ и х  ин теллектуальн ы й 
критери й  категории. Т ак , под п о н и м ан и ем  характ ера  действий  ви новного  
подразум евается  п рави льн ое  отраж ен ие  их содерж ательной  сторон ы . Под 
п о н и м а н и е м  значения  — см ы словой  асп ек т  отраж ен ия  этих действий  в с о 
зн ан и и  (о тн о ш ен и е  своих м отивов и целей к м отивам  и целям  сексуальны х 
д ей стви й  преступ н и ка ,  о тн о ш ен и е  последствий соверш аем ы х д ей стви й  к 
собствен н о м у  будущ ему, о тн о ш ен и е  этих действий  к м о р ал ьн о -эти ч еск и м  
и правовы м  н о р м ам )  (К удрявцев  И .А., 1999|.

Н есм отря  на то  что у взрослы х со стоян и е  б есп о м о щ н о сти  о б ы ч н о  у в я 
зы вается  со  сто й к и м и  и тр ан зи то р н ы м и  п сихич ески м и  расстрой ствам и , ал 
когольной  и н ар к о ти ч еск о й  и н то к си к ац и ей , следует учиты вать , что уста
н овление  психосексуальн ы х  о собен н остей  потерп евш его  п отен ц и ал ьн о  
м ож ет оказаться  необходи м ы м  вне зави сим ости  от ф о р м ал ь н о го  возраста, 
д аж е когда ответ  на воп росы  о восп рияти и  и п о н и м ан и и  м ож ет  казаться  
о ч еви д н ы м .

Комплексная судебная психолого-сексолого-психиагрическая экспертиза Ч., 29
лет. Со слов матери, испытуемая росла «здоровым, развитым ребенком». Когда ей 
было 3 года, родители развелись. В последующем проживала с матерью и старшим 
братом. Отношения в семье складывались хорошие. В школу пошла с 8 лет, училась 
удовлетворительно, проявляла большой интерес к истории. Одновременно занима
лась в музыкальной школе по классу фортепиано, где закончила 9 классов. Со слов 
матери, в школе дочь «была активна и на хорошем счету», у нес были друзья — как 
девочки, так и мальчики, она не сторонилась их, с удовольствием ходила на школь
ные вечера и дискотеки. Никаких отклонений в психике в эти годы мать не замеча
ла. Однако дочь всегда уклонялась от разговоров об интимных отношениях между 
мужчинами и женщинами из-за ее «врожденной замкнутости», мать не могла найти 
с ней обший язык и «научить ее нужным знаниям». Сама дочь никогда не интересо
валась этими вопросами. После окончания 10 классов обшеобразовательной школы 
она поступила на вечернее отделение МВТУ им. Баумана, где, как показала мать, 
«училась нормально, не пропускала ни одного занятия». Со слов испытуемой, 
одновременно она работала на приборостроительном заводе инспектором отдела 
кадров, с работой справлялась. Далее работала лаборантом и затем, после оконча
ния МВТУ, — инженером-металловедом. Согласно производственной характерис
тике, Ч. зарекомендовала себя инициативным, добросовестным, дисциплинирован
ным сотрудником. С ее участием был освоен и исследован ряд сплавов, имеющих
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важное народнохозяйственное значение. Она обладала чувством ответственности за 
порученное дело. По отношению к сотрудникам была доброжелательна и отзывчи
ва. Активно участвовала в общественной жизни коллектива, пользовалась авторите
том среди сотрудников, отличалась самокритичностью и скромностью. Со слов ис
пытуемой, с 7-го класса она дружила с К., который после окончания школы посту
пил в одно из военных училищ, написал ей на первом курсе письмо с просьбой 
«быть его девушкой* и дал свой адрес. В ответном письме она дала утвердительный 
ответ, так как он ей нравился. Между ней и К. началась переписка и встречи во 
время его увольнений. Отношения между ними, по рассказу испытуемой, «стали 
более близкими, чем дружескими», несколько раз они целовались, но в половую 
близость не вступали, он вел себя с ней корректно. В середине обучения в училище 
К. предложил ей выйти за него замуж по окончании института, на что она согласи
лась и считала себя его невестой. Однако в конце 4-го курса у К. появилась другая 
девушка, о чем он сам ей рассказал. Как ей сообщила мать, эта девушка забереме
нела, и поэтому К. должен был на ней жениться. К. сообщил Ч., что «женится, по
тому что вынужден жениться*. После его женитьбы он несколько раз приезжал к 
ней домой, сохранил к ней симпатию. Но так как она не хотела разрушать семью, 
отношения между ними стали носить «чисто дружеский характер». Однако, как по
казал К., отношения у них до окончания школы «были всегда дружеские, которые 
бывают в компании»; встречи с Ч. у него были редкими и непродолжительными. 
После его поступления в училище отношения с ней носили «мимолетный харак
тер*. Письма он ей писал «от нечего делать», что носило характер «игры слов*. 
Такие письма он писал и другим знакомым девушкам. Мыслей о женитьбе на Ч. он 
не имел. После тою  как он женился, с Ч. не встречался. Через какое-то время у Ч. 
родился сын Д. Она обратилась в суд с иском об установлении отцовства и взыска
ния алиментов с К., ссылаясь на то, что он против ее воли вступил с ней в половую 
связь и является отцом ее ребенка. Судебно-медицинской экспертизой было уста
новлено. что К. является отцом Д. Однако по решению суда от 15.03.93 г. в иске Ч. 
к К. об установлении отцовства и взыскании алиментов было отказано. 16.08.93 г.
Ч. обратилась в военную прокуратуру с заявлением об изнасиловании ее 8.03.90 г. 
военнослужащим К., в результате чего она родила ребенка. Главной военной про
куратурой было вынесено решение о возбуждении уголовного дела в отношении К. 
по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 117.

Из показаний матери испытуемой следует, что 8.03.90 г. около 20 ч 30 мин брат 
К. позвонил в их квартиру, но, увидев ее, сказал, что ошибся квартирой, и ушел. 
Через 10 мин позвонил маленький мальчик и спросил «тетю Галю». Ч. оставалась у 
дверей, затем вышла из квартиры, очень скоро вернулась, сказав, что приехал К., у 
него никого нет дома, все ушли на похороны и ему плохо, после чего оделась и 
вышла из квартиры. Как показал брат К., 8.03.90 г. он находился вечером дома, го
товил домашнее задание. Он услышал, что кто-то вышел из квартиры. Затем его 
брат зашел к нему в комнату, сообщил, что пришел с девушкой, и они будут в дру
гой комнате. Он слышал женский голос. Через 10—15 мин К. вновь пришел к нему 
и сказал, что уходит. Никаких криков, шумов, борьбы свидетель не слышал. Видел, 
как К. вышел из подъезда с девушкой. По показаниям К., вечером из окна своей 
квартиры его окликнула Ч., при этом махала рукой, предлагала зайти в квартиру. 
Он сделал ей знак, чтобы она сама спустилась. У подъезда он рассказал ей о родив
шейся у него дочери, затем предложил зайти к нему домой поговорить, на что Ч. 
согласилась. В квартире был младший брат. Они с Ч. ушли в дальнюю комнату, где 
их разговор «перешел на интимную тему». Ч. говорила о любви к нему и желании 
выйти за него замуж, гладила его по голове, прикасалась ко всем частям тела. Она 
расстегнула ему штаны, приспустила их, сняла с него рубашку. Затем он помог ей 
раздеться, и они легли на диван. Он стал гладить ее. Затем Ч. помогла ему ввести во 
влагалище половой член, но половой член полностью не вошел. У него не наступи
ла эрекция, и он из-за этого «не мог кончить». После этого они оба оделись и 
вышли из квартиры. Он проводил Ч. до дома. Ч. показала, что в этот день позво
нивший в ее квартиру мальчик сказал ей, что ее ждут на лестничной клетке этажом 
ниже. Она вышла туда и увидела К., который пожаловался на «плохое душевное со
стояние», сообщив, что у него умер дедушка, попросил ее поговорить с ним у него
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дома. Она поднялась в свою квартиру, сообщила матери о встрече с К., быстро оде
лась и пришла с К. к нему в квартиру. Он завел ее в смежную с гостиной комнату, 
где она сняла пальто, сапоги, присела на разложенный диван. К., ничего не говоря, 
повалил ее на диван, левой рукой зажал ее руки вверху, правой снял с нес блузку, 
затем снял юбку, колготки и трусы до уровня щиколоток. Затем той же рукой К 
приподнял бюстгальтер. Все это он сделал очень быстро. После этого К. стал вво
дить половой член ей во влагалище, она чувствовала болевые ощущения и выпол
зла из-под него так, что половой член во влагалище не попадал. В процессе сопро
тивления она устала, и К., воспользовавшись этим, сразу ввел половой член во вла
галище. Она почувствовала резкую боль. К. совершил несколько движений вверх и 
вниз, затем лег возле стены. В этот момент она быстро вскочила, оделась и ушла 
домой. Матери о случившемся сразу не сказала. Ч. давала пояснения о том, что она 
не имела ранее половых отношений с мужчинами, что ни со знакомыми, ни с мате
рью разговоров на тему о половых отношениях никогда не вела, но знала о том, что 
«половой орган необходимо ввести в другой половой орган, чтобы произошло зача
тие ребенка*. Она, однако, не знала о существовании девственной плевы, о том, 
какие ощущения испытывают при половом акте. Ч. также пояснила, что «в тот мо
мент находилась в состоянии непонимания ситуации, в которой оказалась», потому 
что у нее «возник нервный стресс», «не понимала, что у нее с К. произошел поло
вой акт». Как показала мать испытуемой, с момента ухода дочери из дома прошло 
20—25 мин. Она заметила, что по возвращении глаза удочери были красные, на во
просы о том, что произошло, дочь ответила «ничего* и ушла в комнату. В дальней
шем дочь о случившемся до декабря 1990 г. не рассказывала. Дочь вела активный 
образ жизни, любую свободную минуту использовала для сна. По дому она ничего 
не делала, только работала и училась в университете. Дочь не болела, за медицин
ской помощью не обращалась. В ноябре 1990 г., когда Ч. мылась в ванной, мать об
ратила внимание на коричневые соски удочери и сказала ей, что она беременна, на 
что дочь приставила палец к голове и покрутила им. В дальнейшем дочь отказыва
лась разговаривать с матерью на тему беременности. 04.12.90 г. дочь сообщила ма
тери, что отравилась пирожком и у нее болит живот, просила дать ей таблетку «но- 
шпы». Она безрезультатно ходила в туалет, затем сказала, что у нее «отпустило*. 
После настойчивых расспросов Ч. сказала матери, что если она беременна, то толь
ко от К., который 8.03.90 г. совершил с ней половой акт без ее согласия. Мать в 
этот вечер вызвала «скорую помощь», и дочь была доставлена врачами в родильный 
дом. Как видно из истории родов, при поступлении в роддом Ч. сообщила, что «не 
знала, что беременна», думала, что отравилась, однако знала срок родов — прибли
зительно 9.12.90 г. Ч. родила мальчика массой 3800 г, ростом 54 см, с окружностью 
головы 37 см, груди 36 см. Признаков незрелости у ребенка отмечено не было, за
регистрированы умеренно выраженные признаки переношенности, суховатая маце- 
рированная кожа. Врачами роддома роды были расценены как срочные, а ребенок 
как доношенный, при сроке беременности 41 нсд, зачатие его наиболее вероятно 
могло произойти с 4 до 11 марта 1990 г. Со слов испытуемой, в последнее время она 
работала «на фирме», с работой справлялась, «заработками была довольна», к ре
бенку относилась тепло, с матерью отношения складывались благополучно.

Психическое состояние. В начале беседы держится достаточно скованно, напря
женно, не смотрит на собеседника, глядит в одну точку широко раскрытыми глаза
ми. Мимика, модуляция ее голоса маловыразительны. Отвечает кратко, однослож
но, часто отказывается отвечать на вопросы, стереотипно повторяя: «Я этого не 
помню», «это к делу не относится». Каких-либо жалоб на здоровье не высказывает, 
считает себя психически здоровой, нормальной. При уточняющих вопросах согла
шается. что ей свойственны некоторая замкнутость, недоверие к людям, скрыт
ность. Говорит, что друзей и подруг у нес не было, «были только знакомые», у нее 
«на все имеется свое мнение». Не сразу сообщает, что в периоды субъективно труд
ных для нее ситуаций у нес понижалось настроение, возникали мысли о нежелании 
жить, но суицидальных попыток не соверш ат . После некоторой психокоррекции 
становится более расположенной к собеседникам, ее мимика оживляется, появля
ются эмоциональные реакции, с большей заинтересованностью вступает в беседу. 
Обнаруживает достаточную ориентированность в житейских, социально-бытовых
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проблемах, познания в области общей культуры, поведения и межличностных от
ношений. При внешнем, несколько демонстративном отрицании эмоциональных 
контактов с матерью (единственным совместно проживающим родственником) в 
косвенной форме проявляются психологическая зависимость и привязанность к 
матери, ориентация на ее мнение в житейских вопросах и поведение в целом («Я 
всегда прислушиваюсь к ее мнению... Решаю сама, но учитываю ее мнение... Одеж
ду мне всегда выбирала и покупала мама, до сентября 1995 г., когда поступила на 
фирму...*). Акцентирует внимание на своей «детскости и незрелости*, говоря, что 
окружающие «всегда воспринимали ее ребенком», что противоречит се заявлениям. 
«То, что я произношу, я всегда обдумываю. Прежде чем сказать, я думаю...*. При 
расспросе о случившемся становится более напряженной, с некоторой нарочитос
тью заявляет, чго К. «причинил ей физическую и моральную боль, за что должен 
потерпеть заслуженное наказание». Несколько напряженно сообщает, что она в тот 
момент якобы «недопонимала, что он от нее хочет, была в шоке, растеряна, каза
лось, что он ей только хочет причинить боль*. Заявляет, что якобы узнала о том. 
что беременна, только когда у нее начались схватки, до этого не замечала увеличе
ния живота, считала, что прекращение месячных связано с переутомлением, дис
функцией, к врачам не обращалась, потому что «было некогда». Теряется при уточ
няющих вопросах, при этом повторяет одно и то же в однообразных словах и выра
жениях, противоречит сама себе, затем умолкает. Мышление подэкспсртной после
довательное, в обычном темпе. Суждения несколько поверхностные, незрелые, но 
логичные. Запас знаний соответствует полученному образованию и приобретенно
му жизненному опыту. Эмоциональные реакции несколько неустойчивы, но аде
кватные теме беседы, с тенденцией к застревасмости на субъективно значимых 
представлениях. Грубых нарушений со стороны памяти, интеллекта, критических 
способностей нет. Продуктивная психопатологическая симптоматика (бред, галлю
цинации) у нее отсутствует.

Сексологическое исследование. Во время беседы подэкспсртная напряжена, дер
жится с демонстративной оппозиционностью, старается сохранить искусственную 
позу со сложенными в замок руками и устремленным мимо собеседника взглядом, 
которая остается практически неизменной. Тем не менее, несмотря на постоянно 
подчеркиваемую незаинтересованность в исследовании, правильно отвечает на во
просы, в том числе интимного свойства, при этом использует слова, наиболее 
уместные для обозначения подразумеваемых явлений из области половых отноше
ний. Легко соглашается, что всегда оценивала себя скорее как ребенка, настойчиво 
подчеркивает, что и окружающие до сих пор к ней относятся таким же образом и 
никогда не позволяли себе при ней разговоров на эротические темы. При этом в 
речи появляются наигранные детские интонации. От ответов на вопросы о половом 
развитии уклоняется, не задумываясь, заученно заявляет, что никогда не интересо
валась подобными проблемами и не обращала внимание на происходящие с ней из
менения в процессе взросления. При этом появляется снисходительная усмешка, 
вместо конкретных ответов пускается в пространные рассуждения, пытается огра
ничиться ничего не значащими фразами. Утверждает, что никогда не обсуждала 
данных тем даже с матерью, оговариваясь, однако, что если такие разговоры и ве
лись, то только в шутливом тоне. В дальнейшем признает, что была, например, 
предупреждена о наступлении месячных именно матерью, которая объяснила, что 
появившихся выделений не следует опасаться, и приводила случаи, когда от них 
пытались избавиться. Утверждает, что не помнит возраста их наступления, так же 
как и формирования груди и других признаков физиологической зрелости. Однако, 
согласно истории родов, при поступлении в роддом она сообщила о начале мен
струаций с 14 лет. указала на их длительность (3—4 дня), регулярность и безболез
ненность. Рассказывает, что в 14 лет испытала первую влюбленность, выделила 
среди других Игоря (обвиняемого), который отличался от других и соответствовал 
ее представлениям о мужчине. Поясняет, что ее привлекала его сдержанность, не 
допускающая «вольностей» с его стороны. Подчеркивает, что до настоящего време
ни тема взаимоотношений с будущим избранником свята, связана с образами бело
го свадебного платья, а ее представления о достойном партнере сводятся к мечтам о 
некоем «приние», при этом с явной иронией бросает: «Чтоб не пил и не курил, и
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цветы дарил». Сообщает, что первые поцелуи допустила в 17 лет с ним же. Начало 
половой жизни — в 23 года (согласно истории болезни роддома), по словам испы
туемой, — в течение жизни ограничившейся единственным половым актом в иссле
дуемой ситуации. Как показывает анализ материалов уголовного дела, показания 
испытуемой о ее восприятии сложившейся ситуации в тот момент достаточно про
тиворечивы. Согласно ее показаниям от 14.09.95 г., до случившегося ее познания в 
области половых отношений между мужчиной и женщиной были поверхностными 
в связи с отсутствием какого-либо сексуального опыта. Утверждала, что не могла 
оценивать действия обвиняемого и «отдавать отчет своим действиям», ссылаясь на 
возникший у нее «нервный стресс», в дальнейшем считала, что между ними «про
изошло что-то плохое», т.е. действия, которые не отвечали ее моральным принци
пам. Заявляла, что вплоть до рождения ребенка не понимала, что произошел поло
вой акт и расценивала происшедшее как «какое-то насильственное действие с при
менением половых органов, в результате которых ощущалась острая боль». Указы
вала, что не понимала — была ли нарушена в ходе этих действий девственная плева, 
поскольку не знала до того, что это такое, якобы не имела представления о том, 
чем заканчивается половое сношение у мужчины и потому не могла сказать — про
изошло ли семяизвержение у обвиняемого. Тут же заявляла, что будто бы не пред
ставляла возможность зачатия. При расспросах о случившемся на глазах появляют
ся слезы, возвращаются исчезнувшие было детские интонации, нарочито всхлипы
вает и растягивает фразы, стереотипно покачивает головой, излагает происшедшее 
с некоторой демонстративной драматизацией. Повторяет прежние свои утвержде
ния о том, что не понимала сути происходящего. Однако при более детальном рас
спросе поясняет, что подразумевает под этим неожиданность возникшей ситуации, 
говорит, что якобы не предполагала, что именно он осмелится на сексуальное 
сближение. Сообщает также, что до этого не представляла себе процесса сближения 
во всех его деталях и никогда ранее не подозревала, какие ощущения возникают 
при половом контакте, была напугана причиненной ей болью. Заявляет, что се цель 
в настоящее время — наказать человека, причинившего ей эту боль. С некоторым 
недоумением встречает конкретизирующие вопросы о ее представлениях в тот мо
мент о генитально-генитальной близости и ее последствиях, с обидчивыми интона
циями просит не считать ее «полной дурой». Однако настаивает на том. что пол
ностью понимать суть произошедшего стала после случившегося.

Закт чение: какие-либо данные о наличии сексуальных расстройств отсутству
ют. Отмечаются признаки ретардации (задержки) психосексуального развития.

При экспериментально-психологическом исследовании у подэкспсртной обнару
живаются достаточные способности выполнения основных интеллектуальных опе
раций в сочетании с некоторой инертностью, ригидностью психических процессов. 
Наряду со стремлением подэкспертной к преувеличению степени собственной лич
ностной незрелости с декларацией эгоцентрических позиций в суждениях, потреб
ностью в повышенном внимании со стороны окружающих с требовательностью к 
ним, чувствительностью, сенситивностью, ранимостью — выявляются недостаточ
ные возможности самостоятельного конструктивного разрешения проблемных си
туаций, выраженная склонность к фиксации на субъективно значимых моментах, 
ригидность установок, практичность суждений, тенденция к системному подходу 
при решении проблем в сочетании с некоторым своеобразием и субъективностью 
оценок происходящего и прогнозом последствий собственных поступков и дейст
вий окружающих. Отмечается сочетание избирательности в межличностных кон
тактах с ориентацией на мнение значимых близких. Полученные данные позволяют 
предположить, что в исследуемой ситуации могли найти отражение отдельные ин
дивидуально-психологические особенности подэкспертной. Ригидность мышления 
и аффективной сферы, строгое (свсрхиснное) придерживание социально одобряе
мых норм и правил обусловили понижение возможностей быстро отреагировать и 
конструктивно разрешить относительно неожиданную субъективно сложную ситуа
цию. Повышенная чувствительность и сенситивность в сочетании с выраженной 
склонностью застревать на психотравмируюших моментах определили фиксацию 
на острых болевых ошушениях с последующей негативно окрашенной их интерпре
тацией.
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На основании изложенного комиссия пришла к заключению, что Ч. ранее 
каким-либо расстройством психической деятельности не страдала и не страдает та
ковым в настояшее время, а обнаруживает отдельные психопатические черты ха
рактера в виде некоторой замкнутости, скрытности, несамостоятельности, повы
шенной обидчивости (сенситивности), повышенной требовательности к окружаю
щим, склонности к демонстративным формам реагирования в субъективно слож
ных ситуациях и фиксации на отрицательно окрашенных переживаниях, а также 
признаков психического инфантилизма с поверхностностью, незрелостью сужде
ний, психологической зависимостью от матери. Однако указанные особенности 
психики у Ч. не сопровождаются грубыми нарушениями со стороны мышления, 
интеллектуально-мнсстичсских, критических способностей и эмоционально-воле
вой сферы. Эти особенности психики у Ч. выражены не столь значительно, чтобы 
лишать ее в настояшее время возможности правильно понимать характер и значе
ние совершенных в отношении нее действий. В период, относящийся к исследуе
мой ситуации, Ч. также не обнаруживала признаков какого-либо временного болез
ненного расстройства психической деятельности, искаженного восприятия реаль
ной ситуации, поэтому в тот период она также могла понимать характер и значение 
совершенных в отношении нее действий и оказывать сопротивление с учетом сло
жившейся ситуации. Имеющееся у Ч. некоторое отставание в психосексуальном 
развитии, проявляющееся в виде сохранности излишне прямолинейно усвоенных и 
чрезмерно идеализированных представлений о взаимоотношениях между полами, 
приверженности крайним стереотипам социально одобряемых стандартов, поверх
ностного принятия чисто декларативных норм и негибкого следования им могли 
сказаться на ее поведении в исследуемой ситуаиии. Однако указанные особенности 
у Ч. выражены не столь значительно, чтобы существенно ограничивать объем ее 
представлений о биологической и социальной сути взаимоотношений между пола
ми. и не лишали ее способности правильно понимать характер и значение соверша
емых в отношении нее действий и оказывать сопротивление в исследуемой ситуа
ции.

Выявляющиеся у Ч. признаки личностной незрелости, недостаточные возмож
ности самостоятельного, конструктивного разрешения проблемных ситуаций, 
склонность к фиксации на субъективно значимых моментах, некоторая субъектив
ность и своеобразие оценок и прогноза последствий собственных поступков и дей
ствий окружающих могли найти отражение в ее поведении в исследуемой ситуации, 
однако они не являются выраженными и не оказывали существенного влияния на 
се возможность понимать происходящее с ней и оказывать сопротивление.

Т е с н е й ш и м  образом  к проблем е б е сп о м о щ н о го  с о сто я н и я  п р и м ы к аю т  
воп росы  ви к ти м н о го  поведения. В центре вн и м ан и я  ви кти м о ло ги и  нахо 
дится  к о м п л ек с  воп росов , свя зан н ы х  с объектом  преступления: л и ч н о ст ь  
ж ертвы ; о со б ен н о сти  ее в заи м о о тн о ш е н и й  с преступ н и ком  до , во врем я и 
после преступ лен и я; последствия  п реступлени й , касаю щ и еся  ж ертвы , и др. 
[М етели ц а  Ю .Л., 1993). A. F attah  (1973) и Ю Л .  М етелица (1990) отм ечаю т, 
что п р есту п н и к , ж ертва и си туация  образую т единую  и п одви ж н ую  кр и 
м инальную  сист ем у , которая  и определяет  возм ож н ость  реал и зац и и  п р о 
ти во п р авн ы х  д ей с тв и й ,  причем  вклад жертвы в развитие к р и м и н а л ь н о й  
ситуации  весьма велик. О со б ен н о  б ол ьш ое  зн ач ен и е  поведени е  жертвы 
при обретает  при со ве р ш ен и и  половы х преступлений.

Ж ер тво й  п реступлени я  м ож ет  стать лю бой  человек , н езави си м о  от  его 
возраста, пола, ф и зи ч е ск о го  и психического  здоровья и т.д. Вместе с тем 
н е к о то р ы е  к о н ти н ген ты  н асел ен и я  обладаю т п о в ы ш е н н ы м  р и с к о м  стать 
об ъ ектом  п роти во п р авн ы х  дей стви й . К ним  отн о сятся  дети  и п одростки , 
пож и лы е лю д и , л и ц а  с п с и хи ч ески м и  расстрой ствам и. Э тот  ф е н о м е н  — п о 
в ы ш е н н ы й  р и с к  стан овиться  ж ертвой преступлени й , несчастны х случаев, 
лю бы х н ебл аго п р и я тн ы х  ж и зн ен н ы х  обстоятельств  назы ваю т викпш м нос- 
тъю.
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К р и м и н о л о ги ,  изучая различны е асп екты  п реступности , вы деляю т 
общ ую  и с п ец и ал ьн у ю  ви кти м н ость : к первой о тн о ся т  н е защ и щ ен н о сть  
л и ч н о с ти  со  сто р о н ы  государства и общ ества  от каки х -ли б о  преступлени й ; 
ко второй — субъ екти вн ую  п редр асп о л о ж ен н о сть  ж ертвы , об условленн ую  
ее более или менее  в ы р аж ен н ы м и  и н ди ви ду альн о -п си х о л о ги ч ески м и  о с о 
б е н н о с т я м и ,  б и о ф и зи ч е с к и м и  возрастны м и свой ствам и  (м ал о л етн и е  и п р е 
старелы е) и п с и х оп атологи чески м и  расстрой ствам и . К. M iyazava (1976) 
такж е  вы деляет  общ ую  и сп ец и альн ую  ви кти м н ость ,  которая  зави си т  от н е 
устойчивости  в п си хи ч еском  и психологическом  план е , о тставан и и  в р а зв и 
тии  ин теллекта , от  алкогольной  и н то к си к ац и и ,  безволия  и других ф а к т о 
ров.

I. A m ir (1967) впервы е п ри м ен и л  п он яти е  «сп особствован ие ж ертвы » — 
такое  ее п оведен и е ,  которое  м огло бы ть и н тер п р ети р о в ан о  п реступ н и ком  
как  я в н о е  п р и гл аш ен и е  к сексуальн ом у  контакту  или как  зн ак  того , что при 
достато ч н о й  н астой ч и вости  ж ертва стан ет  доступн ой . В отеч ествен н ой  л и 
тературе «способствую щ ее поведение» рассм атри вается  к ак  р азн о ви д н о сть  
в и к ти м н о го  п оведен и я  ж ертвы  или как  его с и н о н и м . Л .П .  К о н ы ш е в а  (1988) 
под «способствую щ им » п о н и м ает  как  ам оральное , так  и м орал ьн о  н е й 
тр альн ое  поведени е  ж ертвы , облегчаю щ ее и зн аси ло ван и е .  Автор вы деляет  
две р азн о в и д н о с ти  «способствую щ его» п оведени я  ж ертвы : «объективное 
сп о собствован и е» , характери зую щ ееся  н еп р ед н ам ер ен н ы м  создан и ем  усло 
ви й , облегч аю щ и х  и зн аси ло ва н и е ,  и «субъективное сп особствован и е»  — 
п оведени е  ж ертвы , сп о со б н о й  адекватн о  ори ен ти роваться  в д а н н о й  си туа
ции и д о п у ск а ю щ ей  возм ож н ость  ее последствий.

Е.Г. Д о зо р ц ев а  и И.А. К удрявцев  (1988) в зави си м ости  от  л и ч н о стн ы х  
о со б ен н о стей  п о терп евш и х  (торм ози м ого  или возбудимого ти п а)  вы деляю т 
разл и ч н ы е  п сихологич ески е  м еханизм ы  викт имного поведения. У о дн и х  и с 
пы туем ы х н аруш ен и е  прои звольн ости  действий  обусловлены , главны м  о б 
разом , со ст о я н и ем  си льн ого  э м о ц и о н ал ь н о го  н а п р я ж е н и я  с глубокой д е з 
о р ган и зац и ей  м ы сл и тел ьн о й  д еятельн ости  и проявляю тся  в трудностях  а к 
туального  вы бора верной  л и н и и  пов ед ен и я , средств  со п р о ти в л ен и я  при с о 
х р ан н ости  см ы сл о во й  о ц е н к и  си туации  и зн ач ен и я  д ей ств и й  преступни ка . 
Д ругие и спы туем ы е (с ум ствен ной  отсталостью  и тяж е лы м и  о р ган и ч еск и м и  
п о р а ж е н и я м и  головного  мозга) иногда сам и  п р ов оц и рую т  сексуальн ы е 
п р и тя зан и я  под  вл и ян и ем  непосредствен н ы х  побуж ден ий , без  учета м о 
ральны х норм , без к р и ти ч ес к о й  о ц е н к и  последствий и с н есп особ н остью  
п р а ви л ьн о  о со зн авать  вн утреннее  со д ер ж ан и е  д ей стви й  п реступни ка.

К р и м и н о л о ги  вы деляю т три тип а  п оведени я  жертвы (А нтонян Ю .М . и 
др .,  1993J:

1) п р о в о ц и р у ю щ и й  (устан овление контакта , со вм естн ое  употребление 
ал к о го л я ,  д е м о н с тр а ц и я  б л агосклон н ости  к  сексуальн ом у  сб л и ж е н и ю  и 
др.);

2) п оведен и е ,  не я вл яю щ ееся  п р о в о ц и р у ю щ и м , н о  создаю щ ее о б ъ е к ти в 
н ы е п р е дп о сы л к и  для  со в е р ш ен и я  и зн аси ло ва н и я  (н ео сто р о ж н ы е  п оступ 
ки , п о я вл ен и е  в тем н о м  месте в позднее время);

3) п о лож и тельн ое  или нейтральное  (свой ствен н о е  детям  и пож и лы м  
лю дям ).

Ю.Л. М етели ц а  (1990), ан ализируя  в и к ги м н о е  поведени е у л и ц  с п си хи 
ч ески м и  расстр о й ствам и , вы деляет  два ти п а  п оведени я  ж ертвы : «пасси вн о-  
п о д ч и н яем ы й »  и «п ровоцирую щ ий » , при каж дом из которы х  в и к ти м о ло ги -  
ческое зн а ч е н и е  им ею т о д н о ти п н ы е  психопатологи ческие  расстрой ства  
р а зл и ч н о й  н о зо л о ги ч ес к о й  п ри н адлеж н ости  и один ти п  — «нейтральны й» , 
при котором  т а к о й  св я зи  автору проследить  не удалось.
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В работах Т .П .  П еч ер н и к о в о й  и соавт. (1988), Ю.Л. М етелицы  (1986, 
1990) ф а к т о р ы , сп особ ствую щ и е  ф о р м и р о в а н и ю  ви кти м н о го  п оведени я, 
р ассм атри ваю тся  через сп о со б н о сть  потерпевш их созн авать  характер  и з н а 
ч ен и е  д ей ств и й  преступ н и ка ,  что сближ ает  его и м ен н о  с  п он яти ем  «бесп о
м ощ н ое  со стоян и е» , п оскольку  в обоих случаях, по м н ен и ю  авторов , нару
ш ается  п рои звольн ая  регуляция поведения.

Н езави си м о  от н али чи я  или отсутствия у потерп евш и х  п сихич ески х  
расстрой ств  ти п о л о ги я  их ви кти м н о го  поведения  в п р е д к р и м и н ал ьн о й  с и 
туации д о стато чн о  о д и н ак о в а  и уклады вается  в следую щ ие варианты :

1) п а с с и в н о -п о д ч и н я е м о е ,  в котором  м ож н о  выделить:
•  п а сси в н о -о б о р о н и тел ьн о е :
•  пасси в н о-б езучастн ое ;

2) псевдоп ровоц и рую щ ее;
3) неустойчивое .
Н .Б . М орозова  (1999), определяя  м ехан изм ы  викт им изации  и ти п  в и к 

т имного поведения  у ж ертв  сексуальн ого  н аси л и я , отмечает , что о н и  зависят  
от возрастн ы х  и л и ч н о стн ы х  осо б ен н о стей , а такж е  от характера п р е д к р и 
м и н альн ой  си туации . У психически  здоровы х м алолетних п отерп евш их  в 
условиях си туации  « б еск о н ф л и к тн о го  взаим одействия»  м ехан изм ом  в и к т и 
м изац ии  явл яется  н аруш ение  прои звольн ой  регуляции  поведен и я  вследст
вие н е сф о р м и р о в а н н о с ти  базовы х структур полоролевого  этапа  п с и х о сек 
суального  разви ти я  с недостаточны м  развитием  или даж е отсутствием  с п о 
соб н о сти  п о н и м ать  характер  и зн ач ен и е  д ей стви й  преступни ка , а такж е м е 
ханизм  пси хи ч еского  и н д уц и ров ан и я  на ф о н е  возрастны х психологически х  
особ ен н о стей  (внуш аем ость , п одчин яем ость , некритич ность) .

Н аблю даю тся  в о сн о в н о м  два тип а  ви кти м н о го  поведения: п асси в н о -  
п о д ч и н я ем ы й  и неустойчивы й . В подростковом  возрасте при н о р м ати вн о м  
п сихосексуальн ом  разви ти и  м еханизм ы  ви кти м и зац и и  обусловлены  пубер
татн ы м и  п с и хол оги ч ески м и  о б р азо ван и я м и  (реакц и и  э м а н с и п а ц и и ,  груп
п и р о в ан и я  со  свер стн и к а м и ,  и м и тац и и , и зл и ш н яя  д оверч и вость ,  н едоста
точн ая  к р и ти ч н о сть  и сп о со б н о сть  к а н ти ц и п а ц и и )  в соч етан и и  со с т а н о в 
л ен и ем  л и б и д о  и п о явл ен и ем  сексуального  влечения  или п о д р о стк о во 
ю н о ш еск о й  ги персексуальностью . В этот  период  им еет  зн ач ен и е  и м еха
низм  п си хи ч еского  и н д уц и ров ан и я  со  сто р о н ы  автори тетн ы х  л и ц  и л и деров  
р еф ер е н тн ы х  групп. Н аблю даю тся  все три вида ви кти м н о го  поведения: 
п севд о п р о во ц и р у ю ш и й . п а сси в н о -п о д ч и н я е м ы й  и неустойчивы й . В си туа
ции « к о н ф л и к тн о -стр ессо в о го  взаим одействия»  м еханизм ам и в и к т и м и за 
ции у п си хи ч ески  здоровы х н есовер ш ен н о л етн и х  явл яю тся  аф ф е к т и в н а я  
д езо р ган и зац и я  психической  деятельн ости  и н аруш ение  п р ои звольн ой  р е 
гуляции п оведен и я  с вы бором  н е эф ф ек ти в н ы х  ф о р м , а такж е к о г н и т и в н о 
м о ти в ац и о н н ы е  о со б ен н о сти  при субъективн ой  о ц е н к е  си туации  как б е з 
вы ходной . Н аблю дается  в о сн о вн о м  один тип  ви кти м н о го  п оведен и я  — 
п а сси в н о -п о д ч и н я е м ы й . П ри «см еш ан ном »  варианте  взаи м одей стви я  с 
п реступ н и ком  могут бы ть  задействованы  все п еречи слен н ы е  м еханизм ы .

И зучен ие в и к ти м н о го  п оведени я  ж ертвы  не м ож ет бы ть  д остаточн о  
п олн ы м  и об ъ е к ти в н ы м  без и сследовани я  преступного  п оведени я  обвиняе
мого. Э то  о с о б е н н о  важ н о  в случаях д и агн о сти р о в а н и я  у субъекта п а р а ф и 
л и и ,  п оскольку  у л и ц  с р азли ч н ы м и  ф о р м ам и  сексуальны х д ев и ац и й  сущ е
ствуют о со б ен н о сти  предп очтен и я  и о т н о ш ен и я  к объекту  сексуальн ого  
влечения. Т ак , и скаж ен и е  объектн ого  выбора по половозрастн ы м  характе
р и сти кам  я р к о  вы раж ено  у л и ц  с п едо ф и л ьн ы м  поведени ем . Вы бор м ож ет 
бы ть  строго  гетеро- или гом осексуальн о  ф и к с и р о в а н ,  м ож ет  отм ечаться  не- 
д и ф ф с р с н ц и р о в а н н о с т ь  сексуальн ого  объекта. М .Н . Рогачев и Н.А. Р ад ч ен 
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ко  (2000) отм ечаю т, что л и ц а  с п едоф и л ьн ы м  поведением  предп очи таю т  в 
качестве сексуальн ого  партн ера  ин диви дов  с менее в ы р аж ен н ы м и  в струк 
туре л и ч н о с ти  чертами зрелости , чем о б ъ ясн яется  вовлечен ие во взаи м о
д ей стви е  м алолетних  и н е соверш ен н олетн и х  ин ди ви дов  как  наиболее  со о т 
ветствую щ их д а н н о м у  критерию .

При и с к аж ен и и  вы бора объекта по вн еш н и м  характери сти кам  ж естко  
ф и кси р у ю тся  так и е  п р и зн ак и ,  как  тип телослож ен и я, цвет волос, о с о б е н 
ности  одеж ды и пр. Л и ц а  с сади стич еским и  н акл о н н о ст я м и  о д и н аково  
о д н о зн а ч н о  р асц ен и ваю т  об ильную  косметику, о б тяги ваю щ и е б р ю к и ,  уко 
ро ч ен н ы е  ю бки  к ак  п р и зн ак  «доступности» жертв, оправды вая  свое агрес
си в н о е  поведени е  по о т н о ш е н и ю  к ним . Зн ачи тельн ую  роль при ф е т и ш и з 
ме играю т такти л ьн ы е  стимулы : «гладкая и скользкая*  п оверхность  к о л го 
то к ,  д етск ая  обувь  и з  гладкой кож и и т.д. Р. К р аф т-Э б и н го м  (1996) о п и с а 
ны такие  о со б ен н о ст и  восп рияти я  объекта сексуального  влечения у л и ц  с 
оп р е д е л е н н ы м и  ф о р м ам и  п араф илий  (садизм , ф ети ш и зм ) ,  как  ф и к с а ц и я  на 
э м о ц и о н а л ь н о  зн ачи м ы х эротически х  стимулах (ж енская  грудь, цвет волос, 
элем ен ты  одеж ды , запах).

О.Д. С и тк о в с к о й  (1989) о п и сан о , что ли ц ам и  с агресси вн ы м  сексуаль 
ны м  п оведени ем  в качестве ж ертвы  избирается  слабы й , н есп о со б н ы й  о к а 
зать значи тельн ого  со п р о ти вл ен и я  человек  — ребен ок , ж ен щ и н а ,  п ь я н ы й  и 
т.д. Л .П . К о н ы ш е в а  (1989) прослеж ивает  ан ал оги ч н ы е  т ен д ен ц и и  выбора 
жертвы  субъектам и с сади стической  агрессией и подчеркивает , что с п е ц и 
ф и ч е с к и м и  для них оказы вали сь  особен н о сти  си туации  взаи м одей стви я ,  в 
частности  так и е  поведенчески е  и статусны е характери стики  объекта п р е
ступ лен и я , к ак  н есп особ н ость  соп роти вляться  в силу  ф и зи ч е ск о й  слабости  
или с п е ц и ф и ч е с к о го  со сто я н и я  (болезнь, о п ь я н ен и е ) ,  полн ая  зави си м ость  
от нападавш их , н и зк и й  и ущ ербн ы й  со ц и ал ьн ы й  статус (половая  доступ
ность , н ечи стоп л отн ость ,  слабоволие , ум ствен ная  отсталость , алкоголизм ). 
3. С тарови ч  (1991), исследуя агресси вн ое  сексуальное  поведени е , у к азы в а 
ет, что н а с и л ь н и к  в своей  ж ертве не видит  л и ч н о сти ,  а  в о сп р и н и м ает  ее 
л и ш ь  как  си м в о л и зи р у ю щ и й  жертву ф ети ш , причем возраст  и вн еш н о сть  
ж е н щ и н ы  в этом  случае не играю т б ол ьш ой  роли.

Л .П . К о н ы ш ев а  (1988) о п и сы вает  ти п ы  взаим одействия  ж ертвы  и н а 
с и л ь н и к а  («беско н ф ли ктн ы й * , «вн езапн ы й  конф ли кт» , «затяж ной  к о н 
ф ликт») ,  исходя из возрастны х, характерологических  о собен н остей  ж ертвы, 
с п е ц и ф и к и  п р о тек ан и я  у нес психических  процессов , ее эм о ц и о н ал ьн о го  
со с т о я н и я ,  такти ки  преступни ка и кр и м и н ал ьн о й  ситуации .

Т ак и м  образом , полное  раскры ти е  м ехан изм ов  в и к ти м и зац и и  наиболее  
э ф ф е к т и в н о  при совм естн ом  изучении п р еди сп о зи ц и о н н ы х  ф ак то р о в ,  о с о 
бен н о стей  восп ри яти я  склады ваю щ и хся  м еж п артн ерски х  о т н о ш е н и й  как  
ж ертвой , так  и субъектом  ан ом альн ого  сексуальн ого  п оведени я, с отдель
ны м  ан ал и зо м  си туации  взаи м одействи я . П одобн ое  ин теграти вн ое  и ссле
д о ван и е  всей к р и м и н а л ь н о й  си стем ы  позволяет  при бли зиться  к о п ределе
н и ю  наиболее  зн ачи м ы х  м ехан и зм ов  в и к ти м и зац и и  с вы делением  тех вар и 
антов . которы е сближ аю тся  с так  н азы ваем ы м  б е сп о м о щ н ы м  состо ян и ем .

Д а ч а  показаний  является  одной  из важ ны х проц ессуальны х ф у н к ц и й  п о 
терпевш его . З акон од ательн ая  ф о рм ули ровка  (часть 3 статьи 79 У П К  
Р С Ф С Р )  ю ри ди ч еского  критерия  д ан н о й  ф у н к ц и и  гласит, что  возм ож ность  
давать  п о к а зан и я  оказы вается  н ар у ш ен н о й , если потерп евш и й  в силу  своих 
психически х  расстройств  не сп особен  прави льн о  во сп р и н и м ать  о б сто ятел ь 
ства, и м ею щ и е  зн а ч ен и е  для дела, и  давать  о  них прави льн ы е п оказан и я . В 
д а н н о й  ф о р м у л и р о вк е  содерж ится  д ва  к о м п о н ен та ,  характеризую щ их ее 
структуру: первы й — это  «сп особность  п р ави льн о  во сп р и н и м ать  о б с т о я 
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тельства, и м ею щ и е  зн а ч ен и е  для  дела», с о п р я ж ен н ая  с о см ы сл ен и ем  и о с о 
зн а н и е м , т.е. п о н и м ан и ем  во сп ри н ятого ,  и второй — сп о со б н о ст ь  «давать 
прави л ьн ы е п оказан и я» , которая  со п р яж ен а  со  сп о со б н о сть ю  к п р о и зв о л ь 
ной регуляции  п оведени я  при осущ ествлен ии  проц ессуальн ы х  ф у н к ц и й  
(волевой  к о м п о н е н т )  [М етелица Ю Л . ,  1988).

С татья  79 У П К  Р С Ф С Р  содерж ит требован ие  об язательн ого  проведени я  
э к сп ер ти зы  для оп ределен и я  психического  или ф и зи ч е ск о го  с о сто я н и я  
свидетелей  и п отерп евш их , если во зн и кает  со м н ен и е  в их психическом  с о 
сто я н и и ,  н аруш аю щ ем  сп о со б н о сть  давать  п оказан и я .  О сн о ва н и е м  для 
таки х  с о м н е н и й  является  нали чи е психического  заб олеван и я  или  в р ем ен 
ного  б о л е зн е н н о го  расстрой ства , н ар ко ти ческо го  или алкогольн ого  о п ь я 
нен и я  в м о м ен т  п р а во н ар у ш ен и я ,  что в свою  очередь  обусловливает  о с о 
б ен н о сти  в н и м а н и я ,  в осп ри яти я ,  м ы ш л е н и я ,  пам яти , речевого  разви ти я ,  
н ахож дени е  п о д эк сп ер тн о го  в со сто я н и и  п о в ы ш е н н о го  э м о ц и о н ал ь н о го  
н а п р я ж ен и я ,  от ст авание или искаж ение в психическом развит ии , с н и ж ен и е  
и н тел ле к ту а л ьн о -м н ести ч еск и х  сп о собн остей , нали чи е сен сорн ы х  д е ф е к 
тов , сво ео бр ази е  л и ч н о ст н ы х  черт, а такж е  м алолетний  возраст  [К о м м е н т а 
рий  к У П К  РФ , 1996].

П о тер п евш и е  обладаю т ш и роки м  кругом прав  и о б я за н н о с те й ,  в ы п о л 
нен и е  которы х  во зм о ж н о  л и ш ь  при нали чи и  оп р еделен н о й  зрелости . Что 
касается  детей  и  подростков  — ж ертв  преступлени й , то  зак о н о м  не о г р а н и 
чен м и н и м а л ь н ы й  возраст, по  д о сти ж е н и и  которого  о н и  п ри зн аю тся  п о тер 
п е вш и м и  и могут участвовать  в предварительном  следствии  и судебном  за 
седан и и . В соответстви и  с оп ределением , сод ерж ащ и м ся  в статье 53 У П К  
Р С Ф С Р ,  п отер п евш и м  является  л и ц о ,  котором у преступлением  п ри чи н ен  
м о р ал ь н ы й , ф и зи ч е с к и й  или и м ущ ествен н ы й  вред. Если п о тер п евш и й  н е 
со в е р ш е н н о л е тн и й ,  в деле участвует его зак о н н ы й  представитель.

П ри ан ализе  м еди ц и н ского  критерия  статьи 79 У П К  возни кает  необходи
мость в о ц е н к е  психического  состоян и я  потерпевш его, не всегда о п р е де ля ю 
щ егося только  нали чи ем /отсутствием  психической патологии. Н аруш ение 
сп особн ости  во сп р и н и м ать  обстоятельства сексуального деликта  м ож ет  бы ть 
со п р я ж е н о  с рядом  различны х обстоятельств, которые м ож н о  разделить на 
«ф изические»  и «психические». «Ф изические» недостатки , а такж е  с о м а т и 
ческие  заболеван и я , сн и ж аю щ и е  сп особность  к восп ри яти ю  обстоятельств 
п роти воп равн ого  деликта  (м ед и ц и н ски й  критери й),  не входят в к о м п е т е н 
ци ю  психиатра , так  же как  и индиви дуальн о-п сихологи ческие о собен н ости , 
не св я зан н ы е  с к ак о й -ли б о  психической  патологией. В то  же время н о зо л о 
гические ф о р м ы  психической  патологии, при которых возни кает  н еобходи
мость в реш ен и и  вопроса о  сп особности  лиц а  восп ри н и м ать  зн ачи м ы е для 
дела обстоятельства, соответствую т таковой  и при реш ен ии  вопроса о  с п о 
собности  п о н и м ат ь  характер и значен ие проти воправн ы х действий  о б в и н я е 
мого. Т ак и м  образом , эксп ертное  исследование особен ностей  психического  
состоян и я  потерпевш его , которы е наруш аю т возм ож ность  правильного  вос
при яти я  и последую щ его  восп роизведения , а такж е п о н и м ан и я  характера и 
зн ачен и я  обстоятельств  сексуального  деликта, предоставляется различны м  
сп еци алистам  в рамках ком п лексн ой  экспертизы .

Ещ е в 1891 г. Е. H ofm an  указывал на необходи м ость  ан ал и зи р о вать  п с и 
хическое со сто я н и е  обследуем ого , а не его п о к а зан и я .  В работах  G . G ross 
(1899) и W. S tem  (1902) подчеркивалось , что в восп ри яти и  и во сп р о и звед е
нии  п р о и сш ед ш и х  собы ти й  даж е у психически  п о л н о ц ен н ы х  л и ц  им ею тся 
оп р е д е ле н н ы е  разли ч и я ,  при этом  могут наблю даться  и с к аж ен и я ,  н еточ 
ности , которы е находятся  в п р я м о й  зави си м ости  от п ром еж утка  врем ени 
между восп р и яти ем  и восп роизведением .
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Рассм атри вая  проблем у наруш ен н ого  в осп ри яти я ,  св я зан н у ю  с э к с п е р 
ти зой  сп о со б н о сти  давать  п о к а зан и я ,  М .М . К оч ен ов  (1980) указы вает  на 
н еобходи м ость  учета «степени о см ы сл ен н о сти  восп рияти я» , от  которой  за 
висят  то ч н о сть  и п олн ота  отраж ен ия  ф акто в  действительности . О н подч ер
кивает, что человек  сп особен  п ол н о  и то ч н о  восп роизвести  л и ш ь  то, что он 
сумел осм ы сл и ть .  Ю.Л. М етелица (1990) предлагает рассм атри вать  ю р и д и 
ческий  к р и тер и й  сп о со б н о сти  к даче п о к а зан и й  при «оценке  степ ен и  о с 
м ы сл ен н о сти  восп ри яти я»  такж е на осн ове  п редлож ен н ой  им  градации 
у ровн ей  п о н и м а н и я  ю ридически  зн ачи м ы х собы тий .

О собо  вы деляется  такж е эксп ерти за  по оп ределен и ю  психически х  р ас 
стройств , наруш аю щ и х  уголовно-процессуальную  дееспособност ь , о с н о в ы в а 
я сь  на  том , что д и ап азо н  процессуальны х ф у н к ц и й  потерп евш его  не м ож ет 
бы ть  сведен  только  к даче п оказан и й  п о  делу. Т ак , п о терп евш и е по закону  
имею т п раво  отстаивать  свои  ин тересы , заявлять  отводы  и ходатайства, 
участвовать  в исследовани и  доказательств , задавать воп росы , вы раж ать  
свое о тн о ш е н и е  к  следствию , зн аком и ться  с его результатами (статья 53 
У П К ). Н алагаю тся  на потерп евш его  и о п ределен н ы е  о б яза н н о с ти : он д о л 
ж ен давать  правдивы е п о к а зан и я , участвовать  в очны х  ставках , о п о зн а н и и ,  
след ствен н ом  эк сп ер и м ен те ,  в случае необходим ости  подвергаться  о св и д е 
тельствован и ю , представлять  о бразц ы  своего  поч ерка  и т.д. (статьи 75, 164, 
183 У П К ).  Н есм отря  на то  что проц ессуальн ая  деесп о со б н о сть  тесн о  с в я з а 
на со с п о со б н о сть ю  давать  п о к а зан и я , она , естественн о , подразум евает  
более вы сокую  степ ен ь  сохран ности  психически х  ф у н к ц и й .

К том у ж е, став  ж ертвой  преступления  и о к азав ш и сь  объектом  уголов
н о -п р о ц есс у ал ьн о й  д еятельн ости , потерп евш и й  проходит ряд  последова
тельн о  см ен яю щ и х ся  ситуаций (п р е д к р и м и н а ль н ая ,  к р и м и н ал ь н ая ,  пост- 
к р и м и н ал ь н ая  и  т.д .), в каж дой из которых р аскры ти е  интеллектуального  
к о м п о н е н т а  ю ри ди ч еского  критерия  б есп о м о щ н о го  состоян и я  и с п о с о б 
ности  давать  п о к а зан и я  приобретает  индивидуальное  значение.

Если ранее при теорети ч еской  и практи ческой  разработке р азли ч н ы х  
асп екто в  эк с п е р ти зы  потерп евш и х  и свидетелей  модель сексуальн ы х п р а в о 
н аруш ен и й  всего л и ш ь  использовалась  как  наиболее  р асп р о стр ан е н н а я  и 
п о казательн ая  (П арф ен тьева  О .В., 1974; Ш остакови ч  Б.В., 1979; М етелица 
Ю .Л., 1988; П еч ер н и ко в а  Т .П . ,  19 9 0 J, то  в настоящ ее время стан ови тся  все 
более оч еви д н о й  сам остоятельн ость  этой  модели, требую щ ей особы х м ето
д ологи ч ески х  подходов. П о н и м а н и е  своеобразия  си туации  сексуальн ого  
н аси ли я  ведет к ф о р м у л и р о в а н и ю  особы х тр ебован и й  к н авы кам  с п е ц и а 
л и ст о в ,  участвую щ их в исследовани и  ж ертв, к разработке с п е ц и а л и зи р о 
ван ны х  исследовательских  програм м , осо б ен н о стя м  судебной процедуры 
(Wakefield Н., U nderw ager R., 1994; Steen С .Н . ,  1994; C o lem an  L., 1994J.

П ри о ц е н к е  триады  — п сихоген ия , ин дивидуальны е о со б ен н о сти  п о тер 
певш их, и м ею щ и еся  и возм ож ны е отдаленн ы е последствия  сексуальны х 
преступлени й  — требуется  в рам ках  ви кти м ологи ч еского  и сследовани я  и с 
пользован и е  сп ец и ал ьн ы х  сексологи ч ески х  п о зн ан и й . Т р а д и ц и о н н о  же 
п р оводи м ое  к л и н и к о -п с и х о п ато л о ги ч ес к о е  исследовани е  ж ертв  сексуал ь
н ого  н аси ли я  в ряде случаев оказы вается  недостаточны м , п о ско льку  не в ы 
я с н е н н ы м и  остаю тся  воп росы  об  этапе и характере п сихосексуальн ого  раз
в и ти я ,  которое  во м ногом  и определяет  поведение этих л и ц  в к р и м и н а л ь 
н о й  си туации . Н ередко  вы я сн я ется ,  что потерп евш ие, н езави си м о  от н а л и 
чия п сихич еской  патологии  находящ иеся  в силу  различны х  особ ен н о стей  
он тоген еза  на разны х этапах психосексуальн ого  разви ти я ,  могут п о -р а зн о 
му в о сп р и н и м ать  п рои сходящ и е с ни м и  со б ы ти я ,  что оказы вает  су щ е с т в е н 
ное в л и я н и е  к ак  на их поведение в кр и м и н о ген н о й  си туации , так и на п р о 
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цессуальны е сп о со б н о ст и  в последую щ ем . Вместе с тем своеобрази е  си туа
ции сексуал ьн ого  н аси ли я  влияет  не только  на проц ессуальн ы е с п о с о б н о с 
ти потерп евш и х , но и на дал ьн ей ш ее  ф о р м и р о в а н и е  л и ч н о стн ы х  о с о б е н 
ностей  п отерп евш их , усвоение ими п аттерн ов  агрессивного  сексуальн ого  
п оведен и я  (Э ссекс  М ., 1996; А санова Н .К . ,  1997J.

В ы ш еп р и вед ен н ы й  случай о тн о си тся  к казуи сти ч ески м , п оскольку  
чаш е подобн ы е задачи приходится  реш ать  в о тн о ш ен и и  н е со в ер ш ен н о л ет 
них ж ертв  сексуальн ы х  деликтов . Э то  св я зан о  прежде всего с су щ ество ва 
н и ем  д о стато ч н о  ш и рокой  возрастной  зон ы  «неочевидности»  эксп ер тн ы х  
р еш е н и й ,  соответствую щ ей  препубертатном у и п одростковом у  периодам  
разви ти я ,  когда п ервостеп ен н о е  зн ач ен и е  приобретает  и н д и в и д у а л ь н о -о н 
то ген ети ч еско е  своеобрази е  психосексуального  стан овлен и я . П оследнее  
доп ускает  зн ач и тельн ы й  разброс  вари ац и й , су щ ествен н о  о тк л о н я ю щ и х ся  
от ср ед н ен о р м ати в н ы х  зако н о м ер н о стей  психосексуальн ого  созрев ан и я .  
М ежду тем стратегия сексологи ч еского  исследовани я  во всех этих случаях 
еди н а  и заклю чается  в тщ ательн ом  восстановлени и  зак о н о м е р н о й  п оследо 
вательности  эт а п о в  психосексуального  развития.

Во время беседы  с ж ертвам и  сексуальн ого  д ел и к та  н еобходи м о  у ч и ты 
вать м н о ги е  ф акто р ы : уровень  развития  ребен ка , тяж есть  сексуальн ого  н а 
си ли я  и и н ф о р м а ц и ю , уже полученную  в ходе беседы с родителям и . П ри 
сборе и н ф о р м а ц и и  у потерп евш его  о  сексуальном  посягательстве необхо
д и м о  соблю дать  эти к о -н р а в с тв е н н ы е  норм ы  д ан н о й  проц едуры , п р и м е н я я  
и н ди ви дуальн ы й  подход в каж дом к о н к р етн о м  случае. Эту проблем у  рас 
см атривали  Т.А. С м и р н о ва ,  М .С . Л и тви н ц ева ,  И .В. Л и т в и н е н к о  (1995), к о 
торы е отм ечали , что процедуры , которы м  подвергается  р еб ен о к  во время 
судебного  разбирательства  (доп росы , оч н ы е ставки , м ед и ц и н с к и е  о св и д е 
тельствован и я  и т .п .) ,  оказы ваю т  на ребен ка  д о п о л н и тел ьн о е  п с и х о тр авм и 
рую щ ее воздействие , так  как  п о с то я н н о  н ап о м и н аю т  о  случивш ем ся .

В некоторы х  реги он ах  К анады  и С Ш А  сбор  и н ф о р м а ц и и  о сексуальн ом  
деликте  у п о терп евш и х  поручен сп ец и ал ьн ы м  служ бам, хорош о  об ученны м  
м етодам п роведени я  беседы с детьми , п одвергш и м ися  сексуал ьн ом у  н а с и 
лию . В суде, когда приходится  н еодн о кр атн о  повторять  рассказ  п о тер п ев 
ш его, использую тся  аудио- и ви деокассеты  (D rauckcr С .В .,  1992). В И зраиле  
ю ридически  д оп усти м о , чтобы вместо  детей на суде свидетельствовали  ад
вокаты , что ограж дает  ребен ка  от небл агоп ри ятн ого  вли я н и я  судебной  п р о 
цедуры на его эм о ц и о н а л ь н о е  состоян и е .  В п роти во п о л о ж н о сть  этому в 
ю р и д и ч еско й  си стем е  С Ш А  кр и м и н ал ьн ы е  процедуры не д о п у ск а ю т  п о 
д обн ы х  д ей ств и й  (А санова Н .К .,  1997].

И сп о л ьзо ван и е  сексологического мет ода  исследовани я  при проведени и  
эк сп ер ти зы  ж ертв  насилия  позволяет  реш ить  и этическую  проблем у, п о 
ск о л ьк у  п редоставляет  возм ож ности  косвен н ы м  путем определи ть  этап 
психосексуальн ого  разви ти я  п отерп евш его , т.е. уровень его к о м п е тен ц и и  в 
вопросах  в заи м о о тн о ш е н и я  полов, что не только  не травм ирует, а, н а о б о 
рот, с н и м а е т  вопрос  психотравм ирую щ его  воздействия  о б следован и я  на 
п отерп евш его . В числе таких  п аттерн ов  психосексуальн ого  разви ти я ,  п о 
зво л яю щ и х  избеж ать  п р ям о л и н е й н ы х  вопросов , н е п о ср ед ствен н о  с в я за н 
ных с эм о ц и о н а л ь н о -зн а ч и м ы м  п сихотравм ирую щ им  собы ти ем , является  
ан ал и з  игрового  п оведени я , характера восп рияти я  со б ствен н ого  телесного  
о б л и к а  и других м ом ентов , которы е могут дать  о п т и м а л ь н ы й  объем  д ан н ы х  
для о ц е н к и  дости гн утого  уровня  психосексуальн ого  стан овл ен и я .

Н еобходим ость  оп р еделен и я  уровня и н ф о р м и р о в ан н о ст и  в вопросах  
пола у л и ц ,  потерп евш и х  от сексуальн ы х д еликтов , в ходе п роведени я  су 
д е б н о -п си х и атр и ч еск о й  и см еж н ы х  с ней эк сп ер ти з  подч ерки вается  м н о г и 
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м и  исследователям и , что м ож но  продем он стрировать  на при м ере  ю ри д и 
ч еского  критери я  б есп о м о щ н о го  со сто я н и я .  Так , М .М . К оченов  (1980) от 
мечал необходим ость  установления  прежде всего «осведомленности  в о блас
ти сексуальны х о т н о ш ен и й ,  регуляции половой ж изни»; И.А. Кудрявцев 
(1999) подчеркивал важ ность  вы ясн ен и я  «информированности потерпевш ей 
в вопросах пола... сп особн ости  оц ен и ть  поведение ви новн ого ,  свое поведе
ние и си туац и ю  в целом с точки  зрен ия  м орал ьн о-н равствен н ы х  и п раво 
вых норм»; Ю.Л. М етелица (1990) указывал на значен ие «понимания  в н е ш 
ней  и внутренней  стороны  ю ридически значи м ы х собы тий , а такж е их с о 
ц и альн ого  значен ия» . И.А. Кудрявцев и М.В. М орозова (1996) придаю т 
больш ое зн ач ен и е  ан ализу  условий восп рияти я  и н ф о р м ац и и ,  о ц е н к и  ее с о 
д ер ж ан и я .  «степени объекти вной  и субъективной зн ачи м ости , слож ности  
для ребен ка  восп ри н и м аем ы х  им событий».

Э тот подход методически во всех приведенны х источниках  раскры вает
ся  недостаточно  четко, а в реальной эксп ертной  практи ке  в соответствии 
с и м ею щ и м и ся  реком ен д ац и ям и  ограничен  сп ец и альн о  н ап равлен н ой  б е 
седой о собы тиях  к ри м и н альн ой  ситуации. Н есоверш ен ство  м ето д и ч еск о ю  
реш ен и я  этой  проблем ы  в отечественной  эксп ертной  психологии обуслов
л е н о  преж де всего тем, что все упом и наем ы е указан ны м и авторам и п р и зн а 
ки в своей  совокуп ности  образую т не что иное, как чисто  сексологическое  
состо ян и е ,  определяем ое уровнем психосексуального  развития и требую 
щ ее поэтом у  сп ец и ф и ч еск о го  обследования.

О б щ е п р и зн а н о ,  что психосексуальное  стан овлен и е  явл яется  ст у п е н ч а
ты м  п р о ц ессо м , п ротекаю щ и м  согласн о  строгим  зак о н о м ер н о стя м . Так. 
первы й этап  п сихосексуальн ого  развития  (половое  сам о с о зн ан и е )  харак
теризуется  н а ли ч и ем  у детей  сп о со б н о сти  д и ф ф е р ен ц и р о в ат ь  о к р у ж аю 
щ их лю дей по  всем половы м  при знакам  (в н е ш н и й  вид, одежда, строен ие  
тела, половы х орган ов ) ,  ф о р м и р о в а н и е м  со зн ан и я  со б ствен н о й  половой 
п р и н ад л еж н о сти  и уверенности  в ее н еобрати м ости , а  такж е л ю б о п ы т с т 
вом, н а п р ав л ен н ы м  на половы е орган ы , на поведени е ж ивотны х и взрос
лы х с к о н статац и ей  элем ен тов  сексуальн ого  в заи м одействи я , что находит 
о тр аж ен и е  в со д ер ж ан и и  игровой деятельн ости ,  вклю чаю щ ей  игры с и м и 
тац и ей  эл ем ен то в  со б ствен н о  сексуальн ого  взаим одействия  («дом», «док
тор»).

Второй этап  психосексуального  развития (полоролевое поведени е) ха
рактеризуется  выбором  половой роли , наиболее соответствую щ ей п си хо
ф и зи о л о ги ч ески м  особен ностям  и идеалам м а ск у л и н н о сти /ф ем и н н н н о сти  
м и кр о со ц и ал ьн о й  среды. В о б щ ен и и  со сверстникам и  апробируется  и за
крепляется  вы бран ная  половая роль, отображ аю щ ая различны е асп екты  че
ловечески х  в заи м о о тн о ш е н и й , в том  числе и сексуальных.

Т рети й  этап  — ф о р м и р о ван и е  психосексуальных ориентаци й  — в после
дую щ ем обусловливает  вы бор объекта влечения с его индиви дуальн ы м и 
о со б ен н о стя м и . Сущ ествует условное дел ен и е  д ан н о го  этапа на стадии 
ф о р м и р о в а н и я  либидо: платоническую , эротическую  и сексуальную .

З ак о н о м ер н о с ть ю  психосексуального развития является  ф азность, 
сво й ствен н ая  каж дом у его этапу и стадии. В первой ф азе  (вы работка уста
н овки) н акапливается  и н ф о р м ац и я  о сущ ествовании  полов, о  половой 
роли, об о соб ен н остях  полового  поведени я, его вн еш н их  проявлен и ях  и 
сущ ности , которая  усваивается, перерабатывается в соответствии с и н д и в и 
дуал ьн ы м и  особ ен н о стям и  и норм ам и  м и кросоц и ал ьн ой  среды. Во второй 
ф азе  (научение и закреп лени е установки) «на практике» в игровых си ту ац и 
ях прои сходит  научение, в процессе которого  апробирую тся и закр еп л яю т
ся вы р аботан н ы е в первой ф азе  установки. И ндивидуальную  о р и е н тац и ю  в
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каж дой ф азе  м о ж н о  считать  заверш ен н ой  только  при н али чи и  внутренней  
готовности  к реали зац и и  сф о р м и р о в ан н ы х  тенден ци й .

Г.С. В аси льчен ко  (1990) указы вал, что ли б и д о  такж е проходит дли тел ь 
ную индиви дуальн ую  эво л ю ц и ю , п остеп ен н о  услож н яясь  и соверш ен ству 
ясь. О н вы деляет  до л и б и д о н о зн у ю  стадию , которая , характери зуясь  р а зв и 
тием  п о н я т и й н о го  со зн ан и я ,  к ли б и д о  к ак  таковом у на первом  этапе п с и 
хосексуального  разви ти я  (половое  сам о с о зн ан и е)  н и к ак о го  о т н о ш е н и я  не 
имеет. Р ебен ок  п о с те п ен н о  осозн ает  ф ак т  раздельноп олости  и о тн о си т  себя 
к одн о м у  из двух полов. Д ан н а я  стадия л и ш е н а  какой бы то  ни бы ло  с п е ц и 
ф и ч еск о й  ч увственн ой  о кр аск и ,  ей присущ и только  п олож и тельн ы е э м о 
ции, и с п ы ты ваем ы е  ребен ком  от  о со зн ан и я  себя представителем  о п р е д е 
л е н н о го  пола. Н а втором этапе психосексуального  развития  (полоролевое  
поведени е) прои сходит  заверш ен и е  развития п о н яти й н о го  со зн а н и я ,  в п р о 
цессе которого  реб ен ок  осозн ает  и вы бирает при ем лем ы е в о т н о ш ен и и  в ы 
б р ан н о го  пола и соответствую щ ие культуральным рам кам  стереоти пы  пове
ден и я . На третьем  этапе психосексуального  разви ти я  (этап развития  л и б и 
до) идет стан о вл ен и е  психосексуальны х о р и е н тац и й , осн о ва  которы х зал о 
ж ен а  на первы х двух этапах.

Т ак и м  образом , в ходе эк сп ерти зы  ж ертв  сексуальн ого  н аси л и я  с е к с о л о 
гическое исследовани е  п озволяет  обеспечить  теоретически  о б о сн о в ан н у ю  
о ц е н к у  п редп о сы л о к  к с ф о р м и р о в ан н о ст и  полового  сам о с о зн а н и я ,  п о л о р о 
левого  п оведен и я  и психосексуальны х ори ен тац и й , так  к ак  каж ды й  из э т а 
пов п сихосексуальн ого  развития  подразумевает определенную  с ф о р м и р о 
ван ность  во сп ри яти я  (и п о н и м а н и я )  потерп евш и м и  и н ф о р м а ц и и  сексуаль
ного характера.

Т ео р ети ч ески е  и п ракти чески е  асп екты  исследовани я  ж ертв  сек су ал ьн о 
го н аси ли я  обсуж даю тся и в и н о стр ан н о й  литературе. С ледует сразу  о тм е
тить, что  и сп ользую щ иеся  ими м етодологические подходы обусловлены  за 
дачей оп р еделен и я  сам ого  ф акта  наси л и я , а такж е вы я сн е н и я  степ ени  вер о 
ятн ости  оговора  или сокры ти я  реальны х ф акто в  насилия . М етодически  это  
реш ается  с п о м о щ ью  и н тервью и рован и я  с п р и м ен ен и ем  ан ато м и ч ески  т о ч 
ных кукол, ри суноч ны х процедур, п роекти вны х  серий к а р т и н о к  и книг, 
ан ал и за  игрового  поведения.

С реди р асп ростран ен н ы х  методов изучения жертв сексуального  насилия  
м о ж н о  выделить метод интервью ирован ия  ребенка с п ри м енен ием  анат ом и
чески т очных кукол. В первое время анатом ически  точн ы е куклы и сп ользов а 
ли сь  разли ч н ы м и  сп еци алистам и  при исследовании детей с трудностями 
вербализации (Wakefield Н.. U nderw ager R.. 1994). О собенности  м ан и п у л я
ций  с куклам и, разли ч аю щ и м и ся  по ф орм е гениталий , по м н ен и ю  многих 
сп еци алистов , могут отраж ать ф ак т  сексуального  насилия  (Boat B.W., Ever
son M .D .,  1988; C o m e  J R. et al., 1991: K endall-Trackett K.A., W atson M.W., 
1992). О дн ако  ам ер и кан ская  психологическая  ассоциация  в 1991 г. дала  з а 
клю чение , что нет норм ати вны х  актов  и  универсальны х стандартов для  ис
пользован ия  ан атом и чески  точны х кукол. G . W olfner и  соавт. (1993) утверж 
дали. что ненаучно  диагностировать  сексуальное насилие , осн о вы вая сь  на 
игре р ебен ка  с куклой, поскольку и дети, не подвергавш иеся насилию , такж е 
допускаю т элем ен ты  сексуальности  в игре с анатом ически  точ н ы м и  кукла
ми. М ногие сп еци алисты  на сегодн яш н и й  ден ь  не п ри знаю т этот  метод д о 
статочно  валидны м  для определения  ф акта  соверш ен и я  насилия  (Yates А.. 
Terr  L .C., 1988). Тем  не менее представляется , что при м енен ие  этого метода 
позволяет  ребенку  вы разить те переж ивания и собы тия , которы е он не м ож ет 
вербализовать, поскольку  у него может быть не сф о р м и р о ван  п о н яти й н ы й  
ап п арат  д т я  о п и сан и я  важных для следствия собы тий .
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Рисуночные проект ивны е методы  такж е пользую тся больш ой  п о п у л яр 
н остью  среди исследователей . П ри верж ен ц ы  этого метода д оп ускаю т  сущ е
ствован и е  о тли ч и й  рисунка ребенка с эм о ц и о н ал ьн ы м и  проблем ам и  от р и 
сун ка  н о рм ал ьн ого  ребен ка. Ш и р о к о  известна серия д о м —д ер ев о —человек  
(H o u se -T rec -P erso n ) ,  а такж е ри сун ок  человека (D raw - Л - Person). В рамках 
и сследовани я  этим и  методами осущ ествляю тся  попы тки  вы деления  р аз 
л и ч н ы х  «индикаторов» — использовани е  цвета, п одчерки ван и е  разм еров 
деталей  частей тела, таких как руки, ф о р м а  фигуры (K oppitz  Е .М ., 1968; 
Dileo J .H .,  1973; Myers D.V., 1978; Yates Л., 19851. О днако  сп ец и али сты  о т 
мечаю т, что н ет  достоверны х «индикаторов», д и ф ф е р ен ц и р у ю щ и х  сам ф ак т  
сексуальн ого  н аси л и я , и что на сего дн яш н и й  д ен ь  нет  достаточн о  четких 
подтверж дений  валидности  при м ен ен и я  и этого метода для  определения  
ф акта  сексуальн ого  насилия  j Wakefield Н., U nderw ager R., 1988, 19891.

Книги и серии проект ивны х карт инок  такж е использую тся  при обследо
ван ии  ж ертв  сексуальн ого  насилия . К ниги , как правило, вклю чаю т в себя 
и ллю страц и и , п о звол яю щ и е  обсудить ситуации , обы гры ваю щ и е «хорошие» 
и «плохие» п р и к о сн о в ен и я .  Ребенка  п росят  показать  или раскрасить  ц в е
том  часть ф игуры , соответствую щ ей той части тела, к которой  при касался  
взрослы й. И сследователи о дн ако  отмечаю т, что в такой  ситуации велика 
вероятн ость  н еп редум ы ш лен н ого  вли я н и я  взрослого (эксп ерта)  на рассказ 
ребен ка  | W akefield Н., U nderw ager R., 19 9 4 1. Д ля  исследования ритуальных 
и зн аси л о ва н и й  такж е использую тся серии кар ти н о к  с и зображ ением  сата
н и н ск и х  ритуалов 1 Sanford D., 1990).

Наблюдение в  ходе ролевых игр позволяет  определить  паттерны  игрового 
поведени я  ребен ка ,  содерж ащ и е агрессивны е действия , а такж е тс, которые 
м ож н о  бы л о  бы о б озн ач и ть  в терм инах  страха, тревоги и сексуальности  
|A r c h e r J . ,  1988). О днако , п о д а н н ы м  исследователей, 75 % детей в возрасте 
от 3 до  6 л ет  предпочитаю т истории с насилием  и агрессивностью , их ф а н 
тазии  могут вклю чать  в себя м онстров  |A m es L.B., 1966; P ilcher E .G .,  Prelin
ger E., 1966).

Другое нап равлен и е  зарубеж ных исследований  в области изучения 
ж ертв  сексуальн ого  насилия  — разработка к о р р екц и о н н ы х  программ. Так . 
осн о вн о й  целью  Ц ентра по изучению  жертв сексуального  насилия  в М ем 
ф и се  является  п о м о ш ь  жертвам  насилия  при во зн и к н о вен и и  посттравм ати- 
ческих стрессовы х расстройств , адаптация  и реаби ли таци я  их в последую 
щ ем. В Ц ентре подготавливаю тся и отрабаты ваю тся програм м ы  для о к а за 
ни я  к в а л и ф и ц и р о в ан н о й  пом ощ и , составляю тся  о п р о с н и к и  для изучения 
жертв сексуальн ого  наси ли я , а такж е создаю тся обучаю щ ие програм м ы , п о 
м огаю щ ие таки м  детям  правильно  вести себя во время судебного разб и ра
тельства. О бучаю щ ие програм м ы  направлен ы  на предотвращ ен ие поведен 
ческих  и эм о ц и о н ал ьн ы х  сры вов  у детей во время судебного  проц есса , при 
этом  не оказы вая  к ак о го -л и бо  вли ян и я  на содерж ание п о к а зан и й  потерп ев
шего.

В качестве о сн о вн о го  м етодического  подхода при изучении  ж ертв  сек 
суального  н аси ли я  в о сн овн ом  использую тся о п р о с н и к и  и ретр о сп екти в 
ны е сам оотчеты  (Rogers M .L ., 1990).

И зучая сексуальное  поведение детей , D. F inkelhor и соавт. (1988) у к азы 
вали, что элем ен ты  сексуальн ого  поведения д о ш к о л ь н и к о в ,  п одвергавш их
ся  н аси л и ю  и не подвергавш ихся  таковом у, не зависели от  возраста, а отра
жали психосексуальное  стан овл ен и е  детей , поэтом у  кон статац и я  сексуаль
ного н аси ли я  по одн и м  поведенческим  предикторам  не является  адекват
ной  и до л ж н а  рассм атриваться  в более общ ем  плане с учетом социокульту- 
ральны х рам ок.
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Т а к и м  образом , м ож но  констати ровать , что в н астоящ ее  время м ето д о 
логия  и м етодика  исследовани я  сп особн ости  к восп ри яти ю  п о терп евш и м и  
сексуальн ы х д ел и к то в  явл яю тся  недостаточно  р азраб отан н ы м и  и требуют 
теорети ч еского  о б о сн о в ан и я . П ри этом  оч еви дн о , что каж ды й  из методов 
изучения п оведени я  жертв сексуального  насилия  в том или ином  виде д о л 
жен подразум евать  о бязательн ы й  ан ал и з  степ ени  с ф о р м и р о в ан н о ст и  и о р и 
ен тац и и  п отерп евш его  в вопросах сексуальной  сф ер ы , что в свою  очередь 
затрудни тельно  без  исследовани я  психосексуального  развития  п о тер п ев 
ших.

И.А. К удрявцев  и М.В. М орозова  (1996) считаю т, что эк сп ер тн ая  о ц е н 
ка до л ж н а  п рои зводиться  совм естн о  психиатрами и психологам и , о дн ако  
зам ечаю т, что психология  располагает  наиболее  ад екватн ы м и  м етодологи 
ческим и  подходам и , п о н ят и й н ы м  аппаратом  и методами для реш ен и я  задач 
по  о ц е н к е  сп особ н ости  прави льн о  во сп ри н и м ать  обстоятельства , и м ею щ ие 
зн ач ен и е  для дела  и давать  о них правильны е показан и я .

В м одели, п редлож ен н ой  ими, об об щ ен ы  ф ак то р ы , ан али зи руем ы е  сп е 
ц и али стам и  в ходе реш ен и я  эксп ертн ы х  воп росов  в о тн о ш ен и и  н есо вер 
ш ен н олетн и х  потерпевш их: 1) возрастной (сф о р м и р о в ан н о сть  психических  
ф у н к ц и й  в зави си м о сти  от возрастного  периода); 2) си туати вны й (о с о б е н 
ности  си ту а ц и и ,  ее слож ность , эм о ц и о н ал ьн о -тр ав м и р у ю ш и й  характер);
3) л и ч н о с т н ы й  (сф о р м и р о в ан н о сть  собствен ны х  м орал ьн о -н р авствен н ы х  
о ц е н о к  и возм ож н ость  их вли ян и я  на поведение, о созн ан и е) .  К ром е того, 
выделен д и зо н то ге н ети ч еск и й  ф актор ,  п о зволяю щ и й  учиты вать наруш ения  
пси хи ч еского  разви ти я . Рассм отрен о  влияни е  каж дого из этих ф ак то р о в  на 
ю ридически  зн ач и м ы е  ф у н к ц и и .

Среди асп ектов , определяю щ их ф у н к ц и и  восп ри яти я  и восп рои звед е
ния ин тересую щ ей  следствие и н ф о р м а ц и и ,  вы делено два: 1) потен ц и альн ая  
сп о со б н о сть  к во сп р и я ти ю /в о сп р о и зв е д е н и ю  и актуальная возм о ж н о сть  ре
али зац и и  этой  сп особ н ости  (в кр и м и н ал ьн о й  и п о с тк р и м и н а л ь н о й  си туа
ции); 2) д о сту п н ы й  уровень осм ы сл ен и я  и н ф о р м ац и и  — вн е ш н и й  характер 
и внутреннее  значен ие. П отен ц и альн ая  сп о со б н о сть  к в о с п р и я т и ю /в о с п р о 
и зведени ю  и н ф о р м а ц и и  зави сит  от сф о р м и р о в ан н о сти  психически х  п р о 
цессов  и психологически х  структур в различны х возрастны х периодах и 
осо б ен н о стей  этих п роц ессов  и структур при д и зо н то ге н ети ч еск о м  р а зв и 
тии. С о о тн ес ен и е  п о тен ц и альн ой  сп особн ости  прави л ьн о  восп роизводить  
восп р и н яты е  ф ак ты  с к о н к р е тн о й  ситуацией  определяет  актуальную  воз
м ож ность  ее реали заци и .

Таким  образом , о ц е н к а  сп особн ости  во сп р и н и м ать /в о сп р о и зв о д и т ь  
ю ридически  зн ачи м ы е  обстоятельства вклю чает д ва  тип а  задач:

1) о п ределен и е  сохран ности  предп осы лок , т.е. п отен ц и ал ьн о й  с п о с о б 
ности  к в о с п р и я ти ю /в о сп р о и зв е д е н и ю  и актуальной  возм ож н ости  ее р еал и 
зации  в ю ри ди ч ески  зн ачи м ы е м ом енты ;

2) о п ределен и е  доступ н ого  для п од экспертного  уровня  п о н и м а н и я  вос
п р о и зво д и м о й  и н ф о р м ац и и  о  конкретн ы х кри м и н ал ьн ы х  собы тиях: вос
п рои зведен и е  т о л ьк о  вн еш н ей  ф акти ч еск о й  сторон ы  или вн утренней  с о 
д ерж ательной . П ри  этом  вн еш н ей , ф акти ч еск о й  сторон ой  восп ри н и м аем ы х  
собы ти й  является  восп ри яти е  их на уровне чувственного  отр аж ен и я , а 
вн утренней , содерж ательной , сторон ой  — п о н и м ан и е  о б ъ екти вн ого  (куль
турного . со ц и ал ьн о го )  зн ач ен и я  прои сходящ его  собы тия .

В о п и с а н н о й  модели не рассм атривается  вопрос о сп о со б н о сти  о к а з ы 
вать со п р о ти вл ен и е ,  которая , однако , напрям ую  связан а  со  степ ен ью  с о 
х р ан н ости  во сп р и я ти я  и п о н и м ан и я .  М М. К оч ен ов  (1980) отм ечал ,  что 
с п о со б н о ст ь  оказы вать  соп роти вл ен и е  зави сит  от ряда  ф акторов : 1) от  глу
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б и н ы  и п о л н о ты  п о н и м ан и я  си туац и и , в частности  ее с п е ц и ф и ч е с к о го  с о 
д ер ж ан и я  и н а м е р ен и й  о б ви н яем ого ; 2) от о собен н остей  характера , н а п р и 
м ер  ак т и в н о сти ,  ум ен и я  п р и н и м а ть  сам остоятельн ы е р еш ен и я ,  см елости , 
в ы р аб о тан н ы х  сп о со б о в  п реодолен ия  п реп ятстви й ; 3) от  в р ем ен н о го  э м о 
ц и о н ал ьн о го  со с т о я н и я ,  обусловленн ого  си туацией , или устойчивы х п с и 
хических  с о сто я н и й .  Автор подчеркивает: несм отря  на то  что сп о со б н о сть  
п о терп евш и х  п о н и м ать  характер  и зн ач ен и е  соверш аем ы х с н и м и  действий  
и о казы вать  со п р о ти вл ен и е  м ож ет зависеть  от одних и тех же п си х о л о ги 
ческих  п р и ч и н , нельзя  говорить  об их полном  со вп аден и и . Ф .С . С аф у ан о в  
(1998) такж е подч ерки вает  необходи м ость  ан али за  э м о ц и о н ал ь н о го  с о с т о я 
н и я  п о терп евш ей  и  ее и н ди ви дуальн о-п си хологи чески х  о со б ен н о стей  при 
изучении  сп о со б н о ст и  оказы вать  соп роти влени е.

В литературе о п и с а н ы  такж е м етодические  п р и н ц и п ы  реш ен и я  д ан н ы х  
эк сп ер тн ы х  вопросов . Д ля  изучения  сп о со б н о сти  к в о сп р и я ти ю  и в о с п р о 
и зведен и ю  использую тся  пробы , рел еван тн ы е  д ан н ы м  психически м  п р о 
цессам . Э то пробы  на восп ри яти е  предметов и их соч етан и я , на удерж ание 
и во сп р о и звед ен и е  и н ф о р м а ц и и  (н еп осредствен н ое ,  о п о с р ед о в ан н о е ,  от 
с р о ч ен н о е ) ,  о п ределен и е  уровня  развития м ы ш лен и я , сп о со б н о сть  к п л а
н и р о в ан и ю  пов ед ен и я , п р о гн о зи р о в а н и ю  развития  собы ти й , с п о со б н о сть  к 
у стан о вл ен и ю  п р и ч и н н о -с л е д ств ен н ы х  связей  (К о н ы ш ев а  Л .П .,  1988; М о 
розова М .В .,  К удрявцев  И .А.. 1996; С аф у а н о в  Ф .С . ,  19981.

О д н ако , к ак  отм ечает  О.Д. С и тк о вск ая  (1998), одних стан дартн ы х  п с и 
хологически х  м етодов недостаточно  для  реш ен и я  ряда эксп ер тн ы х  задач. 
М етодики  «исклю ч ен и е  предметов», «кл асси ф и к а ц и я  предметов», «н азы ва
н и е  и зображ ен и й » , «восп роизведение  рассказа»  и т.д. рассчи таны  на вы я в
л е н и е  сп о со б н о сти  или н есп особ н ости  п р е и м ущ ествен н о  к эл ем ен тар н ы м  
о п е р а ц и я м ,  и для  о ц е н к и  сохран ности  ю ридически  зн ачи м ы х п р о ц ессо в  в 
с л о ж н о й  уголовно  зн а ч и м о й  ситуации  сп особн ость  субъекта к этим  о п е р а 
ци ям  им еет  всп ом огательное  значен ие. К он статац и я  сп особ н ости  п отер 
певш и х  в о сп р и н и м ать  обстоятельства  сексуальн ого  дели кта ,  п о н и м ат ь  его 
характер  и зн ач ен и е  будет н еп о л н о й  при и с п ользов ан и и  т о л ьк о  т р а д и ц и о н 
ных психологич ески х  методик.

М .М . К о ч ен о в  (1980) указы вал, что о б о сн о в ан н ы е  вы воды  по д ан н ы м  
эк с п е р т н ы м  воп росам  могут бы ть  получены  в том  случае, если  в пон яти е  
к р и м и н а л ь н о й  си туации  (при  о п ределен и и  ее сло ж н о сти )  вклю чена  вся с о 
вокуп н ость  и м ею щ и х  сексуальн ую  н ап р авл ен н о сть  дей ств и й  о б ви н яем о го ,  
т.е. п о тер п евш ая  «должна уметь уловить в д ей стви ях  о б ви н яе м о го  п р и зн ак и  
н а м е р ен и я  вступить в б л и зк и е  отн о ш ен и я» . О .Д. С и т к о в с к ая  впоследствии 
(1998) рассм отрела  к о н ц е п ц и ю  « и н ф о р м ац и о н н ы х  объектов», изучение 
о р и е н т и р о в к и  в которы х является  необходи м остью  для лю бы х эк сп ер ти з  по 
сп о со б н о ст и  к в о сп р и я ти ю  и п о н и м ан и ю . Т ак , она  отм ечала , что при  и с 
сл ед о ван и и  о со б ен н о стей  во сп ри яти я  в оп р еделен н о й  си туации  следует в ы 
делять  с п е ц и ф и ч е с к и й  круг и н ф о р м а ц и о н н ы х  объектов , со д ер ж ан и е  к о т о 
рых ор и е н т и р у ет  поведени е  потерп евш его  в д ан н о й  ситуации .

В случаях эк сп ер т и зы  ж ертв  сексуального  насилия  т ак и е  « и н ф о р м а ц и 
о н н ы е  объекты » отраж аю тся  в сф ере полового  с а м о с о зн а н и я ,  одн и м  из ус
л о в и й  ф о р м и р о в а н и я  которого  является  уровень  психосексуальн ого  р азви 
тия . О д н ак о  стан дартн ое  эк сп ер тн о е  психологическое  обследован и е  дает  
в о зм о ж н о с ть  отследить  л и ш ь  с ф о р м и р о в ан н о ст ь  и особ ен н ости  п ротекан и я  
ю ри д и ч ески  зн а ч и м ы х  п роц ессов  — сп осо б н о сти  к  зап ечатл ен и ю , хран е
ни ю , п ереработке  и в осп рои звед ен и ю  и н ф о р м ац и и .  Т ак ое  исследован и е  
вы я вл яет  л и ш ь  п о тен ц и ал ьн у ю  сп о со б н о сть  к о су щ ествлен и ю  ю ридически  
зн ачи м ы х  п роц ессов , о д н ак о  ответ на вопрос  о том , к ак  о н и  к о н к р е тн о
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проявляю тся  в ю ридически  зн ач и м о й  си туации , и м ею щ ей  к том у же с п е ц и 
ф и ч е с к и й  характер , невозм ож ен  без изучения о р и е н ти р о вк и  в « и н ф о р м а 
ц и о н н ы х  объектах», св я зан н ы х  с сексуальностью .

А ктуальным в этом  контексте становится  использовани е напрош енного  
психологического исследования, позволяю щ его  не только  объекти визи ровать  и 
вери ф и ц и ровать  д ан н ы е  сексологического  исследовани я, но и раскры ть  
целы й пласт  психологических  ф ен ом ен ов , им ею щ их о тн ош ен и е  к п си хосек 
суальной сф ер е  — л и ч н остн ы х  см ы слов, отн о ш ен и й , установок, т.е. д и агн о с 
тически е  задачи, стоящ и е перед психологом , ориентирую т прежде всего на 
уточнение степ ен и  сф орм и р о ван н о сти  полового  сам осозн ан и я ,  о с о б е н н о с 
тей восп рияти я  гендерной и н ф о р м ац и и  [Т качен ко  А. А., Д о  гадина М. А., 
Д в о р я н ч и к о в  Н .В., 1999J. Это исследование представлений о  полоролевы х 
норм ативах (к огн и ти вн ая  д и ф ф ер ен ц и р о ван н о сть ,  особен н ости  эм о ц и о 
нального  к ним  отн о ш ен и я) ,  вклю ченности  их в систему л и ч н остн ы х  с м ы 
слов. цен н остей , особен ностей  их ин тери ори зи рован н ости , возм ож ности  их 
участия в регуляции психических процессов. Т аким  образом  исследователь 
получает д ан н ы е ,  которы е могут бы ть  недоступны в рамках пси хи атри ческо 
го и стан дартн ого  психологического  исследования, и в этом плане не только  
вери ф и ц и рую т и объекти визи рую т их, н о  и сущ ествен но  дополняю т.

Н ап р ав л е н н о е  психологическое  исследовани е сексуальн ой  сф еры  жертв 
сексуальн ого  н аси л и я  предполагает  более д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы й  подход 
как  при изучении  стан овлен и я  этапа  психосексуального  развития  п отер
певш их, т а к  и при вы н есен и и  о ц ен оч н ы х  реш ен ий  о  их сп о со б н о сти  во с
п р и н и м а ть  обстоятельства  сексуальн ого  деликта , п о н и м ать  характер  и з н а 
чение соверш аем ы х  в о т н о ш е н и и  них п р оти воп равн ы х  действий .

С  этих  п ози ц и й  каж ды й из сф орм ул и р о в ан н ы х  И.А. К удрявцевы м  и 
М.В. М о р озовой  ф ак то р о в  (возрастн ой , си туати вны й , л и ч н о с т н ы й ,  д и зо н -  
тоген сти ч ески й )  в си туациях  сексуальн ого  п равон аруш ен и я  предполагает  
соч етан и е  сексо ло ги ч еско го  и н ап равлен н ого  психологического  исследова
н и й , п озволяю щ ее  производить  ан ал и з  степ ен и  с ф о р м и р о в а н н о с ти  и о р и 
ен тац и и  потерп евш его  в вопросах  сексуальной  сф еры : 1) «возрастной» — 
уровень  п сихосексуальн ого  развития  как  предпосы лка к владен ию  со д ер ж а
нием  сексуальн ы х  п о н ят и й  с разны м  уровнем  о б о б щ е н и я  и з а п о м и н ан и я  
(п о н я т и й н а я  ф аза  м ы ш л е н и я ) ;  2) «дизонтогенетический»  — оп ределяет  
участие н ар у ш ен и я  психосексуального  развития  в сп особн ости  к в о с п р и 
я ти ю  ген дерной  и н ф о р м а ц и и ;  3) «личностны й» — м о ж н о  оп редели ть  через 
степ ен ь  и н тер и о р и зи р о в ан н о сти  половы х норм , их соответствия  ц ен н о стя м  
и т.д ..  т.е. ф ак то р ,  которы й  п озволяет  вы ясн и ть  участие п редп о сы л о к  (в о з 
растн ого  и ли зо н то ген ети ч еско го  ф акторов )  в определен и и  п отен ц и ал ьн о й  
сп о со б н о сти  к в о с п р и я ти ю /в о сп р о и зв е д е н и ю  и н ф о р м ац и и ;  4) «ситуатив
ный» — оп ределяет  и м е н н о  актуальную  сп о со б н о сть  испы туем ого  к р еали 
зац ии  ю ри д и ч ески  зн а ч и м ы х  процессов в о п р еделен н о й , ин тересую щ ей  
следствие, си туации . Он вклю чает  ан ал и з  субъ ективн ой  сл ож н ости  п о н и 
м ани я  к о н к р е тн о й  си туации  для испы туем ого  с учетом взаим одействия  
всех у к азан н ы х  ф ак то р о в  — полового  с ам о с о зн ан и я ,  и н т е р и о р и зи р о в а н 
ности  полоролевы х  норм , о собен н остей  восп рияти я  гендерной  и н ф о р м а 
ци и , п с и хосексуал ьн ого  разви ти я  (т.е. взаим одействие  возрастн ого , л и ч 
ностн ого  и д и зо н то гсн ети ч еск о го  ф акторов) .

П си хологи ческое  исследовани е  н е со верш ен н ол етн и х  с и сп ол ьзов ан и ем  
методов М и Ф , «К одирование»  позвол и ло  рассм отреть  к о м п л ек с  ф акторов ,  
отраж аю щ их «возрастной», а такж е  «личностны й» и «дизон тогенетически й»  
асп екты  уровн я  с ф о р м и р о в ан н о сти  л и ч н о стн ы х  структур, релеван тн ы х  п о 
ловом у  сам о со зн ан и ю .
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В ы явлено, что испы туем ы е, у которых сф о р м и р о ван  тол ько  этап полово
го самосознания , характеризую тся  ф орм альн остью , атрибутивностью  во с
п ри яти я  п олоролевы х  стереоти пов  (образов  муж чины  и ж е н щ и н ы ) ,  их 
субъ екти вн ы е представлени я  о  паттернах полоролевого  п оведени я  и  п о л о 
ролевы е предп очтен и я  д етерм и н и рован ы  оц ен кам и  окруж аю щ их без  д и ф 
ф е р е н ц и р о в а н и я  по половы м  качествам (т.е. идеальное «Я» в равной  степ е 
ни определяется  как о ц е н к а м и  муж чин, так  и ж ен щ и н ).  О браз  «Я» таких 
испы туем ы х характеризуется  недостаточной  д и ф ф е р с н ц и р о в а н н о с т ь ю  по 
полорол евы м  качествам . П олучен ны е результаты свидетельствую т о  не- 
сф о р м и р о в а н н о с ти  базовы х структур половой и д ен ти ч н ости  в этой  группе 
подэксп ертн ы х .

Д ев о ч к и ,  находящ иеся  на этапе полоролевого поведения , характеризую тся 
более ч етки м  восп рияти ем  образа  ж ен щ и н ы  (ж ен ски й  полоролевой  стер ео 
тип — п р о п о р ц и я  М /Ф  соответствует культуральной), о д н ак о  их субъ екти в
ны е представления  о  собствен ны х паттернах полоролевого  п оведени я  недо
статочно  д и ф ф е р е н ц и р о в а н ы . О тмечается  такж е поверхностность  представ
лен и й  об образах  м уж чин и ж ен ш и н , ори ен ти р о вка  в которых п ро и зво д и т
ся п р еи м у щ ествен н о  с о п орой  на эм о ц и о н ал ь н о  нейтральны е качества. 
Т ак и м  образом , констатируется  недостаточная с ф о р м и р о в ан н о ст ь  базовы х 
структур п оловой  и ден тичности , паттернов  полоролевого  п оведени я  при 
больш ей  оп ределен н о сти  «женских» полоролевы х стереотипов.

И спы туем ы е, пребы вавш и е на этапе психосексуальных ориент аций. 
четко п о н и м аю т  и н струкц и и  к предлож енны м  задан иям . О браз «Я» четко 
д и ф ф е р е н ц и р о в а н  по полоролевы м  качествам , представление об  образе 
ж ен щ и н ы  соответствует н орм ати вн ы м . И спы туем ы е этой группы д е м о н 
стрирую т более четкий паттерн полоролевого  п оведени я , их восприятие 
«мужской» и «ж енской» половой роли не атрибутивно  и не ф о р м а л ь н о  по 
с р а в н ен и ю  с представителям и остальны х групп и в м ен ьш ей  степ ен и  о п р е 
д ел ен о  в н еш н и м и  оц ен кам и  окруж аю щ их, что отраж ает больш ую  степень  
и н тер и о р и за и и и  п оловой  роли. П оэтом у  м ож н о  говорить о  с ф о р м и р о в а н -  
н ости  базовы х структур половой  иден тичности  у данн ы х испытуемых.

Т ак и м  образом , использовани е  н ап равлен н ого  п сихологического  и ссле
д о ван и я  предполагает  более д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы й  подход при изучении 
как  стан о в л ен и я  этана психосексуального  развития потерпевш их, так  и 
с ф о р м и р о в а н н о с т и  базовы х структур половой и полоролевой  и д ен ти ч н о с 
ти , их вл и я н и я  на стан овлен и е  полового  с ам о с о зн ан и я ,  полоролевого  пове
д ен и я  и психосексуальн ы х  ориентаци й .

О пределить  вли ян и е  степ ени  сф о р м и р о в аи н о ст и  структур полового  
сам о с о зн ан и я  на сп о со б н о сть  к восп ри яти ю  и п о н и м ан и ю  характера и з н а 
чени я  д ей ств и и  о б в и н я е м о го  такж е позволяет  соотн есен и е  возрастн ого  и 
л и ч н о стн о го  ф ак т о р о в  с ситуативны м .

В о т н о ш е н и и  испы туем ы х, у которых отмечается  н есф о р м и р о в а н н о ст ь  
базовы х структур половой  иден тичности  (н е д и ф ф ер ен ц и р о в ан н о ст ь  пред
ставл ен и й  о  полоролевы х стереотипах, ори ен ти р о вка  на вн еш н и е  атрибу
ти вн ы е  п р и зн ак и  роли мужчин и ж ен ш и н , зави си м ость  полоролевого  пред
поч тен и я  от м н ен и я  как  муж чин, так  и ж ен ш и н , н ед и ф ф ер ен ц и р о в ан н о сть  
полоролевой  иден тич ности  образа  «Я»), вы н оси лось  эк сп ер тн о е  зак л ю ч е
ние о  сп о со б н о сти  во сп ри яти я  ими л и ш ь  в н еш н ей  сторон ы  п р о ти в о п р ав 
ных д ей ств и й , к он стати ровалось  и отсутствие сп осо б н о сти  п о н и м ать  ха
рактер  и зн ач ен и е  н ап равлен н ости  сексуальн ого  деликта. П одобн ая  о д н о 
р одность  эксп ер тн ы х  о ц е н о к  определялась  и особ ен н о стям и  п си хосексу 
альн ого  разви ти я  потерп евш их , которые владели л и ш ь  и н ф о р м ац и ей  о 
ф о р м ал ьн о м  различии  полов и по дан н о м у  п ри зн аку  отн оси ли  себя к о д н о 
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му из них , п о н я т и й н а я  ф аза  ф о р м и р о в а н и я  сексуальн ости  бы ла о гр ан и ч ен а  
ф орм ал  ьн ы ми п редста вле н и я м и .

Те испы туем ы е, в о тн о ш ен и и  которы х вы н оси лось  эк сп ер тн о е  з ак л ю ч е
ние о н али ч и и  у них сп осо б н о сти  к п р ави льн ом у  восп р и я ти ю  н а п р а в л е н 
ности  сексуальн ого  дели кта ,  при эк сп ер тн о й  к в ал и ф и к ац и и  их с п о с о б н о с 
ти п о н и м ать  характер  и значен и е  п р оти воп равн ы х  дей ств и й  бы ли н е о д н о 
зн ач н ы . П ри с ф о р м и р о в а н н о с т и  базовы х структур половой  иден тич ности  у 
испы туем ы х д а н н о й  группы (девочек) отм ечаю тся  преобладан ие ф е м и н и н 
ных черт  над  м аск у л и н н ы м и , д и ф ф е р е н ц и р о в а н к о с т ь  п о л оролевой  и д е н 
ти ч н о сти  образа  «Я», н езави си м ость  полоролевого  предп очтен и я  от м н ен и я  
окруж аю щ их как  муж чин, так  и ж ен щ и н  и четкий  паттерн полоролевы х  
стереоти п ов . Н ео д н о р о д н о сть  эксп ер тн ы х  о ц е н о к  в о тн о ш ен и и  с п о с о б н о с 
ти потерп евш и х  п о н и м ать  характер  и значен и е  н а п р авл ен н о сти  д ели кта  в 
этих случаях м ож ет  об ъ ясн яться  р а зл и ч н о й  степ ен ью  аси н х р о н и и  п с и х о 
сексуальн ого  разви ти я ,  которое в д ан н о м  случае соп ровож дается  д и с г а р м о 
н и ч н ы м  стан о вл ен и ем  психически х  структур, участвую щ их в ф о р м и р о в а 
н ии  базовы х  о с н о в  полоролевой  иден ти ч н ости ,  и, следовательно , п о н я т и й 
ного  к о м п о н е н т а  сексуальности .

С у д еб н о -п си х и атр и ч еск о е  зн ач ен и е  о собен н остей  психосексуальн ого  
разви ти я  потерп евш и х  от сексуальн ого  деликта  заклю чается  в том , что о н о  
д ает  в о зм о ж н о с ть  о ц е н и ть  ф азу  п о н ят и й н о го  развития  ли б и д о  п о тер п ев ш е
го при восп р и яти и  им сп ец и ф и ч еск о й  н ап равлен н ости  деликта. Н ап р ав 
л ен н о е  п с и хологи ч еское  исследование с ф о р м и р о в ан н о ст и  базовы х струк
тур полоролсвой  иден тич ности  п озволяет  более д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о  в к а ж 
дом  к о н к р е тн о м  случае подходить к о ц е н к е  психологически х  кри тери ев  
сп о со б н о сти  во сп р и н и м ать  обстоятельства  сексуального  дели кта ,  пон и м ать  
характер  и  зн ач ен и е  п роти во п р авн ы х  действий  о бви н яем ого .  Т ак и м  о б р а 
зом задаю тся и  п р и н ц и п ы  взаим одействия  всех трех сп ец и ал и сто в  (п с и х и 
атра. сексолога  и психолога) при реш ен и и  д ан н ы х  задач (схема 12.1).

Н иж е при води тся  э к сп ер тн ы й  случай к о м п л ек с н о го  сек с о л о го -п си х о л о -  
го -п с и х и а тр и ч е ск о го  исследовани я  потерп евш его  от сексуальн ы х дели ктов ,  
при ан али зе  которого  реали зовы валась  предлож енная  методология.

Д., 13 лет, потерпевшим от насильственных действий сексуального характера.
Наследственность испытуемого психопатологически не отягощена. Он родился от 
2-й беременности, протекавшей с токсикозом второй половины, первых родов с 
наложением щипцов. Отмечались токсикоз и угроза выкидыша на всем протяже
нии беременности, при родах — разрыв промежности. Мать всю беременность ле
жала в больнице на сохранении. Родился 9-месячным, «замотался в пуповине, была 
остановка сердцебиения». Масса тела при рождении 3450 г, длина 52 см. Мать по 
характеру вспыльчивая, отходчивая. Отец здоров, работает в милиции, по характеру 
«лживый». Магь не работает, отец с семьей не живет. Родители испытуемого разве
лись, когда ему было 2 года. Отец «был ненадежный, мог уйти на 1—2 нед жить в 
общежитии». Испытуемый до года был беспокойным, крикливым, наблюдался по 
поводу тимомегалии. Часто болел ОРЗ, бронхопневмонией, перенес скарлатину. В 
детском саду отмечались повышенная возбудимость, частые драки с детьми. В 
школу пошел с 8 лет, учился слабо. Из показаний матери известно, что в школе он 
не проучился и полугола, потому что учительница «старой закалки» говорила, что 
он всегда кого-то задевает. По мнению матери, она его почему-то нсвхиобила, а 
такое отношение учителя передалось и одноклассникам. Пятеро детей избили его, а 
когда он схватил палку, которая оказалась с гвоздем, его сочли психически нездо
ровым. В результате этого избиения на его лице были ссадины, небольшая гемато
ма, в больнице он не лежал, находился дома в течение 2 нед. После зимних каникул 
был переведен матерью в другую школу, где сразу же потребовали справку о его
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Алгоритм комплексной судебной сексолого-психолого- 
психиатрической экспертизы потерпевших

С х е м а  12.1

Клиническое
психологическое
Выявление структуры нару
шенных и сохранных звеньев  
психической деятельности  
с вы делением  патопсихоло
гических комплексов, о б л а 
дающих д и ф ф ерен ц и ал ьн о
диагностической и н ф орм а
тивностью

Экспертное
психологическое
О пределение  доступного 
уровня осмысления юридиче
ски значимой информации, 
степени сформированности 
психических процессов, 
обеспечивающ их е е  воспри
ятие и воспроизведение

Психиатрическое 
Выявление и квалификация 
психопатологических р а с 
стройств, ретроспективная 
и актуальная оценка психи
ческого состояния на 
период криминальной и 
посткриминальной 
ситуации

О пределение меры 
актуальной возможности 
реализации психических 
процессов и функций, 
на всех этапах развития 
конкретной криминаль
ной ситуации и посткри
минальной

Сопоставление
нозологических 
ф орм и с и н д р о -  
мальных о б р а з о 
ваний с м едицин
скими критериями 
беспомощного 
состояния, с п о 
собности к даче  
показаний

Оценка соо тв ет 
ствия достигну
того уровня р а з 
вития сохранных 
психических фун
кций требовани
ям юридически 
значимых

Направленное
психологическое
Уточнение степени сф о р м и р о 
ванности полового с а м о с о зн а 
ния, особенностей  восприятия 
гендерной информации, п р е д 
ставлений о полоролевых 
нормативах (когнитивная 
дифф еренцированность , 
эмоциональное отношение) 
и их интериоризированности

Сексологическое 
Анализ психосексуального 
развития с  оценкой степени 
сформированности ф аз  
научения соответствующих 
онтогенетических этапов 
становления сексуальности

Установление с о 
ответствия акту
альной ситуации 
уровню психо
сексуального р а з 
вития. причинно- 
следственных 
связей  между 
противоправным 
поведением  и 
аномалиями 
сексуальности 
потерпевш его

психическом здоровье. До окончания I-го класса его вела учительница, которая 
смогла найти с ним общий язык, но потом она ушла из школы. Первый класс за
кончил средне, двоек не было. Способности и интерес были к математике, труду и 
рисованию, с русским были проблемы. Во 2-м классе учительница «невзлюбила» 
его, якобы необоснованно не пускали в школу, считали, что он «ненормальный», 
отличается от других детей своим поведением, конфликтностью. Мать жаловалась в 
РОНО, обращалась в прокуратуру. Учителя считали его трудным, хотели, чтобы он 
перешел на индивидуальное обучение, так как из-за конфликтности он не уживался 
в коллективе. С  5-го класса он перешел на индивидуальное обучение. В 10 лет ему
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было проведено электроэнцефалографическое исследование, при котором были 
выявлены регуляторные изменения на базе заинтересованности мезодиэнцефаль- 
ных структур в степени от легкой до умеренной. Обращали на себя внимание повы
шенная представленность острых колебаний неспецифнческого характера и неус
тойчивая, нсгрубо выраженная асимметрия острых волн и тета-колебаний в темен
ных отделах, слева больше, чем справа. Была выдана справка о проведении кон
сультации, в ходе которой было сделано следующее заключение: «Ребенок социаль
но адаптирован. Отмечаются легкие регуляторные расстройства в деятельности 
(трудности переключения, повышенная тормозимость слухоречевых следов). Ин
теллект соответствует возрасту». Через год испытуемый находился на стационарном 
лечении в детской ГК Б с диагнозом. «Ушиб мягких тканей затылочной области на 
резидуальном фоне. Ушиб передней брюшной стенки*. По его словам, он был 
избит сверстниками. При осмотре нейрохирургом общее состояние было оценено 
как удовлетворительное. В отделении испытуемый конфликтовал с больными, не
однократно уходил из отделения, не реагиров&з на замечания. Заключение психо
невролога: «Органическое поражение ЦНС вследствие родовой травмы с девиант
ным поведением*. Как следует из характеристики на ученика 5-го класса, мальчик 
учится удовлетворительно, хотя его способности позволяют ему учиться лучше. Он 
хорошо усваивает новый материал, обладает хорошей памятью, любознателен. 
Любит читать, рисовать. Однако во время уроков быстро утомляется. Самыми про
дуктивными для него являются I—2-й уроки, в дальнейшем он либо начинает зани
маться. «чем ему хочется* (рисует, читает), либо просто ничего не делает. В обще
нии с детьми вспыльчив. Старается найти себе друзей в классе, может спокойно об
щаться с детьми, но не всегда может контролировать свое поведение. Указано, что, 
когда он спокоен, — это добрый, отзывчивый, воспитанный мальчик. После трав
мы черепа отмечались частые головные боли, снизилась память, стал раздражитель
ным. легко возбудимым. Редко наблюдались сноговорсние. снохождение. Со слов 
инспектора детской комнаты милиции: постоянно в бегах, мать конфликтная, счи
тает сына здоровым, винит всех, согласия на постановку на учет не дает. Испытуе
мый же ездит на поездах, стал брать дома деньги, фотоаппарат, велосипед. В школу 
не ходит. Из показаний матери известно, что учеба ухудшилась после избиения. 
Мать застала его лома, когда он из деревяшек что-то мастерил топором, которым 
испортил линолеум, она отругала его за это, он обиделся и ушел первый раз из дома 
на ночь, бродил по парку, рядом с которым живет бабушка. Там он познакомился с 
мальчиками из неблагополучных семей, у которых пьют родители, и они дома не 
живут. Через них «вышел* на Казанский вокзал, начал уезжать в другие города; 
мать забирала его из приемника-распределителя. При встрече «вешался на шею», 
извинялся, говорил, что больше так поступать не будет.

Свои уходы из дома и поездки никак матери объяснить не мог, говорил, что не 
хочет, чтобы им кто-то командовал, вольная жизнь — это для него. Эти побеги про
должались в течение года, убегал 12—14 раз на одну-две ночи. Дня два мать за руку 
водила его в школу, но он снова сбегал, взяв деньги. Врачом поликлиники был на
правлен в детскую психиатрическую больницу. В психическом статусе при поступ
лении отмечено, что испытуемый лжив, его речь косноязычная, словарный запас 
бедный. Интересы игровые, не переживает стаиионированис, всем доволен. Легко 
возбудим, двигательно расторможен. Уезжает из дома, потому что мама «не очень 
хорошая*. Вдыхает пары клея до 6 раз в день, отмечается зависимость от него, вы
ражающаяся в раздражительности, агрессивности, снижении настроения; после 
вдыхания чувствует себя легко и весело. Курит, ворует клей из торговых палаток. 
На уроках устает, ему хочется спать. В соматическом статусе было отмечено токси
ческое увеличение печени вследствие злоупотребления клеем «Момент*. На ЭЭГ 
отмечались легкие диффузные неэпилептиформные патологические изменения с 
дельта-вол нам и повышенной амплитуды в лобно-височных отделах. На рентгено
скопии черепа были выявлены признаки гидроцефалии в стадии компенсации. Вы
писан с диагнозом: «Психопатоподобный синдром вследствие раннего органичес
кого поражения ЦНС*. Со слов матери, в больнице сын изменился по характеру: 
стал агрессивным и в то же время заторможенным, плохо понимал, чего от него 
хочет мать, злился на врачей, на мать за то, что положила его в больницу. На сле
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дующий день после выписки сбежал из дома. Стал бегать на вокзалы, где знакомил
ся с мальчиками. Убегал часто, но на 1—2 дня, потом его либо задерживала мили
ция, либо он сам возвращался. Как следует из материалов уголовного дела, в тече
ние 3 мес в одной из московских квартир 3. и другие лица под угрозой применения 
насилия совершали с малолетними Д. и С. насильственные действия сексуального 
характера в оральной и анальной формах. Мать увидела его в подземном переходе 
возле станции метро, он стал вырываться, орать, драться, кусаться, в отделении ми
лиции кричал, что его одевает, обувает и кормит коломенская мафия. Вместе с ним 
в переходе был С. Сын ей рассказал, что 3. кормит его, даст детям деньги, чтобы 
они покупали себе еду, заботится о них. даст одежду. Из показаний матери также 
известно, что она встретила С., который рассказал ей, что он ходит по вокзалам и 
рядом с гостиницами, собирая клиснтов-гомосексуалистов. Ребенок приводит кли
ента на квартиру, потом идет в ванную, а в это время врываются люди в милицей
ской форме, угрожая клиенту расправой, забирают у него деньги и прочее. Из пока
заний самого потерпевшею Д. следует, что на Казанском вокзале он встретил С., 
фамилию которого не знал, тот привел его в квартиру к 3., позже появился мальчик 
Костя, они поели и легли спать. Через 3 дня появился мужчина по имени Валера, 
он хвастал тем, что убил много людей, при нем находились «травка* и зерна. Валера 
и 3. делали «паровозики» и давали детям курить. Потом 3. сказал, чтобы он. Костя 
и С. ходили по вокзалам, ложились на сидение в зале ожидания и ждали, когда к 
ним подойдут клиенты-гомосексуалисты, пригласят к себе домой и совершат с 
ними половой акт. Он предложил испытуемому деньги, в зависимости от того, 
сколько им удастся «выбить* с клиента. Дети согласились, стали ходить по вокза
лам. Костя ему «поставил* одного, С. — двух или трех, испытуемый — одного. Не
делю назад, перед 8-м Марта, 3. подошел к испытуемому и предложил взять в рот 
его половой член, сказал, что это на всякий случай, если они не успеют доехать до 
клиента, чтобы тот знал, как это делается. Испытуемый взял в рот его член, это 
продолжалось недолго, меньше минуты, потом гот сказал, что хватит. Один раз, 
еще незадолго до этого дня, Валера пытался засунуть испытуемому в задний проход 
свой половой член, ему стало больно, и он сказал, чтобы тот перестал, и он отстал 
от Д. 3. давал половой член в рот С. несколько раз, показывая испытуемому, как 
это делать. С. сосал половой член при Д., чтобы его научить. Костя однажды позна
комился у Измайловского парка с мужчиной по кличке «Импотент*, Д. с Костей 
однажды ездил туда, но он с ними ничего не успел сделать. На этой квартире испы
туемый встретил 16-летнего знакомого, который сказал, что если тот в милиции 
что-нибудь скажет, то его будут насиловать. Из показаний 13-летнего свидетеля С. 
известно, что он познакомился с Д., который познакомил его с 3., тот учил его, как 
завлекать мужчин, чтобы вступать с ними в половой акт через рот или задний про
ход. однако он на вокзал якобы не ездил. Примерно перед праздником 8-го Марта
3. сказал, что хочет его проверить, сможет ли он работать с клиентами-мужчинами, 
и для этого он должен его «трахнуть*. Он поставил его на четвереньки и ввел свой 
половой член ему в задний проход. Было больно, но он терпел, не вскрикнул даже. 
Когда тот через 2—3 мин вынул свой член, то сперму выпустил на постель, на одея
ло. При этом он его не ласкал, не целовал, не бил. Ребята говорили, что такие же 
веши он проделывает и с С., и с Д., причем Д. сказал, что ему это понравилось.

Из показаний матери С. известно, что она со слов матери Д. знает, что с Костей
3. совершал половые акты, Д. якобы не трогал. Молодая девушка в отделении ми
лиции сказала ей, что с Д. 3. «жил» часто и не только он. С. говорил, что 3. закры
вал Д. в комнате, где все и происходило. Д. выходил оттуда улыбаясь, ему это нра
вилось. С. также рассказывал, что 3. в его присутствии онанировал, а сперму вы
пускал на него. Кроме того, Д. насиловал и знакомый 3. Д. была проведена судеб
но-медицинская экспертиза, которая установила отсутствие у него признаков, ха
рактерных для лиц, систематически совершающих акты мужеложества в качестве 
пассивного партнера. Вновь давая показания, Д. сообщил, что, когда 3. заставлял 
его брать член в рот, запугав его, что об этом станет известно другим, заставил 
также искать клиентов на Казанском вокзале. Потерпевший С. сообщил, что од
нажды из любопытства он заглянул в маленькую комнату, зная, что там Д. с 3. На 
матраце лежал на животе одетый в брюки — сверху ничего не было — Д. Над ним
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на коленях, одетый только в рубашку, без брюк, стоял 3., в руках держал свой член, 
из которого на спину Д. брызгала сперма. По лицу Д. было видно, что это ему нра
вится. В милиции С. слышал, как Д. спрашивал у 3.: «Можно я все свалю на Вале
ру?*, тот ответил: «Сваливай*. Со слов матери испытуемого известно, что у детей, 
как она поняла, был где-то в Измайлове кто-то вроде постоянного клиента по 
кличке «Импотент*. Д. с Костей ездили к нему на встречи. Если он их принимал, 
то звонили по телефону. Д. говорил, что 3. заставлял его брать в рот половой член, 
а когда тот отказывался, 3. говорил: «Д., не раздражай меня*. Костя и С. говорили, 
что с ним и с Костей были половые контакты. Кроме того, Д. ей сам сказал, что их 
«имели» все. В отделении милиции испытуемый кричал, что ему это не нравилось, 
что его заставляли. В амбулаторной карте диспансерного отделения Д П Б  указыва
ется, что испытуемый постоянно в бегах, легко возбудим, конфликтует с магерью. 
Дружит с ребятами старше по возрасту. В школу не ходит, губы покусаны, круги от 
сосания губ, в школу водит мать. Вновь находился на лечении в ДПБ. Известно, 
что после предыдущей выписки сбежал из дома на следующий день. Катался на 
трамвае, ночевал в подвалах, на чердаках, в чужих квартирах. Пил пиво, курил, 
нюхал пары бензина. Во дворе конфликтовал с ребятами, жестоко дрался. Летом 
повесил кошку. Наговаривал на мать, что она алкоголичка, его не кормит. Дома вес 
ломает, иногда со злости, иногда играет таким образом, делая из предметов оружие. 
Общается в основном с подростками старшего возраста с асоциальным поведени
ем. обирает с другими пьяных на улице. Иногда бывает очень ласков, любит ухажи
вать за младшими детьми. «Лжив», запас сведений об окружающем в пределах воз
растной нормы. Признался, что грабил коммерческие палатки. Третий раз был гос
питализирован в Д П Б спустя 3 дня после выписки, в течение 3 мес находился на 
стационарном лечении, следующее стационирование в Д П Б — через 3 дня. При по
ступлении указывалось, что он по-прежнему аффективно возбудим, конфликтен, 
отказывается идти в школу, склонен к бродяжничеству, воровству. Контакту был 
доступен, ориентирован полностью. Держался без чувства дистанции. Фон настро
ения ровный. Причиной госпитализации считал то обстоятельство, что после вы
писки грубил матери, не слушался, отказался идти в школу. Был недостаточно от
кровенен. Себя характеризовал веселым, общительным. Отмечал, что после перене
сенной черепно-мозговой травмы год назад стал быстрее уставать. В отделении был 
спокоен. Стал более продуктивен на занятиях. С диагнозом: «изменения личности 
вследствие органического заболевания мозга. Психоорганический синдром* был 
выписан через месяц условно. Однако спустя неделю детской поликлиникой был 
возвращен на долечивание. Основные жалобы заключались в побегах из дома, раз
дражительности, аффективной возбудимости, конфликтности, отказе от посещения 
школы, агрессивности, склонности к бродяжничеству и воровству. Указывалось, 
что он вдыхает пары клея, употребляет спиртные напитки, курит. При поступлении 
сознание его нарушено не было, был полностью ориентирован, контактен. Настро
ение снижено, был расстроен госпитализацией, негативистичен. Интеллект сохра
нен, мышление замедлено, склонен к обстоятельности, критика его к поведению и 
состоянию была недостаточная. При осмотре пациента в отделении фон настро
ения был ровный. Не отрицал, что после выписки грубил матери, не слушался. Был 
настроен учиться. Отмечено, что иногда бывают головные боли, «но реже*. Воров
ство, вдыхание паров клея относил к прошлому, появилась некоторая критика. Од
нако был недостаточно откровенен. Себя характеризовал веселым и общительным. 
Познавательные интересы не выражены. Любимое занятие — гулять на улице. 
Запас знаний и представлений об окружающем был в пределах невысокой возрас
тной нормы. Страхи, обмины восприятия отрицал. Запас общих сведений невелик. 
Интеллект отражал невысокую норму. Была несколько снижена память. В последу
ющем находился в больнице с предварительным диагнозом: «Психоорганический 
синдром вследствие раннего органического поражения ЦНС множественной этио
логии. Психопатоподобный синдром». В показаниях Д. рассказал, что 2 мес назад 
мать опять сказала ему, чтобы он не разговаривал ни с кем из милиции, со следова
телем. педагогами, врачами, не давал никаких показаний, поэтому отказался отве
чать на вопросы. При настоящем комплексном исихолого-сексолого-психиатри- 
ческом обследовании выявлено следующее.
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Психическое состояние. Внешне вял, бледен, мимика бедная, в мимических 
движениях участвует в основном нижняя половина лица. Постоянно перебирает 
пальцами, трогает себя за бедра, часто закусывает губы. Поза напряженная, часто 
подтягивает ноги к животу, ерзает по креслу. На врача старается не смотреть, часто 
зевает. На вопросы отвечает неохотно, голос монотонный, речь дизартричная, 
часто невнятная, быстро, на одном дыхании выпаливает фразу. Настроение сниже
но. подавлен, в беседе быстро истощается, замолкает. Мышление с чертами вязкос
ти, обстоятельности, суждения конкретные. На оговорку врача никак не отреагиро
вал, пытался буквально выполнить заведомо невыполнимую инструкцию, даже 
после объяснения не понял смысла недоразумения. Рассказал, что последний год 
бывают беспричинные состояния «веселости», когда тянет «похулиганить», в это 
время много ест, может выпить «графинчик» воды. Однако чаше настроение пло
хое, болит голова, нет интереса к учебе. Равнодушным тоном рассказывает о том. 
как нюхал клей, пил пиво, водку. Заявил, что рассказывать о «приставаниях 3.» ни
чего не будет, потому что ему неприятно об этом вспоминать. При этих словах 
черты лица уплощаются, взгляд расфокусируется, на лице появляется выражение 
растерянности, страха. В то же время колеблется, когда его просят сказать о своем 
отношении к 3., неуверенным голосом говорит, что тот плохой человек, обижал 
его. при этом враждебности в тоне не чувствуется.

Психологическое исследование. Испытуемый контактен, легко включается в си 
туацию обследования. В ходе работы нарастает истошаемостъ. отмечаются труднос
ти усвоения инструкции с первого предъявления. Выражена повышенная отвлекае- 
мость в ходе заданий, отмечаются трудности сосредоточения на длительной моно
тонной деятельности. Эмоции успеха-неуспеха адекватны и в ходе задания выпол
няют регулирующую функцию. При исследовании непосредственной слуховой па
мяти (методика 10 слов) кривая запоминания 6—8—8—8, отсроченное — 8 слов, 
объем памяти соответствует возрастной норме, страдает преимущественно порядок 
воспроизведения. Испытуемый допускает при воспроизведении привнесение слов, 
схожих по звучанию со стимульными понятиями (контаминации, парафазии). Зри
тельный и слуховой гнозис сохранен, испытуемый способен опознавать «зашумлен
ные» фигуры (проба Попельрейтсра), называть их и идентифицировать предметы 
по названию. Результаты применения методики «Пиктограмма» свидетельствуют 
о сохранной роли рисунка при опосредованном запоминании. При этом образы- 
рисунки характеризуются однообразностью и стереотипностью, что может отражать 
аффективную ригидность испытуемого. При исследовании мыслительной деятель
ности (методика «4-й лишний») выявляются снижение уровня обобщения, доступ
ного испытуемому, преобладание конкретно ситуационных обобщений (гак, в кар
точке «корабль, матрос, телега, машина» выделяются «машина» и «телега* — «они 
не подходят, так как по суше передвигаются*). Выявляются также искажения 
процесса обобщения, что проявляется в ответах, производимых с опорой на фор
мальные. несущественные признаки (в карточке «солнце, электрическая лампочка, 
керосиновая лампа, свеча» как лишний выделяет солнце, «так как его свет зависит 
от того, когда заходит или восходит солнце, а остальные светят независимо»). При 
использовании методики «Простые аналогии» выявляются значительные трудно
сти в установлении причинно-следственных соотношений, а также соотношения 
«часть—целое», «противоположности», что может отражать недостаточную сфор
мированное^  прогностических функций. В то же время испытуемому доступно 
установление соотношения между понятиями, близкими по смыслу. При исследо
вании способности к составлению рассказа по серии картинок («последовательные 
картинки» из X субтеста Векслера) выявляется доступность установления связи 
в серии простых картинок только на уровне понимания фактической стороны 
событий, в то время как воссоздание последовательности более сложных картинок 
(содержащих некоторый подтекст, затрагивающий нюансы межличностных вза
имоотношений) было затруднено и проводилось с опорой на формальные харак
теристики ситуации. Это также наблюдается при применении подросткового ва
рианта ТАТ, где испытуемый затрудняется в составлении рассказов по картинке, 
заменяя задание перечислением элементов и их взаиморасположения («женщина 
читает книгу, а за окном мужчина с женщиной гуляет*), при этом ответ на вопрос о
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чувствах, переживаниях героев вызывает у испытуемого затруднение. Понимание 
смысла рассказов также ограничивается формальностью понимания сюжета (так, в 
рассказе «Галка и голуби* испытуемый высказал главную мысль текста так: «Галка 
хотела поесть и не получилось, се выгнали из-за того, что она окрасилась в белый 
цвет»). При составлении рассказа по сюжетной картинке (по памяти) выявляется 
недостаточность целостного восприятия сюжета, испытуемый строит свой рассказ 
с опорой на отдельные детали, достраивая по ним в рассказе картину, не соответст
вующую реальному сюжету. Это свидетельствует о тенденции заполнять пробелы 
в восприятии в соответствии со сформированным образом мира или по ассоциации 
с актуальной ситуацией (о чем свидетельствуют также данные исследования непо
средственной слуховой памяти). При применении проективных методов («Рисунок 
несуществующего животного*, «Рисунок человека*, Люшера, ЦТО) выявляются 
стремление избегать конфликтов с окружающими и идти на уступки, эмоциональ- 
ная напряженность и подозрительность; стремление оказывать влияние на ход со 
бытий и играть в них более активную роль; испытуемый чувствует недостаточное 
понимание его другими, обнаруживает эгоцентризм, он стремится обрести чувство 
превосходства над окружающими и утвердиться в собственном мнении, выражены 
потребность в знаках внимания и признания со стороны других, а также под
верженность внушению в ситуации давления (проба на внушаемость в экспери
менте).

Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о сохранности ос
новных перцептивных и мнсстических операций. При этом в ряде заданий прояв
ляется тенденция заполнять пробелы в восприятии в соответствии со сформиро
ванным образом мира или по ассоциации с актуальной ситуацией. Выявляются 
сниженный интеллектуальный уровень, трудности абстрагирования, обобщения, 
установления логических соотношений и причинно-следственных связей, сниже
ние прогностических способностей. Отвлекаемость и истошаемость в ходе выпол
нения заданий свидетельствуют о недостаточной сформированности произвольного 
контроля поведения, трудностях к волевому усилию. Недостаточна способность к 
самостоятельной организации деятельности и волевой регуляции поведения. Ори
ентировка при восприятии человеческих отношений проводится в основном на 
формальном уровне перечисления фактической стороны событий, при этом пони
мание смыслового аспекта межличностных отношений недоступно испытуемому.

Сексологическое исследование. Со слов испытуемого, отеи с семьей не живет, от
ношений не поддерживает, только платит алименты; говорит о нем равнодушно. 
Воспитывался матерью, которую характеризует доброй, но вспыльчивой, неуравно
вешенной, «любит командовать, ругаться*. В раннем детстве любил играть в ма
шинки, кубики, играл с мальчиками и девочками. Близких друзей в детском саду и 
в школе не было. В школе ровесники его дразнили, издевались над ним, поэтому 
он избегал их. Отрицает любопытство к половым органам девочек, никогда агрес
сивности к ним якобы не проявлял. Рассказал, что ему нравится готовить еду, иг
рать с маленькими детьми, «когда есть настроение*. Сказал, что девочки его не ин
тересуют, он с ними не общается. Эротические фантазии, онанизм, семяизверже
ния отрицает. Направленное психологическое исследование свидетельствует о не
четкости половозрастной идентичности испытуемого (методики МиФ. «Кодирова
ние»). В методике МиФ (маскулинность/феминннность) выявляется нечеткость по- 
лоролсвой идентичности испытуемого. В методике «Кодирование* выявляется при
писывание испытуемым самому себе черт, свойственных взрослому мужчине 
(«Я* — Илья Муромец, потому что я очень сильный...*, в то время как «мужчине» 
приписываются менее зрелые черты («мужчина — Иванушка-дурачок — им все по
мыкают»). В некоторых карточках методики ТАТ испытуемый затруднялся в поло- 
ролевой идентификации отдельных персонажей (опознал женский силуэт как муж
ской). Представления о полоролевых стереотипах мужского и женского поведения 
недифференцированы (по данным методики МиФ). Сфера психосексуальных ори
ентаций испытуемого характеризуется некоторой искаженностью. Образ того, 
каким «должен быть мужчина*, соотносится с образом «идеального сексуального 
партнера* (методика МиФ). Объективно: правильного телосложения, удовлетвори
тельного питания, оволосение на лице, в подмышечных впадинах и на лобке отсут
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ствует. Половой член длиной 5 см. окружность 6 см, мошонка слабо пигменти
рована. тонус снижен, складчатость выражена. Яички — правое 3,5x2 см. левое 
2,2x1,5 см.

На о с н о в ан и и  вы ш еи зл о ж ен н о го  к о м и сси я  п ри ш ла к заклю чен и ю , что 
у Д. им ею тся  п р и зн ак и  о р ган и ч еского  п ораж ени я  Ц Н С  сло ж н о го  генеза 
(ран него , травм атического) .  Об этом  свидетельствую т ан ам н ести ч ес к и е  
д ан н ы е  о  патологии  берем ен н ости  и родов, п о в ы ш ен н о й  возбудим ости  в 
возрасте д о  года, об  эп изодах  сн охож дени я  и с н о го во р ен и я ,  п р о с ле ж и ваю 
щ ейся  с д етского  сада к о н ф л и к тн о сти ,  трудностях о б щ ен и я  со с в е р с т н и к а 
ми и учителям и , соп ровож даю щ и хся  э к сп л о зи в н ы м и  ф о р м ам и  реаги р о ва
ни я ,  а такж е  ф о р м и р о в а н и е м  в п ре пубертатном периоде вы раж ен н ы х  а ф 
ф ек ти в н ы х  колеб ан и й  и си н дром а бродяж ничества . Д а н н о е  заклю чение 
подтверж дается  и результатами настоящ его  ко м п л ексн о го  исследовани я , 
вы я ви в ш его  ц сребрастен и чески е  п р оявл ен и я  в виде головны х болей , п о в ы 
ш ен н о й  и с тош аем ости  и отвлекаем ости , раздраж ительности  на ф о н е  и зм е
нен и й  м ы ш л е н и я  в ф о р м е  вязкости , обстоятельности , сн и ж ен и я  пам яти  и 
ин теллектуальн ого  уровня, трудностей аб страги рован и я ,  о б о б щ е н и я ,  уста
н о в л ен и я  ло ги ч ески х  со о т н о ш ен и й  и п ри ч и н н о -след ств ен н ы х  связей , с н и 
ж ен и е  п рогн ости ч ески х  сп особностей . У казан н ы е особен н ости  психики  
соп ровож даю тся  недостаточной  сф о р м и р о ван н о стью  п рои звольн ого  к о н 
троля пов ед ен и я ,  трудн остям и  волевых усилий , н едостаточной  с п о с о б н о с 
тью к сам о сто я тел ьн о й  о р ган и зац и и  деятельн ости  и волевой регуляции  п о 
ведения, а такж е  д и сгар м о н и ч н о с тью  психосексуального  развития  в виде 
со ч етан и я  п р о я вл ен и й  задерж ки и эл ем ен тов  ги перролевого  п оведени я  с 
н ар у ш е н и я м и  стан о в л ен и я  половой и ден тичности , что при психологич ес
ком  обсл ед о ван и и  п роявляется  в нечеткости  половозрастн ой  и п о л о р о л е
вой и д ен ти ч н ости  испы туем ого  и н е ди ф ф ер ен и и р о ван н о сти  представлений  
о полоролевы х  стереотипах  м уж ского  и ж ен ского  поведения и сви детельст
вует о  н с с ф о р м и р о в а н н о сти  как  базовы х структур полового  с ам о с о зн ан и я ,  
так  и тех его составляю щ и х , которы е регулируют поведени е человека  в с и 
туациях , требую щ их участия полоролевы х стереотипов. О д н о вр ем ен н о  при 
с ф о р м и р о в ан н о сти  п ерцеп ти вны х  и м нестических  ф у н к ц и й  о б н ар у ж и ваю т
ся вы раж ен н ая  тен д ен ц и я  зап олн ять  пробелы  в восп ри яти и  в соответствии 
с актуальной  ситуацией ; сн и ж ен и е  интеллектуального  уровня, трудности 
а б стр аги р о ван и я , о б о б щ е н и я ,  устан овления  логических  с о о тн о ш ен и й  и 
п р и ч и н н о -с л е д ств ен н ы х  связей , сн и ж ен и е  п рогностически х  сп о собн остей , 
о р и е н ти р о в к а  при восп рияти и  человеческих  о т н о ш ен и й  в о сн о вн о м  на 
ф о р м ал ьн о м  уровне перечи слени я  ф акти ч еск ой  сторон ы  со б ы ти й  (п о н и м а 
ние см ы сл о во го  асп екта  м еж личностн ы х о тн о ш ен и й  не доступно).  О тм е 
ч ен н ы е  о со б ен н о сти  наруш ен и я  психической  деятельности  и п сихосексу- 
альн ости  позволяли ему понимат ь т олько внеш нюю сторону ю ридически зн а 
чимых событ ии без осознания социального смысла и значения соверш аемых с 
ним дейст вий, а т акж е лиш али его способности оказы ват ь сопротивление. 
О соб ен н ости  его психосексуальности  в сочетани и  с у казан н ы м и  п си холо
ги чески м и  д а н н ы м и ,  вклю чая ф р агм ен тарн ость  и п ар ц и ал ьн о сть  в о с п р и 
я ти я ,  недостаточную  с ф о р м и р о в ан н о сть  прои звольн ого  контроля  п оведе
н и я ,  н е сп о со б н о сть  к сам остоятельн ой  о р ган и зац и и  деятельн ости  и воле
вой регуляции  п оведени я , ф о рм альн ость  восп рияти я  м еж ли ч н остн ы х  о т н о 
ш ени й  позволяли ему правильно воспринимат ь лиш ь внеш нюю ф акт ическую  
сторону конкрет ны х обстоят ельст в дела при неспособности восприят ия  
внут ренней содерж ательной их  стороны. В период дачи показаний он был спо
собен дават ь правильны е показания о ф акт ической стороне событий, о дн ако
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такие  о со б ен н о сти  его настоящ его  со ст о я н и я ,  как  нали чи е д е п р е сси и ,  в ы 
яв л яем ы е  при психологическом  исследовани и  стрем лен и е  избегать  к о н 
ф л и к ты  и идти на уступки с о круж аю щ и м и , эго ц ен тр и зм , стрем лен и е  к 
п р и вл еч ен и ю  в н и м ан и я  со  сторон ы  окруж аю щ их, а такж е п одверж ен н ость  
вн у ш ен и ю  в си туации  давл ен и я  наряду со слабой  с ф о р м и р о в ан н о сть ю  п р о 
извольного  ко н тр о л я  п оведени я  и  недостаточностью  интеллектуальны х и  
п рогн о сти ч ески х  ф у н к ц и й  ограничиваю т  его способность с определенного м о 
м ент а (последние показания) и в  данный момент  дават ь правильны е показа 
ния. В ы явл ен н ы е  у испы туем ого  п ри зн аки  ди сгар м о н и ч н о сти  п си хосексу 
альн ого  разви ти я ,  вы раж аю щ и еся  в несоответствую щ ем  возрастн ы м  зак о 
н ом ер н о стям  о п ереж аю щ ем  стан овлен и и  психосексуальны х о р и ен тац и й  
при н е сф о р м и р о в а н н о с ти  предш ествую щ их этап ов  психосексуальн ого  ф о р 
м и р о в а н и я ,  что п роявляется  в об наруж иваем ой  при осм отре  а м б и в а л е н т 
ности  по  о т н о ш е н и ю  к лицу, со вер ш и вш ем у  с испы туем ы м  н еодн ократн ы е  
н а си л ьствен н ы е  сексуальн ы е дей стви я ,  указан и я  в материалах дела на п о 
лучение удовольствия  от сексуальны х м ан и п у л я ц и й  с ним  со сто р о н ы  м уж 
ч и н ,  а такж е в д а н н ы х  психологического  исслед ован и я , вы яви в ш его  при 
нечеткости  п оловозрастн ой  и полоролевой  иден тич ности  испы туем ого  тем 
не менее  со о тн есен и е  образа  идеального  сексуального  партн ера  с образом  
«М уж чи на  до л ж ен  быть...» находят ся в  причинно-ы едст венной связи с про
т ивоправны ми дейст виями и являю т ся их прогност ически неблагоприят ными  
отдаленными последст виями. О ценка ст епени т яж ест и данных расст ройст в  
в наст оящ ее время не предст авляет ся возмож ной  вследствие н е за в е р ш е н н о с 
ти п сихосексуальн ого  развития  испы туемого.

О п р ед ел ен и е  ст епени  т яж ест и т елесны х повреж дений , повлекш их п с и 
хические  расст ройст ва  п ри обретает  ю ридич еское  зн а ч ен и е  в свете  к в а л и 
ф и к а ц и и  характера  и тяж ести  с о в е р ш ен н о го  п реступ лен и я .  В со о тветст 
вии с со д ер ж а щ и м ся  в статьях  111, 112 и 115 УК РФ  ю р и д и ч ески м  к р и т е 
рием  о ц е н к а  с т еп ен и  тяж ести  п овреж ден и я  о сн о вы вается  на учете следу
ю щ их п р и зн ак о в : а) о п а сн о сти  д л я  ж и зн и  и б) последствий  п о в р еж д ен и й , 
зак л ю ч аю щ и х ся  л и б о  в сто й к о й  утрате общ ей  тр удосп особн ости  р а зл и ч 
ной  с т еп ен и ,  л и б о  в дли тельн ом  или кр ат к о в р ем ен н о м  расстрой стве  зд о 
ровья . В ы ступ аю щ и й в роли о б о б щ е н н о г о  м ед и ц и н с к о го  к р и тер и я  п р и 
зн а к  « расстрой ство  здоровья»  вклю чает  и особо  вы делен н ое  в тексте  с т а 
тьи 111 УК «психическое  расстройство» . П ри этом  н овая  р ед ак ц и я  к о д е к 
са о д н о зн а ч н о  п р и ч и с л я е т  п си хи ч еское  расстрой ство  к п р и зн а к у  тяж к о го  
вреда здоровью .

П оследний  вы вод в эксп ер тн о м  заклю чении  вы ш еп ри вед ен н ого  случая 
отраж ает предм ет третьей разн овидности  эк сп ерти зы  потерп евш их , п р а в о 
вые о сн о в а н и я  к оторой  н еско л ько  ви дои зм ен и ли сь  после вступления  в 
силу  нового  У головного  кодекса. П оскольку  ф о р м у л и р о вк а  « п ри чи н ен и е  
телесн ого  повреж дения»  преды дущ его УК см ен и л о сь  другим  — « п р и ч и н е
ние вреда здоровью », перед психиатрам и раскры ваю тся  более ш и р о к и е  воз
м ож н ости  по к в ал и ф и к ац и и  психически х  расстройств  и о ц е н к е  степ ен и  их 
тяж ести . В прочем , и п. 40 «П равил  су д еб н о -м е ди ц и н ск о й  эк сп ер ти зы  т я 
жести вреда здоровью » (утверждены П риказом  М инздрава  Р Ф  №  407 от 
10.12.96 г.) о т н о си т  д и агн о сти к у  психического  расстройства  и устан овление 
его п р и ч и н н о й  связи  с п олученн ы м  воздействием  к ком п етен ц и и  судебн о
п си хи атри ческой  эксп ерти зы . О дн ако  реш ен ие  этой  задачи зн а ч и те льн о  за 
трудняет  отсутствие критери ев  р ан ж и р о в ан и я  тяж ести  и м ен н о  психических  
расстрой ств , которы е не могут бы ть  иден тичны  к ри тери ям , п ри м ен я ем ы м  
судебны м и м еди кам и . Более п ол н о  на сего д н яш н и й  д ен ь  м ож ет бы ть  р е а 
л и зо в а н а  тол ько  первая  часть д ан н ой  задачи — устан овление п р и ч и н н о 
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след ствен н о й  связи . П риводим  при м ер , наиболее  я р к о  д ем о н с тр и р у ю щ и й  
характер  п р я м о го  воздей ствия  деликта  на п сихическое  разви ти е  и с о с т о я 
ние его ж ертвы.

Испытуемый А., 6 лет. Мать испытуемого злоупотребляет алкоголем, нигде не 
работает, ведет аморальный образ жизни, в настоящее время лишена родительских 
прав. Об отце испытуемого сведений нет. Объективных данных о течении беремен
ности. родов и раннем развитии нет. По показаниям бабушки, внук отставал в ф и 
зическом и психическом развитии; в 2,5 мес, когда она первый раз его увидела, 
мальчик был «рахитичным», на коже у него были «гнойники», опрелости и даже 
«пролежни». Ходить он начал в 2,5 года, говорить — к 3 годам. Мать испытуемым и 
его младшим братом не занималась, детей не кормила, не мыла, они «оборванные и 
голодные лазили по помойкам и подвалам». По мнению бабушки, сожитель ее до
чери Л-в постоянно избивал испытуемого, при этом бил его по голове, однажды 
она видела синяки на шее и лице мальчика, следы от пальцев, «как будто его души
ли». Бабушка забрала испытуемого и его брата у матери, в настоящее время офор
мляет опекунство. С ее слов, испытуемый возбудимый, неусидчивый, злобный, 
«все делает назло, исподтишка», рвет обои, ломает веши, нечленораздельно кричит, 
постоянно употребляет нецензурные выражения, часто бывает агрессивен в отно
шении парализованной 90-летней прабабки, «набрасывается на нес», «пытается 
пальцами ткнуть в глаза». Она обратила внимание, что испытуемый часто, не скры
ваясь, мастурбирует, половой член его «постоянно в напряжении», ночыо плохо 
спит, бывает сексуально возбужден, ходит по квартире. До настоящего времени у 
него отмечается ночной энурез, кроме того, когда сю  «отчитывают» за неправиль
ное поведение, у него отмечается непроизвольное мочеиспускание. Несколько раз 
она отмечала, что испытуемый заставляет своего младшего брата брать в рот свой 
половой член. К врачам по этому поводу она с ребенком не обращалась. Со слов 
бабушки испытуемого, она активно занималась его воспитанием: испытуемый по
сещал бассейн, массажиста. За последний год он физически окреп, научился читать 
и считать, однако играть он не любит, общается только с младшим братом. Как сле
дует из материалов уголовного дела, бабушка испытуемого обратилась в прокурату
ру с заявлением о том, что ей стало известно, что сожитель ее дочери A-в «с 2 лет 
насиловал испытуемого в задний проход и заставлял его брать половой член в рот». 
Во время следствия она сообщила, что со слов испытуемого узнала, что А-в застав
лял его мать забирать младшего брата и идти с ним за водкой. Оставшись один с 
испытуемым в общежитии, совершал с ним насильственные акты мужеложества, 
заставлял брать в рот половой член. Мальчик просил, чтобы A-в не узнал о том, что 
он все рассказал, иначе он «оторвет ему голову». Бабушка замечала, что испытуе
мый стал плохо ходить, не мог садиться, был очень замкнут, всего боялся. Со слов 
обоих детей она узнала, что их мать «двумя руками открывала им рот, а сожитель 
илив&1 им волку, чтобы они целый день спали». По показаниям бабушки, она по
няла, что A-в совершал с испытуемым половые акты в задний проход «года два». В 
своих показаниях испытуемый подтвердил эти сведения, пояснил, что «Слава» его 
«насиловал почти ежедневно», описывал обстоятельства, при которых совершались 
эти действия, указывал, что сначала ему «было больно, была кровь», а потом он 
«уже привык». Согласно заключению СМЭ, у испытуемого обнаружен рубец в об
ласти заднего прохода, который сформировался вследствие заживления бывшей 
раны задолго до проведения экспертизы (не менее чем за месяц). Эта рана могла 
иметь характер разрыва, не исключается сс возникновение и вследствие введения в 
задний проход тупого предмета, в частности напряженного полового члена. При 
настоящем комплексном сексолого-психолого-психиатрическом обследовании вы
явлено следующее.

Соматическое состояние. Телосложение испытуемого по женскому типу: широ
кий газ, широкая грудная клетка. Кожа сухая, бледная, на коже липа шелушение. 
Консультация эндокринолога: половые органы сформированы правильно, по муж
скому типу, соответственно возрасту, половой член в возбужденном состоянии. 
Увеличение щитовидной железы II степени, мягкая, диффузная Заключение: «Ги-
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потапамический синдром с ранним половым созреванием. Увеличение шитовидной 
железы II степени. Гипотиреоз?».

Неврологическое состояние. Небо высокое, крупные ушные раковины, но форма 
правильная. Выявляется горизонтальный нистагм при взгляде в стороны. Скрытой 
пробой выявляется расходящееся косоглазие, слева больше, чем справа. Определя
ется выраженная гиперрефлексия на руках и ногах, легкая анизорефлексия слева 
больше, чем справа. Обнаруживаются легкая статическая атаксия (неустойчив в ус
ложненной позе Ромберга, отклоняется влево), динамическая атаксия (мимопопа- 
дание) при выполнении пальце-носовой пробы, при выполнении вращательных 
движений отстает левая кисть. Патологических стопных знаков не выявлено Ре
зультаты эхоэнцефалограммы: «Признаки умеренной внутрижелудочковой гипер
тензии». На электроэнцефалограмме определяются небольшие общие изменения 
резидуально-органического характера, признаки задержки электрогенеза мозга, 
снижение порога судорожной готовности. Заключение консультанта-невропатоло
га: «Органическое поражение ЦНС. Синдром повышенной нервно-рефлекторной 
возбудимости. Гипсртснзионный синдром».

Психическое состояние. Во время беседы смущается, сидит, опустив голову, на 
вопросы отвечает односложно, по существу. Сообщает правильно свое имя, фами
лию, возраст. Речь с достаточным словарным запасом. С любовью отзывается о де
душке, рассказывает, что он с ним собирает «железный конструктор*, дедушка его 
не ругает. В беседе выявляется, что запас знаний и представлений испытуемого со 
ответствует возрасту, он бегло читает, легко производит сложение в пределах 20. 
При расспросах о его жизни с мамой на вопросы отвечает неохотно, говорит, что 
ему там было плохо. Лена (так называет мать) их с братом не кормила, а Слава (со
житель) его бил, наливал водку в рот. Заявляет, что он боялся Славу, сообщает о 
том, что тот «почти каждый день» раздевал его, заставлял его «сосать писю» и 
«вставлял ее ему в попу*. Говорит, что Слава плохой. Смущаясь, соглашается с тем, 
что он поступает нехорошо, заставляя брата делать то же. что его заставлял делать 
Слава, но говорит, что не может удержаться, и ему хочется, чтобы Слава с ним 
опять сделал то же самое. Во время обследования устает, замыкается, на вопросы 
отвечает после пауз. Интеллектуальное развитие и память соответствуют возрасту.

Сексологическое исследование. Мать лишена материнских прав за пьянство, отец 
неизвестен. Из материалов дела: с 4 лет был свидетелем половых актов и фелляции 
сожителя с матерью, ему и младшему брату насильно заливали в глотку водку и 
бросали под кровать — «чтобы не мешали*. С раннего детства ночной энурез. С 4 
лет сожитель матери совершат с ним половые акты в задний проход, с этого же вре
мени испытуемый перестал ходить, почти все время лежал на боку, были кровоте
чения из заднего прохода, боли. Когда пытался сопротивляться отчиму, тот его из- 
биват. Последний год проживает с дедом и бабушкой, которые оформили опекун
ство. Дед по характеру добрый, бабушка властная, часто наказывает, ставит на ко
лени на горох или гречку, во время наказания часто отмечается непроизвольное 
мочеиспускание. Бывают состояния, когда рвет обои, линолеум, не разговаривает 
по 5 ч. бьет кубиками по голове парализованную прабабку. Отмечается частая от
крытая мастурбация, по отношению к младшему брату ведет себя агрессивно, бьет 
его, заставляет его брать член в рот, берет у него, пытался вводить ему в задний 
проход половой член. При беседе выражение лица не по возрасту серьезное, сует
лив, совершает множество движений руками: трет глаза, подпирает голову рукой, 
при смущении ковыряет левой рукой левый глаз, теребит волосы, перебирает край 
одежды. При разговоре на сексуальную тему отводит взгляд. О себе говорит в тре
тьем лице. Деда называет папой, бабушку — мамой. Признался в том, что пытался 
проводить сексуальные манипуляции с братом, сказал, что этим «наказывает* его, 
но не за что-то, а тогда, когда сам хочет успокоиться. Отчима называет «плохим*, 
однако часто вспоминает о нем перед сном, при разговоре об этом лицо застывает, 
уплошается, внезапно заявил, что ушел бы к нему жить, на вопрос «зачем* — не от
ветил. Соматически: линейный рубец в области ануса. Наружные половые органы 
развиты соответственно возрасту.

При экспериментально-психологическом исследовании неусидчив, постоянно от
влекается, совершает стереотипные действия. Включение в совместную деятель
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ность затруднено, необходимы постоянная стимуляция и ее внешняя организация. 
Охотно выполняет привычные для него виды деятельности (рисование), не связан
ные с взаимодействием и общением с другими. При проявлениях позитивного от
ношения к нему, поощрении, поглаживании по голове отстраняется, дистанцирует
ся. О себе говорит только в третьем лице. Сложившуюся ситуацию, связанную с со
вершением в отношении него противоправных действий, оценивает отрицательно, 
однако констатирует желание вернуться к Славе, при этом конкретизировать свое 
желание не может. Обнаруживает достаточный словарный запас, однако обращает 
внимание наличие речевых штампов, «заученных» фраз, отражающих общ еприня
тые нормы поведения и являющихся знасмым уровнем достижения. Мышление 
конкретного типа, затрудняется в подборе таких общедоступно обобщающих фор
мулировок, как «одежда», «посуда» и т.д. Установление причинно-следственных за
висимостей по серии сюжетных картин затруднено, при этом отмечается фрагмен
тарность восприятия с фиксацией отдельных деталей без их логической связи. Об
наруживается ориентация на внешние, формальные признаки объектов без их эмо
циональной оценки. Не улавливает эмоциональный подтекст юмористических кар
тинок Бидструпа, крайне схематично передает отдельные действия персонажей. 
Охотно приступает к выполнению методики «Рисунок человека», рисунки недиф- 
ферениированы, плохо структурированы, выражения лиц устрашающие, отмечают
ся признаки, отражающие наличие агрессивных тенденций, склонность к регрес
сии. обращает внимание отсутствие признаков, характеризующих полоролевую 
дифференциацию.

На о сн о в ан и и  вы ш еи зл о ж ен н о го  ком и сси я  п ри ш ла к закл ю чен и ю , что
А. о б н ар у ж и вает  о статоч н ы е яв л ен и я  ран н его  орган и ч еско го  п ор аж ен и я  го
ло вн о го  м озга с преж деврем ен ны м  п сихосексуальн ы м  разви ти ем  (с о ц и о 
ген ны й  вари ан т) и ф о р м и р о ван и ем  садом азохи стских  тен д ен ц и й  с го м о сек 
суальн ой  о р и ен тац и ей . О б этом  свидетельствую т д ан н ы е  ан ам н еза  и н асто 
ящ его  об сл ед о ван и я  о том , что мать испы туем ого  злоупотребляла ал к о го 
л ем , он  с р ан н его  детства отставал в п си хоф и зи ческом  разви ти и , что с о п р о 
вож далось  эн у р езо м , расторм ож ен н остью  влечени й , п овы ш ен н о й  возбуди 
м остью , ск л о н н о стью  к агресси вн ом у  п оведен и ю  в сочетан и и  с в ы я в л ен 
ной н евр о л о ги ч еско й  си м п то м ати ко й , п одтверж денной  результатам и эх о - и 
эл ек тр о эн ц еф ал о гр аф и ч еск о го  исследован и й . У А. не обнаруж ивается  
с к л о н н о сти  к п о в ы ш ен н о й  вн уш аем ости  и ф ан тази р о ван и ю . П сихи ческое 
разви ти е его  соответствует возрасту. Как не страдаю щ ий п си хи чески м  заб о 
л еван и ем  и не обн аруж и ваю щ и й  расстрой ств  в о сп р и яти я , п ам яти , и н тел 
л екта , А. м ог п р ави л ьн о  восп ри н и м ать  вн еш н ю ю  (ф акти ч ескую ) сторону  
обстоятельств , им ею щ их зн ачен и е д л я  дела, и м ож ет, с учетом  его  во зр ас 
тны х о со б ен н о стей , д авать  о  них п рави льн ы е п о к азан и я . У читы вая во зр ас 
тны е о со б ен н о сти , А. не м ог п он и м ать  характер  и зн ач ен и е  соверш аем ы х с 
н и м  д ей стви й  и не м ог оказы вать  соп роти влен и е.

П си хологи чески й  ан али з объекти вн ы х дан н ы х п оказы вает , что то тал ь 
ная эм о ц и о н ал ьн а я  д еп р и в ац и я , ф и к с и р о в ан н ая  п о зи ц и я  «отчуж дения» по 
о тн о ш ен и ю  к ребен ку  с п о вторяю щ и м и ся  стереоти п ам и  сексуальн ого  и 
п си хологи ч еского  н аси ли я  обусловили  д еф орм и рую щ ее стан о вл ен и е  с а м о 
с о зн а н и я , п реп ятствовали  л и ч н о стн о м у  разви ти ю . В результате п о с то я н н о 
го н егати вн ого  со ц и ал ьн о -п си х о л о ги ч еск о го  воздействия у р еб ен к а  с ф о р 
м и ровалось  устой чи вое чувство «враж дебности» окруж аю щ его  м и р а , н е 
п редставлен н ое™  в см ы словом  простран стве эм о ц и о н ал ьн о  н асы щ ен н ы х  
п о н яти й  «сем ья», «тебя лю бят», «дружба», определяю щ их ф о р м и р о ван и е  
чувства суб ъ екти вн ой  безо п асн о сти ; ор и ен ти р о вка  на вн еш н и е , ф о р м ал ь 
ны е п р и зн ак и  предм етов и п о н яти й . Р ан н и й  возрастн ой  пери од  вы р аж ен 
н ого  п си хотравм и рую ш его  воздей ствия определил ф и к с ац и ю  ран н и х  ста 
д и й  ф о р м и р о в а н и я  сам о с о зн ан и я  («Я —другой») и н аруш ен и е д и н ам и к и  его
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дал ьн ей ш его  стан о в л ен и я . Х арактерн ая  для ран н и х  стадий  стан о вл ен и я  
сам о с о зн ан и я  возрастн ая  п отребн ость  в и д ен ти ф и к ац и и  с роди телям и  
одн ого  п ола , п оведен и е которы х при обретает  зн ачен и е этал о н а , оп редели ла 
ж есткое зак р еп л ен и е  реакц и и  «уподобления». Э ти условия я в и л и сь  о с н о в а 
нием  для  ф о р м и р о в а н и я  со б ствен н о й  модели поведени я с и н тер и о р и за - 
ц и ей  ее агресси вн ы х  ф о р м . А гресси вны е ф орм ы  п оведен и я  стан о вятся  у р е
бен ка  сп о со б о м  взаи м одей стви я  с другим и лю дьм и и  м ехан и зм ом  сам о р е 
гуляции . О тсутствие п ози ти вн ы х  эм оц и о н ал ьн ы х  ф ак то р о в  во в заи м о о тн о 
ш ен и ях  со взрослы м и  и свер стн и кам и  при вело  к б л о к и р о ван и ю  о д н о го  из 
н аи более  важ н ы х этап о в  в п си хи ческом  разви ти и  ребен ка  — и гровой  д е я 
тел ьн ости . П ри н али чи и  потен ц и альн ы х  возм ож н остей  к усвоен и ю  нового  
м атери ала , вербальн ой  п родукц и и , сф о р м и р о ван н о сти  ум ствен н ы х  авто м а
ти зи р о в ан н ы х  н авы ко в  наблю дается  н есп о со б н о сть  к дли тел ьн о й  к о н ц е н т 
рац ии  вн и м ан и я , отраж аю щ ей  нали чи е базы  для  оп о ср ед о ван и я  п овед ен и я , 
сам о сто ятел ьн о й  о р ган и зац и и  д еятельн о сти , п ри н яти и  разли чн ы х игровы х 
ролей. Д еятел ьн о сть  ребен ка  н ап равлен а  на аутостим уляцию , соверш ен и е 
стер ео ти п н ы х  п ри вы чн ы х  д ей стви й .

Т ак и м  об р азо м , п роти воп равн ы е д ей ств и я , со вер ш ен н ы е в о тн о ш ен и и
А., о к а за л и  сущ ествен н ое  вл и ян и е на стан о вл ен и е  его  ли ч н о сти  и  п о вед е
н и е , обуслови в  вы раж ен н ую  д и сгар м о н и ч н о сть  п си хи ч еского  р азв и ти я , за 
держ ку  л и ч н о стн о го  стан о вл ен и я , ф и к с ац и ю  патологи ческой  зави си м о сти , 
устойчивы х н егати вн ы х  поведен чески х  реакц ий .

Ш аблон  сексу ал ьн о го  поведени я у испы туем ого ф орм и руется  по п р и н 
ципу и м и тац и и  — гом осексу ал ьн о -сад и сти чески е  д ей ств и я , п рои звед ен н ы е 
над н и м , коп и рую тся. Т аки м  об р азо м , м ож но утверж дать, что  связь  а н о 
м альн ого  сексуальн ого  п оведен и я  испы туем ого с актам и  гом осексуальн ого  
н аси л и я  и м еет  сущ ествен н ы й  характер. П одобн ое ф о р м и р о в ан и е  ш аблона 
сексуальн ого  п оведен и я  обусловлено  возрастом  испы туем ого . Н еразви тость  
с ам о с о зн ан и я  и сп ы туем ого  п роявляется  в н еразли чен и и  субъекта и  объекта 
(н азы вает  себя в третьем  л и ц е ), что наш ло  свое отраж ен и е в садом азохи с- 
ти ч ески х  тен д ен ц и ях  и д еп е р со н и ф и к ац и и  объекта (брат, п ар ал и зо ван н ая  
прабабка). С ексуальн ы й  стереоти п  испы туем ого вы п о лн яет  ф у н к ц и ю  э м о 
ц и о н ал ьн о й  сам о р егу ляц и и . И м еется и би ологи ческая  база для ф о р м и р о в а 
ни я  и зм ен ен н о го  влечени я (р ан н ее  о р ган и ческое  п ораж ен и е Ц Н С  с ги п о- 
тал ам и ч ески м  си н д р о м о м ), од н ако  содерж ательная  сто р о н а  п оведен и я  
(объект и ак ти в н о сть ) обусловлен а со ц и о ген н ы м  вл и ян и ем . У чи ты вая, что 
половое  сам о со зн ан и е  ф орм ируется  в возрасте д о  5 лет , п р о гн о з  н еб л аго 
п р и ятен , так  как  и зм ен ен н о е  влечени е будет вклю чен о  в ядро  л и ч н о сти . 
Т ак и м  об р азо м , р азвратн ы е дей стви я  и гом осексуальн ы е акты  оказали  су 
щ ествен н ое в л и я н и е  на сексуальн ое разви ти е и п оведен и е исп ы туем ого , 
сп р о в о ц и р о в ав  ран н ее  п о явлен и е ли б и д о  гом осексуальн ой  н ап р авл ен н о сти  
с отчетли вы м и  сад ом азохи сти чески м и  тен д ен ц и ям и .

П оследстви я  сексуальн ы х  п равон аруш ен и й  м н огообразн ы  и в первую  
очередь оп ределяю тся  ш и роки м  сп ектром  п осттравм ати ческих  стрессовы х 
р асстрой ств  к ак  в остром , так  и в отдален н ом  периодах.

У. М астерс, В. Д ж о н со н , Р. К олодни  (1998) п ри вод ят  общ ую  схем у р аз
ви ти я п си х и ч еск и х  расстрой ств , которая  вклю чает:

•  о стры й  пери од  (от  н ескольки х  дн ей  до  н ескольки х  недель) — вы р аж а
ется в ш оковы х  реакц и ях , страхе, п ереж и ван и ях  чувства ви н ы , сты да, 
гнева и возм ущ ен и я;

•  ф аза  п осттравм ати ческого  «отката» (от н ескольки х  недель до  м еся 
цев) — вы раж ается  в поп ы тках  сп рави ться  с п е р еж и ван и ям и , возвра-
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том  к п реж н ем у  образу  ж и зн и , когда страх и неверие в соб ствен н ы е 
си лы  оттесн яю тся  на п ери ф ери ю  со зн ан и я ;

•  заклю чи тельн ая  ф аза  — вы раж ается в п ери оди ч ески х  наплы вах  в п а
м яти  сц ен  н аси л и я , ночны х кош м арах, отм ечаю тся ф о б и ч еск и е , д е п 
ресси вн ы е и паран ои дн ы е ф орм ы  реаги рован и я .

О д н о вр ем ен н о  с э т и м и  чисто  п си хоп атологи чески м и  расстрой ствам и  
во зм ож н о  разви ти е и психосексуальны х н аруш ений  в виде сексуальн ой  
авер си и , ваги н и зм а , сн и ж ен и я  л и б и д о , утраты  чувствительности  ген и та
л и й , б о л езн ен н о сти  при половом  акте и ан оргазм и и . Т аки м  об р азо м , ц е
л о стн ая  эк сп ер тн ая  о ц е н к а  данн ы х н аруш ен и й , в том числе сексуальн ой  
патологи и , подп адаю щ ей  под кри тери й  психических расстрой ств  к ак  п р и 
ч и н ен н о го  об ви н яем ы м  вреда здоровью , подразум евает сексологи ч еское  
обследован и е.

О чеви дн а тесн ая  в заи м о связь  отдельн ы х эк сп ер тн ы х  задач. Т ак , п р а 
ви льн о сть  в о сп р и я ти я  той  или и н ой  си туации  будет зави сеть  от сп о с о б 
ности  к  п р ави л ьн о м у  ее п о н и м ан и ю , и н аоборот. С теп ен ь  же тяж ести  
п си х и ч ески х  р асстр о й ств  зави си т  от глубины  о см ы сл ен и я  п рои сш едш и х 
соб ы ти й .



Г л а  в а  13

Сексологическая экспертиза при самоубийствах

Э ксп ер тн ы е задачи , возн и каю щ и е при расследовани и  ф акто в  п р едп оло
ж и тельн ого  сам оуби йства, часто так  или иначе пересекаю тся с сексо ло ги ч ес
кой проблем ати кой . Н апри м ер , Ф .С . С аф уан ов  (1998) подчеркивает, что 
чащ е всего объектом  эк сп ертн ого  исследовани я в этих случаях стан овятся  
п отерп евш и е по делам  об и зн аси ло ван и и , соверш аю щ ие суицид, когда сам о 
убийство  п отерп евш ей  является  одним  из тяж ки х  последствий  преступления 
согласн о  п. «б» статьи  63 УК РФ . И.А. К удрявцев (1988) п ри водит прим ер  су 
иц и дальн ого  п овед ен и я , связан н о го  с извращ ен н остью  сф еры  влеч ен и й , с о 
п ровож давш ей ся  эм о ц и о н ал ьн о й  парадоксальностью  с неадекватны м  о т н о 
ш ением  к сам ом у  акту см ерти . О дн ако  во всех этих и других случаях  со б ст 
вен н о  сексуальн ы е п ереж и ван и я  являю тся  л и ш ь  услови ям и  суи цида, тогда 
как сущ ествует когорта дел , в о тн о ш ен и и  которы х возм ож но  п остроен и е ги 
потез и н ого  рода, устан авливаю щ их прям ы е п р и ч и н н о -след ств ен н ы е связи  
между прои зош едш ей  см ертью  и сексуальны м  поведением .

П о стан о вк а  п одобн ого  воп роса вп олн е правом ерн а. П ракти ка  и сп о л ь
зован и я  ц еребральн ой  ги п о к си и , соп ровож даю щ ей ся  сексуальн ы м  возбуж 
д ен и ем , бы ла и д ен ти ф и ц и р о ван а  таки м и  тер м и н ам и , как  «сексуальная а с 
ф и к си я »  [B ritta in  R., 1968[, «аутоэротическая  асф и кси я»  | W alsh F .M . et al., 
1971|, « эроти ч еское  п овторяю щ ееся  повеш ение»  [ Resnik H .L .P ., 1972), 
ги п о к си я  и ко тц еко и зм  (H azelw ood R. et a l., 1983], « асф и кси о ф и л и я»  [M o 
ney J ., 1984]. О дним  из наиболее п оп улярн ы х тер м и н о в  для а с ф и к сн о ф и л н и  
явл яется  «скарф инг»  [от англ . skarf — ш арф ]. Де С ад  оп и сы вал  эту  п ракти ку  
в эр о ти ч еск о й  н овелле «Ж ю стина» (1791). П редполагаю т, что  о  такой  п р а к 
ти к е  бы ло и звестн о  д ревн и м  м ай я , которы е в со сто я н и и  асф и к си и  «узн ава
ли  бога». Ещ е од н и м  и стори чески м  при м ером  явл яется  ч еш ски й  м узы кан т 
Ф р а н ц  К отц вара . которы й  предавался  этой  акти в н о сти . М. H irschfeld (1884) 
бы л п ервы м , уп о м ян у вш и м  таки е  случаи в со вр ем ен н о й  сек со ло ги ч еск о й  
ли тературе, но строгие подробн ы е ком м ен тари и  п о я ви ли сь  ср ав н и тел ьн о  
недавно .

Ранее госп одствовало  м н ен и е, что н ем н огочи слен н ы е курьезны е случаи , 
опи сы ваем ы е кор о н ер ам и , поли цией  и судебны м и м едикам и , представляю т 
собой  од н о ти п н ы е си ту ац и и , всегда с ф атальн ы м  исходом. Н а сегодн яш н и й  
д ен ь  п р и зн ан о , что  д ан н ая  п ракти ка является  весьм а р асп р о стр ан ен н о й , о 
чем свидетельствую т повторяю щ и еся  о п и сан и я  в стандартны х руководствах 
по судебной  м еди ц и н е , судебны е заклю чен и я , и злож ен ие серий  подобны х 
случаев, и з которы х наиболее полны м и являю тся  работы  F .M . W alsh и соавт. 
(1977) и R. H azelw ood и соавт. (1983). В д о п о л н ен и е  к этом у вр ач ам и -п р акти - 
кам и наблю дались н есколько  случаев, в изучении  которы х и сп ользовали сь  
ф ал лом етри ч ески е  и п сихом етрически е методы обследован и я , а такж е п р и 
водили сь результаты  л еч ен и я  двух таких  пациентов.

С ущ ествую т 4 осн о вн ы х  м етода до сти ж ен и я  асф и кси и :

•  п о веш ен и е ;
•  п р еп ятстви е  д оступ а ки сло р о д а , удуш ение, н ап р и м ер  п ласти ковы м  

п акетом ;
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•  обструкц и я  ды хательны х путей — удуш ение, утоп лен и е, и с п о л ьзо в а
ни е ан естети ч ески х  агентов;

•  к о м п р есси я  грудной клетки , а такж е п р и м ен ен и е  разли чн ы х м ех ан и з
м ов, ли гатур  ж ивота.

Т о ч н о  так  же к ак  край н е трудно  представить с оп ределен н о й  у вер е н н о с 
тью  частоту б ольш и н ства  сексуальн ы х ан ом али й  в п о п у л яц и и , н еи звестн ы  
точн ы е д ан н ы е  о  р асп р о стр ан ен н о сти  и  сексуальн ой  асф и к си и . Б ы ло  о п и 
сан о  н еск о л ьк о  летальны х  случаев, хотя, о п ять  ж е. их точн ость  н ед о сто в ер 
на. L itm an и Sw earingen (1972) оп и сали  25 случаев в Л ос-А н дж елесе меж ду 
1958 и 1970 г. Э кстрап оли руя  эти  д ан н ы е , исходя из п оп уляц и и  этого  горо 

д а , о н и  о ц е н и л и , что всего еж егодн о  в С Ш А  прои сходит 50 случаев см ертей  
по этой  п р и ч и н е . М ежду 1974 и 1980 г. в кан адской  п р о в и н ц и и  О нтарио  
(н асел ен и е  8 м лн) бы ла в средн ем  одн а известная  ау тоэроти ч еская  см ерть 
на м и лли он  н асел ен и я  в год. А вторы  п редп олагали , что, возм ож н о , бы ла 
в ы явлен а  то л ьк о  п о л о ви н а  этих случаев, на сам ом  же деле таки х  п р о и сш е
стви й  бы ло  о т  2 до  4 в год. По о ц ен к е  R. H azelw ood и соавг. (1983), еж егод
н о  в С Ш А  наблю дается  500— 1000 см ертей  по этой  при чи н е. С р авн и вая  
ц и ф р ы , п редп олагаю т, что в Б ри тан и и  случается 150—200 подобны х с м е р 
тей.

Т и п и ч н ы е  п р и зн ак и  сексуальн ой  асф и к си и  стали  оп и сы ваться  в учеб
н и ках  судебной  м едиц ины  и во м ноги х  м он ограф и ях  (H azelw ood  R. e t al., 
1983). М ож ет бы ть  представлена со во ку п н о сть  п р и зн ак о в , хотя в каж дом  
случае будут наблю даться  вари аци и  в зави си м ости  о т  возраста ж ертвы , п о 
тен ц и и  и и н диви дуальн ы х сексуальн ы х предп очтен ий . Т и п и ч ен , о д н ако , 
и н ди ви дуальн ы й  вы бор м еста — подвал, чердак, гараж , ван ная  или сп ал ь 
ня . О б ы ч н о  тело  части ч н о  п одвеш ен о  на веревке, о б вязан н о й  вокруг ш еи 
(часто  с защ и тн о й  подкладкой  для  предотвращ ен ия п овреж д ен и й ) и з а 
кр еп лен н о й  в пределах до сягаем о сти . М огут бы ть и сп ользован ы  н екоторы е 
другие м ехан изм ы  для огр ан и ч ен и я  д ы хан и я , п ерекры ти я  подачи воздуха 
или и н гал яц и и  вредны х п аров  или б ен зи н а  через м аску, ш лан г или п л асти 
ковы й  пакет . В ф атальны х случаях , когда не удается сам о сто ятел ьн о  о с в о 
бодиться  о т  п одобн ого  м ехан изм а, наступает см ерть (если о н а  не вы звана 
другим и  п р и ч и н ам и , таки м и , к ак  сердечны й  удар), что м ож ет п рои зой ти  от 
затяги ван и я  узла, хотя и вы бирается  такая  п о зи ц и я , чтобы  м ож н о  бы ло 
поддерж и вать себ я  и ум еньш ать д авлен и е на ш ею  или освободи ться  при 
пом ощ и нож а. М огут наблю даться |«cordophilia»  — H azelw ood R. e t al., 
1983] ф и зи ч е ск и е  огран и чи тели  (вклю чая веревку, цепи , рем н и , рукава и 
т .д .), которы е в ф атальн ы х  случаях вы глядят н алож ен н ы м и  сам о сто ятел ь 
но. П ри м азохистском  поведени и  возм ож н о  и сп ользован и е таких  п р и сп о 
со б л ен и й , как  эл ектр и ч ески й  то к , сам о п р и ч и н яем ы е ож оги  или м ех ан и ч ес
кие п р и сп о со б л ен и я , н ап р и м ер  лигатуры  вокруг ген и тали й , веш алки  для 
одеж ды , п р и к р еп л ен н ы е  на со со к  м олочн ой  ж елезы ; предм еты , введен н ы е 
в прям ую  к и ш к у  и т.д. В больш и н стве  случаев ж ертвы  раздеты , п олуразде
ты  или переодеты  в ж ен скую  одежду. Рядом  могут находиться так и е  сек су 
альны е п р и сп о с о б л ен и я , как  ви браторы , ф ети ш и стски е  объекты , н ап р и м ер  
части ж ен ско й  одеж ды , кож ан ы е, рези н овы е или п ласти ковы е предм еты . 
М огут бы ть  н ай ден ы  разли чн ы е предм еты , пом огаю щ и е в ф ан тази я х , н а 
п ри м ер  зер кал о , глядя в которое ж ертва и сп олн яла  ритуал , к ом м ерч ески е 
или сам од ельн ы е ф о то гр аф и и , кни ги  и сп р ав о ч н и к и , иногда к о м п лексн ы е 
п р и сп о со бл ен и я  (к и н о - и ви деоди сп леи ) и т.д.

Н али ч и е эяку л ята  не о б язательн о  указы вает  на то , что ж ертва м астурб и 
ровала перед см ертью , это  м ож ет бы ть  просто  агон альн ы м  собы тием . П о зи 

444



ц и я  рук на или рядом  с ген и тали ям и  указы вает, хотя такж е не о к о н ч ател ь 
но, на м астурбац ию . И ногда п ен и с завернут в н осовой  платок  или другую  
м атерию  для  п редотвращ ен и я  загр язн ен и я .

М огут бы ть  н ай ден ы  доказательства  того , что ж ертва ран ее осу щ ествл я 
л а  подобную  ак ти в н о сть , н ап р и м ер  ж елоб  н а  б алке , о т  которого  протянута 
веревка к рукам , или п о сто ян н о  п р и кр еп л ен н ая  п роклад ка  под лигатуру. В 
некоторы х  случаях  сем ья или друзья ж ертвы  могут знать  о  сексуальн ы х  и н 
тересах  ж ертвы  или находи ть п р и сп о со б л ен и я , сви детельствую щ ие об этой  
акти в н о сти . О ни могут п реп ятствовать  расследован и ю , ум алчивая  о п р ак 
ти ке  а с ф и к с и и . Н ак о н ец , слож н ость  некоторы х  п осм ертн ы х  сц ен  и и сп о л ь
зо ван и е  разли чн ы х п р и сп о со б л ен и й  сви детельствую т о  п одготовке и т щ а 
тельн ой  р азр аб о тке  д еви ан тн о го  стереоти п а в течен и е д л и тел ьн о го  периода 
врем ен и .

Т о к с и к о л о ги ч еск и е  д ан н ы е  редко  встречаю тся в о п и сан и ях  ау то эр о ти 
ч ески х  см ертей . F .M . W alsh и соавт. (1978) отм ечали , что такая  и н ф о р м а 
ция бы ла об н ар у ж ен а  в 21 из 43 наблю давш ихся ими случаев. А лкоголь в 
крови  бы л н ай ден  то л ько  в 2 случаях  и барбитураты  — в одном . В статью  об 
алкоголе  и н аси л и и , случайн ы х и суи цидальны х см ертях  С гош рю п  (1985) 
вклю чает 3 ауто эр о ти ч ески е  см ерти , у 2 погибш и х бы л обнаруж ен  алкоголь  
в крови . В 27 % случаев (среди  56) д о к азан о  нали чи е ал коголя  в крови 
после см ер ти , и этот ф ак т  был рассм отрен  к ак  н едо о ц ен ен н ы й .

Посмертная комплексная сексолого-пснхиатрическая экспертиза В., 1973 г.р. 
(25 лет), по факту обнаружения трупа. На разрешение экспертов поставлен, в част
ности, следующий вопрос: «Имеются ли в материалах дела признаки, которые по
зволили бы в качестве причины смерти В. предположить несчастный случай, про
исшедший в результате использования аномального способа удовлетворения сексу
альных потребностей?*.

В. был старшим из двоих детей. Сведений о его раннем развитии в деле нет. И з
вестно. что он окончил ПТУ, имел благодарности за хорошую успеваемость, при
мерное поведение, был добросовестным, вносил большой вклад в спортивную ра
боту училища. После окончания училища был призван в армию. Службу проходил в 
звании младшего сержанта. Как следует из характеристики, данной командиром 
роты. В. зарекомендовал себя с положительной стороны. Свои обязанности знал и 
справлялся с ними хорошо. Выполнял правительственное задание по оказанию ми
ротворческой помоши в Южной Осетии, проявил себя с положительной стороны, 
за что поощрялся денежными премиями. Отмечены такие черты его характера, как 
флегматичность, медлительность при ориентировке на занятиях по боевой подго
товке, а также в повседневной жизни. Был подтянут, физически хорошо развит. На 
соревнованиях по вольной борьбе В. занял первое место в полку. Над своими недо
статками работал, критику воспринимал правильно. После увольнения в запас ра
ботал помощником машиниста, а в течение последних 3 лет — охранником в гости
нице, куда он устроился по рекомендации своего тренера по каратэ; подрабатывал 
охранником на частной автостоянке. Как следует из показаний начальника службы 
безопасности гостиницы, В. по характеру был тихий, замкнутый, исполнительный, 
выговоров не имел, работал с компьютерами, не пил, не курил, собирался в отпуск 
за рубеж. За время работы ему была вынесена благодарность за грамотные и реши
тельные действия в экстремальной ситуации. Отец В. характеризовал сына как 
очень замкнутого, «исключительно* миролюбивого; круг его общения был очень 
ограниченным. Занимался каратэ, боксом, самбо.

Из допросов вдовы В. следует, что познакомилась она со своим будущим мужем 
в 17-летнем возрасте, ему тогда было 20 лет, 3 года встречались до свадьбы. Когда 
он сделал ей предложение, она согласилась, но его родители были против, так как 
квартира, куда они переехали бы в случае бракосочетания, сдавалась внаем и при
носила доходы; в результате они «подождали» еще 1 год, а затем расписались. Ж е
нились «по любви», но муж иногда говорил, что ему надоело жить с родителями,
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что хочется создать свою семью, иметь свой дом. В интимной жизни «все было нор
мально», никаких отклонений или странностей за мужем не замечала, считала, что 
у него «не было склонности одевать колготки». О его связях с другими женщинами 
«ничего не знала», он казался заботливым, внимательным, доверяла ему и «думала, 
что с другими женщинами он не общался*. Если он задерживался или подменял 
кого-либо по работе (что было дважды), то всегда звонил и предупреждал. Ругались 
нечасто, лишь однажды в результате ссоры она уехала к родителям, однако муж 
приехал за ней в тот же день. За время брака стали как родные и разводиться не со
бирались, хотя и спорили. Всегда несколько удивляла дружба мужа с Д.: иногда 
складывалось впечатление, что тот ему дороже всех. Муж был очень внимательным 
к ней во всем, что не касаю сь друга. Была «уверена», что между ними были только 
дружеские отнош ения, однако обижалась на то, что муж все рассказывая другу, 
всем делился, они вместе «гуляли*. Муж говорил, что Д. просто друг детства, и он 
не может его бросить. Однажды Д. схватил ее в ссоре за шею, муж заступаться не 
стал и сказал, что Д. его друг, и что он просто так шутит, хотя, если ей кто-нибудь 
грубил в общественных местах, он всегда заступался. Из допроса самого Д.: был 
близок с ним с «детсадовского* возраста, всегда знал его проблемы. Еше в 1997 г, 
(до свадьбы В.) они вдвоем неоднократно встречались с девушками, это продолжа
лось и после свадьбы, что он тщательно скрывал от жены. Он также «ходил по жен
щинам* и с друзьями по работе, о чем ему рассказывал. Говорил, что женился, 
чтобы уйти от родителей. Зимой 1998 г. он говорил, что к нему пристает «голубой* 
бармен; не знал, как от него «отвязаться», но потом поговорил, и тот отстал.

Из показаний сослуживца В.: склонности к каким-либо неестественным спосо
бам самоудовлетворения за ним не замечал, в гомосексуальных контактах и поло
вых извращениях заподозрить не мог. Свою жену В. любил, а «похождения* проис
ходили после распития спиртных напитков: время проводили в кафе, постоянных 
девушек в компании не было; будучи в сильном алкогольном опьянении, пользова
лись услугами проституток, которых «снимали* возле Курского вокзала (за 2 года 
4 эпизода); сексуальные контакты с ними происходили где-нибудь в подъезде и 
воспринимались как развлечение, на этой почве ни с кем никаких конфликтов не 
было.

Из показаний двоюродного брата: как до, так и после свадьбы В говорил, что 
любит жену. В 1997 г. говорил, что жалеет о браке, но сказал это не эмоционально, 
а «как-то между слов; особого сожаления в этой фразе не было*. Своей жене он из
менял, о чем сам рассказывал: «ходил по женщинам* с двумя своими друзьями. Из 
показаний вдовы В.: незадолго до смерти муж сдавал анализ крови, в том числе на 
СПИД, что объяснял служебной необходимостью. Они вместе ездили в медицин
ское учреждение, где муж в одиночку ходил узнавать результаты анализов, в кото
рые се не посвящал. Из показаний матери вдовы В.: дочь рассказывала, что В. не 
носил обручальное кольцо, говорил, что «носить кольцо мне нельзя, иначе я стану 
импотентом». Как показал тесть, дочь очень любила мужа и тяжело переживала его 
смерть. Отношения между ними были хорошими, «но В. был немногословным*. Из 
объяснения вдовы: врагов у мужа не было, он работал охранником в гостинице, 
был физически развит, общался только с тремя друзьями, алкогольные напитки 
употреблял изредка, наркотические средства не употреблял. Из показаний матери 
вдовы: дочь рассказывала о странностях мужа: он ее «дергал*, чтобы она не облока
чивалась на кровать, не прислонялась к холодильнику, «а то сломает»; упрекал в 
том. что она ест пельмени, которые он «заработал своим горбом», но в то же время 
купил ей очень дорогой костюм. Из показаний двоюродного брата: В. был очень 
спокойным, уравновешенным человеком. Из допроса друга: В. был спокойным, 
уравновешенным, никогда не шел на конфликты, был немного мнительным, но 
«думаю, сознательно не мог допустить в делах или в отношениях с людьми опасную 
для себя ситуацию*.

11.05.1998 г. около 23.00 в своей квартире был обнаружен труп В. Из протокола 
осмотра места происшествия (рис. 13.1) следует, что труп В. был обнаружен лежа
щим на кровати на спине, голова была обращена в сторону спинки кровати и не
сколько наклонена влево, ноги были полусогнуты в тазобедренных суставах и со
гнуты под прямым углом в коленных суставах, руки были разведены в стороны от
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Рис. 13.!. Место происшествия (в деле в связи со смертью В ).
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туловища под прямым углом. Правая рука в области лучезапястного сустава была 
завязана скользящей петлей из ремня от сумки, узел был расположен на внутрен
ней поверхности лучезапястного сустава. Другой конец ремня был привязан к 
ножке шкафа, также скользящим узлом. Левая рука в области лучезапястного суста
ва была затянута ремнем от сумки и телефонным шнуром, которые были завязаны 
несколькими простыми узлами, располагающимися на тыльной поверхности кисти. 
Другие концы ремня и шнура были привязаны к нижней трубе батареи отопления, 
ремень — скользящими узлами, а шнур — простыми. Н о т  были завязаны между 
собой на уровне нижней трети голени кожаным ремнем. Все вышеуказанные ремни 
находились в натянутом положении. На трупе были надеты: женский халат, кото
рый был несколько приподнят вверх и завязан поясом на уровне талии, прозрачные 
женские колготки телесного цвета. На половой член был одет презерватив розового 
цвета, в котором содержалась полупрозрачная жидкость. На голову трупа был одет 
полиэтиленовый пакет белого цвета, который был завязан на уровне шеи двумя 
простыми узлами, плотно прилегающими к ней. Пакет был влажным изнутри На 
теле — трупные признаки, каких-либо повреждений не обнаружено. Труп лежал на 
матраце, застеленном простыней, голова располагалась на подушке, одеяло рядом с 
трупом на кровати, на некотором расстоянии от которой (1,5 м) на полу были обна
ружены мужские трусы. На полу возле трельяжа находился полиэтиленовый пакет, 
в котором были смятая пустая бумажная упаковка от колготок и упаковка от пре
зерватива. Две сумки, ремни от которых были обнаружены на запястьях трупа, на
ходились на шкафу в коридоре, а в самом шкафу были «перепутанные» провода, 
аналогичные тем, которые были на трупе. Дверь закрыта изнутри и повреждений не 
имела, снаружи она не могла быть закрыта.

Согласно показаниям вдовы, за 3 дня до смерти В. его мать назвала полный 
адрес сына звонившему по телефону мужчине, который представился его начальни
ком. Узнав об этом, муж не переживал, справок не наводил, сказал, что если он 
кому-то нужен, перезвонят. Из допроса друга В.: 10 мая 1998 г., за день до смерти, 
В. сказал, что следующий день проведет с женой, у него с ней какие-то дела, позво
нит 11 мая и договорится о встрече с ним на 12 мая. Двоюродный брат встречался с
В. 11 мая около 0.40, тот был в нетрезвом состоянии, однако крепко стоял на ногах, 
речь его была связная. Из показаний вдовы: в ночь с 10 на 11 мая муж немного за
держался на работе (рабочий день заканчивался в 21.00), вернулся домой слегка не
трезвым, в хорошем настроении, веселым. Никаких конфликтов по этому и како
му-либо другому поводу у них тогда не было. Утром 11 мая 1998 г. они с мужем 
проснулись, позавтракали, вместе вышли из дома. Она поехала устраиваться на ра
боту, а муж сказал, что хочет поспать, а может, посмотрит кассету, которую соби
рался купить, и вернуться домой. Возвратившись около 15.00, она не смогла от
крыть дверь квартиры и поехала к родственникам мужа, откуда вернулась вместе с 
ними домой около 22.30. Приехавшая по вызову команда службы спасения вскрыла 
дверь и обнаружила труп В.

Из заключения СМ Э трупа следует, что смерть В. наступила в результате меха
нической асфиксии, развившейся вследствие пребывания в замкнутом пространст
ве; каких-либо повреждений в виде ссадин, ран, кровоподтеков на трупе не было. 
При исследовании крови, мочи трупа наркотические, токсичные вещества, этило
вый спирт не обнаружены. На тампонах с содержимым полости рта и прямой 
кишки трупа В. сперматозоиды не обнаружены. На смывах и мазках-отпечатках с 
головки полового члена трупа элементов, свойственных каловым массам, не найде
но. Вопрос о наличии сперматозоидов в смывах и мазках-отпечатках с головки по
лового члена трупа перед экспертами не ставился.

Из постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 16.07.98 г. из
вестно, что труп был обнаружен в закрытой изнутри на цепочку квартире. Сохра
ненный порядок в квартире и отсутствие телесных повреждений на трупе физичес
ки подготовленного человека позволяли сделать предположение об отсутствии ка
кого-либо насилия. Механизм связывания (скользящая петля) позволял В. без по
сторонней помощи связать свои ноги и руки, предварительно надев на голову 
полиэтиленовый пакет. Из объяснения вдовы В. следовало, что все ее колготки ле
жали на месте. Их размер был маленьким, и на мужа они «не налезли бы». В се
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женском халате он ходил в течение недели до смерти, так как его спортивный кос
тюм, который он обычно надевал дома, находился в стирке.

Заключение. Ряд данных, содержащихся в материалах уголовного дела, не ис
ключает возможность использования В. непосредственно перед смертью девиант
ных способов сексуальной активности. В частности, облачение в женские колготки 
соответствует такому виду девиантной активности, как фетишистский трансвес
тизм, самостоятельное создание ограничения движения конечностей путем их ф ик
сации может сопутствовать мазохистическому поведению, использование полиэти
ленового пакета для создания гипоксического состояния является одним из спосо
бов достижения оргастического переживания при так называемой аутоасфиксиофи- 
лии. Поэтому с большой степенью вероятности обстоятельства смерти В. позволя
ют предполагать ее наступление в результате несчастного случая при использова
нии аномальных способов удовлетворения сексуальных потребностей.

П си хи чески е  эф ф ек ты  церебральн ой  ги п окси и  связан ы  с о стан о вко й  
артер и ал ьн о го  сн аб ж ен и я  м озга, с ум ен ьш ен и ем  о кси ген ац и и  и, сл ед ова
тельн о . с задерж кой  д и о к си д а  углерода, наступлени ем  м озговой  ги п о кси и , 
которая  продуц ирует ощ ущ ен и е од ы ш ки , уси ли ваю щ ееся  по м ере уч ащ е
ния и  углублени я  вдоха. Т ак и е  условия при водят к и зм ен ен н о м у  ф и зи о л о 
ги ческом у  со сто я н и ю , продуцирую щ ем у головокруж ен ие, чувство легкости  
и э й ф о р и и , а на его  пи ке — сексуальн ы й  ответ. С ходны е со сто я н и я  н абл ю 
дали сь , н ап р и м ер , у глубоководны х водолазов. С убъ екти вн ы й  оп ы т н е к о то 
рых и н д и ви д о в  на ран н и х  стадиях ги п окси и  соп ровож дается  сексуальн ой  
сти м у л яц и ей . О дин  из персон аж ей  «Ж ю стины » де С ада говорит: « ...о , эти 
чувства н ево зм о ж н о  оп и сать , они  превосходят все, что м ож но сказать».

В литературе при водятся  случаи сексуальн ого  возбуж дени я от чувства 
потери со зн а н и я  — сладострастн ого  чувства головокруж ен ия  в эти х  о б сто я 
тельствах. Н екоторы е п ац и ен ты  отм ечаю т, что он и  и спользую т асф и к си ю  
как прелю дию  к м астурбац и и , тогда как  у других оргазм  соп ровож д ает  а с 
ф и кси ю .

М озг о со б ен н о  во сп р и и м ч и в  к ги п окси и . П ри этом  п редп олагается , что 
каж ды й , и збеж авш и й  ф атал ьн о го  исхода и п овторяю щ и й  эп и зод ы  ц ереб 
ральной  ги п о к си и , руководствуется  п о сто ян н о  и сп ы ты ваем ы м и  эф ф ек там и  
на мозг. F .S . Berline и S trachan  (1968) отм ечаю т, что о со б ен н о  вовлечен ы  в 
д ан н ы е п си хи ч ески е эф ф ек ты  п ам ять  и сф ера аб страктн ого  м ы ш лен и я . Д ва 
случая, д етал ьн о  изучен н ы х H ucker и соавт. (1987), сви детельствую т о  н едо 
статочн ости  этих ф у н кц и й .

П реобладаю щ ее б о л ьш и н ств о  ж ертв ау то асф и к си о ф и л и и  — м уж чины . 
По д ан н ы м  и ссл ед о ван и я  ау тоэроти ч ески х  летальн ы х  случаев  R. H azel
w ood и соавт. (1983), от асф и к си и  ум ерли 127 м уж чин и то л ьк о  5 ж ен щ и н , 
при чем  оч еви д н а редкость  случаев так о й  см ерти  среди  ж ен щ и н  в целом  
(D an to  B .L ., 1980|. С о гл асн о  R. H azelw ood и соавт ., во зрастн ой  д и ап азо н  
п о ги б ш и х  — о т  п р еп уб ертатн ого  до  70 лет, в средн ем  26,5 года. Б о л ь 
ш и н ств о  ж ертв  бы ли  м олож е 30 лет  | W alsh F .M . el a l., 1977|, в о сн о вн о м  
ж ертвы  бы ли  в возрасте 12— 17 лет. П о некоторы м  д а н н ы м , п о д р о стк и  в 
н асто ящ ее  врем я стан о в ятся  ж ертвам и  почти  в п о л о ви н е  случаев. О ко ло  
70 % ж ертв  — холосты .

R. B rittain  (1968) п редп олагал , что больш е вовлечен ы  в этот  вид сек су 
ал ьн ой  ак ти в н о сти  лю ди об р азо ван н ы е, белой  расы , из арти сти чески х  кру 
гов. R. H azelw ood отм ечает, что вовлеч ен н ость  лю дей средн его  класса 
вы ш е, чем и з  вы сш их и н и зш и х  со ц и о эк о н о м и ч еск и х  групп. О д н ако  нет 
ясн ы х  о б ъ я сн ен и й  этих со о тн о ш ен и й .

Р о д ствен н и ки  и друзья тех, кто ум ер от сексуальн ой  асф и к си и , обы ч н о  
удивлены  и ш оки р о ван ы  обстоятельствам и  см ерти , чащ е им неизвестн ы
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ф акты  ан о м альн о го  сексуальн ого  п оведени я или пси хи атри чески х  ж алоб . У 
тех н еско л ьки х  оставш и хся  в ж ивы х лю дей , с которы м и  беседовали  п си хи 
атры , не в ы явл ен о  грубых психически х  наруш ений . К том у же серьезн ы е 
судебны е п ротоколы  редко  встречаю тся в случаях сексуальн ой  асф и к си и  
| H azelw ood R. et a l., 1983]. Т ем  не м енее си ндром  аутоэроти ч еской  а с ф и к 
си и  или , как  его  назвал  H .L .P . Resnik (1972), «периодическое эр о ти зи р у ю 
щ ее удуш ение», оп и сан  до стато ч н о  подробно:

•  ж ертва — ю нош а или м олодой м уж чина;
•  обн аруж и ваю тся  веревки , рем н и  или другие связы ваю щ и е м атериалы , 

п р и сп о со б л ен н ы е  таки м  образом , что сдавлен и е ш еи м ож ет п р о и зв о 
ди ться  и к о н троли роваться  п рои звольн о ;

•  о б ы ч н о  им ею тся сви детельства м астурбации (н ап ри м ер , следы  сем е
н и );

•  п оги бш и й  части чн о  или полн остью  обн аж ен ;
•  ж ертва ед и н и чн а;
•  могут бы ть сви детельства того , что ум ерш ий п редп ри н и м ал  часты е 

п о п ы тк и  скр ы ть  к ак и е-л и б о  следы  на своем  теле;
•  отсутствие видим ы х н ам ерен и й  умереть;
•  н али чи е эр о ти ч еско й  продукции  (ф о то  или литература);
•  св я зы в ан и е  тела и /и л и  кон ечн остей  и /и л и  ген италий  веревкам и , ц е 

п ям и  или рем н ям и ;
•  об л ачен и е  в ж ен ски е п ри н адлеж н ости .

Н ем аловаж н ое зн ач ен и е  для вы бора эк сп ер тн о й  гипотезы  могут им еть и 
л и ч н о стн ы е  д ан н ы е .

Посмертная судебная комплексная сексолого-психолого-психиагричсская экс
пертиза Щ ., 1967 г.р., по факту его гибели.

Известно, что наследственность психическими заболеваниями не отягощена. 
Щ. родился от нормально протекавшей беременности, в срок. Перенес обычные 
детские инфекции в легкой форме. В школу пошел с 7 лет, учился хорошо, учеба 
всегда была на первом месте. Увлекался спортом, сочинял стихи, любил слушать 
музыку. Согласно показаниям матери, «по улицам не болтался, в плохие компании 
не лез, никогда не дрался, критические ситуации старался обходить*. По характеру 
формировался добрым, отзывчивым, стремился всем помогать. С родителями был 
всегда вежлив, никогда не грубил. После окончания школы Щ. поступил в филиал 
политехнического института в своем городе. Учеба в институте его не привлекала. 
Через несколько месяцев после поступления в институт Щ. был призван в армию. 
Срочную службу проходил в Германии. Службой не тяготился, письма из армии от 
него всегда приходили хорошие, в них он ни на что не жаловался. После демобили
зации женился на девушке, с которой дружил со школы. Оба продолжили обучение 
в институте, проживали в общежитии. Со слов вахтера общежития, Щ. был всегда 
жизнерадостным, общительным, приветливым. После окончания 2-го курса Щ. ос
тавил учебу в институте, так как будущая специальность его не привлекала, посту
пил в высшее зенитно-ракетное командное училише ПВО. В характеристике с 
места учебы было отмечено, что Щ. за время учебы зарекомендовал себя дисципли
нированным курсантом, все поручения и приказания выполнял с чувством ответст
венности, был решителен и тверд в своих убеждениях, способен на решительные 
действия в экстремальных ситуациях, пользовался авторитетом у командиров и то
варищей. На протяжении всех лет обучения Щ. почти каждый вечер отпрашивался 
у командования, чтобы съездить домой к жене, которая жила в 40 км от места его 
службы, хотя на следующий день к 7 утра он был обязан явиться в училище. При 
этом сильно уставал, ходил «с красными глазами*, на занятиях регулярно спал. На
2-м курсе Щ. написал рапорт с просьбой понизить его в должности, так как долж
ность командира отделения не давала возможности чаше бывать с женой и доче
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рью, и был разжалован из сержантов в рядовые. Знакомые и родственники жены 
знали умершего как скромного, немного замкнутого, предпочитающего общество 
жены человека. Сама жена в своих показаниях сообщила, что знает мужа еще со 
школы, где она училась в 8-м, а он — в 10-м классе. Дружили они 2 года, до ухода 
Щ. в армию. Сразу после увольнения он «начал настаивать» на женитьбе, и вскоре 
брак был заключен. Была в муже уверена, чувствовала с ним себя «как за каменной 
стеной». По ее утверждению, на столь частых поездках она не настаивала, но «друг 
без друга они не могли»: признала, что не желала отпускать его даже на рыбалку, 
хотелось, чтобы он постоянно был рядом. Щ., по ее мнению, боялся ее расстроить, 
на других женщин внимания не обращал, на измену был неспособен. Из армии по
стоянно писал ей письма и «даже стихи»; когда ей довелось быть в санатории. — 
звонил каждый вечер, посылал через день письма; их разлуки длились максимум 
5—6 дней.

Вместе с тем имеются данные, указывающие на некоторые особенности их се
мейных отношений. Так, по показаниям подруги жены, она была порой несправед
лива к мужу, могла намекнуть на измену. Требовала ежедневного присутствия дома 
из-за болезни дочери. Ей неоднократно говорили, чтобы она его не мучала, так как 
Щ. «приходилось тяжело». В 1991 — 1992 гг. в их половой жизни был «некоторый 
перерыв», связанный с «мужской болезнью» Щ ., причем сначала супруги подозре
вали венерический характер расстройства. В последующем жена никакой озабочен
ности не высказывала. Сам Щ. очень боялся ее потерять. Она же «сильно комплек
совала» из-за псориаза. По мнению свидетельницы, Щ. ревновал жену и, возмож
но, у него были «моменты недоверия» к ней. Врач-дерматовенеролог сообщил, что 
Щ. действительно обращался за помощью в период с 14 по 23 мая 1991 г., ему был 
выставлен диагноз хронического неспецифического простатита. Однако в дальней
шем на прием не являлся, несмотря на предупреждения о возможных осложнениях, 
в том числе при утере потенции.

Согласно имеющимся показаниям, у сослуживцев складывалось впечатление о 
проблемном характере его взаимоотношений с женой: постоянно отпрашивался 
домой, объясняя отлучки то ссорами с родителями, то болезнью ребенка и. нако
нец, ревностью жены. Однажды просил отменить наряд в связи с неизбежной рев
ностью и скандальным поведением жены, которая требует ежедневного его появле
ния дома. На вопрос о возможном разводе говорил о своей жалости к дочке. С о
гласно показаниям 3., на 1-м курсе обучения, будучи старшиной батареи, Ш. по
чувствовал власть над людьми, стал превышать свои полномочия, оскорблять лич
ный состав, унижать словесно, вел себя недостойно, за что и был снят с должности, 
после чего стал «обычным курсантом», как ни в чем не бывало. Многих удивляли 
его выходки на уровне 15-лстнсго ребенка, что выражалось в желании побегать друг 
за другом, подурачиться; прибегал к громким выкрикам, за что его иногда одерги
вали. В конце 3-го курса собирался идти в медсанчасть, сказав, что «застудил пред
стательную железу и заболел простатитом»; чувствовал боли, мочился кровью. При 
этом говорил, «зачем он нужен жене, так как эта болезнь ведет к импотенции», 
очень переживал. М. также указывал, что не воспринимал умершего всерьез, в 
своей среде его называли «великовозрастным ребенком» из-за некоторых его вы
сказываний. поступков и фраз, из-за чего он, по мнению свидетеля, «комплексо
вал». Всегда был очень уставшим и в любую свободную минуту старался поспать. Г. 
показывал, что у Щ. было постоянное желание выйти за стены училища. Отказы в 
увольнении воспринимал крайне болезненно, что бросалось в глаза; при этом ста
рался «отыграться* на подчиненных. Иногда над ним подшучивали из-за того, что 
по возвращении из увольнения тело его — шея, спина — было покрыто «засосами». 
В целом же он авторитетом не пользовался, общаться с ним было тяжело, считался 
странным, упрямым человеком, «постоянно допускал ребяческие выходки, напри
мер поджигал или взрывал что-нибудь, любил побегать, порезвиться», что вызыва
ло удивление у окружающих из-за несоответствия такого поведения его реальному 
возрасту. Ни самого свидетеля, ни других сокурсников смерть Щ. не удивила, по
скольку все они считали, что «добром он не кончит». Когда у него обнаружился 
простатит, то об этом всем сразу стало известно. Он воспринял это «близко к серд
цу», сильно переживал, боялся импотенции, предупреждал заболевшего простати
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том о недопустимости прекращения лечения, ссылаясь на собственный пример за
пушенной болезни. После окончания училища был направлен для дальнейшего 
прохождения службы в Приморский край, где был назначен начальником расчета. 
По месту назначения уехал один, жену и ребенка решил не брать, пока не устроит
ся. В гарнизоне получил трехкомнатную квартиру. С места службы писал письма 
родным и жене, которые не отправил. В них он писал о рыбалке, погоде, ценах на 
продукты, условиях жизни в гарнизоне, строил планы на дальнейшую жизнь с се
мьей. По месту службы Щ. характеризовался исполнительным и дисциплинирован
ным офицером; отмечалось, что он был вежливым, спокойным. Согласно показа
ниям Р., во время их совместной служебной поездки Щ. производил впечатление 
серьезного, здравомыслящего человека, настроен был оптимистично, высказывал 
планы на будущее, рассчитывал привезти жену и дочь. С. показал, что Щ. в разго
воре с ним говорил, что ему «очень трудно без жены» и что он «очень хочет женщи
ну», на трудности в службе не жаловался, распределением в воинскую часть был до
волен. Сослуживец П. характеризовал Щ. как впечатлительного, сентиментального 
человека. Отмечал, что иногда, ведя разговор, он «улыбался», конкретно на вопро
сы не отвечал, «как будто думал о чем-то своем». Сослуживцы М. и Г. утверждали, 
что Щ. был «мрачным», «грустным», в разговорах иногда высказывал разочарова
ние по поводу службы, состояния квартиры, говорил, что «ожидал лучшего». К. и
С., видевшие Щ. незадолго до случившегося, отмечали, что настроение у него было 
хорошее.

Через месяц после прибытия на новое место службы Щ. был обнаружен мерт
вым в своей квартире, висящим в петле из простыни. При этом на нем были только 
плавки, приспущенные таким образом, что половой член был обнажен. Петля из 
простыни проходила через подмышечные впадины и замыкаш сь на шее таким об
разом. что позволяла напряжением рук регулировать степень ее натяжения, усили
вая или ослабляя степень удушения. По заключению СМ Э, смерть Щ. наступила от 
сдавления органов шеи петлей при повешении. Странгуляционная борозда прижиз
ненная. При химическом исследовании крови был обнаружен 0,1 %о алкоголя, что 
соответствует физиологической норме.

Психологический анализ материалов уголовного дела позволил выделить такие 
характерные для Щ. индивидуально-психологические особенности, как черты не
которой личностной незрелости, ситуативность поведения, полярность внешних 
оценок. Отмечаются также повышенная ранимость («все воспринимал близко к 
сердцу»), сочетание элементов стремления к самоутверждению с ригидным следо
ванием выработанным стереотипам поведения, фиксации на отрицательных пере
живаниях. Указанные личностные особенности свидетельствуют, с одной стороны, 
об инфантильности, незрелости, а с другой — о формировании дисгармоничной 
личностной структуры. Комиссия пришла к заключению, что Щ. при жизни психи
ческим заболеванием не страдал, мог правильно понимать значение своих действий 
и руководить ими. Тем не менее характер повешения, в том числе совокупность 
таких признаков, как обнаженный вид трупа с оголением выпушенного из плавок 
полового члена, своеобразный способ формирования петли, предоставляющий воз
можность регулировать степень натяжения петли, усиливая или ослабляя степень 
удушья, не исключают наступления смерти в результате осуществления девиантно
го сексуального акта аутоасфиксиофилии в виде так называемого скарфинга (до
стижение оргастических ощущений в результате пережатия сонной артерии).

Имеющиеся в деле данные (о несоответствии поведения возрасту, своеобразии 
супружеских взаимоотношений, фиксации на своей возможной мужской несостоя
тельности) позволяют также предположить наличие у Щ. признаков психического 
инфантилизма и психосексуальной ретардации с формированием сверхиенных рас
стройств, охватывающих сексуальные переживания.

С вя зь  сексуальн ой  асф и к си и  с другим и сексуальн ы м и  ан о м ал и ям и  до 
сих п ор  остается  не вп олн е о п р еделен н о й , хотя, в отли ч и е от скудны х д а н 
ны х о  связи  меж ду сексуальн ой  асф и кси ей  и другим и я р к и м и  п си х и ч еск и 
ми н ар у ш ен и ям и  или п реступ лен и ям и , ее связь  с другим и сексуальн ы м и
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ан о м а л и ям и  более оч еви дн а. R. H azelw ood (1983) п и ш ет, что д и агн о сти к а  
о сн о вы вается  п р еи м у щ ествен н о  на посм ертн ы х  ф актах . Г ом осексуальная 
о р и ен тац и я  бы ла обн аруж ен а у 8 (6,3 %) из 127 м уж чин и ни у од н ой  и з  5 
ж ен ш и н . О п и сан ы  2 гом осексуальн ы х, 3 би сексуальн ы х и 1 гетеросексуаль
ны й м уж чи н а в 6 случаях сексуальн ой  асф и к си и , хотя средства получени я 
доступа к ни м  (о б ъ явлен и е в «подпольной» газете) могли зн ач и тельн о  и с к а
зить  эти  ф акты . Т ак и м  образом , не д о к азан о , что сексуальн ая  асф и к си я  
ш и р о к о  п редставлен а среди  гом осексуалистов.

С ексу ал ьн ы й  сади зм  о д н о зн ач н о  наблю дался то л ько  в одн ом  случае из 
сери и  н аблю д ен и й  R. H azelw ood, хотя в 5 о стальн ы х  п р и н ад леж ащ и е п о 
ко й н ы м  п и сьм а  и р и су н ки  содерж али  доказательства  сад и сти ч ески х  ф а н та 
зи й . О п и сан ы  2 сад и ста-уб и й ц ы  с аутоэроти ч еской  асф и к си е й . R. B rittain 
(1968) к ратко  оп и сал  случай и н ди ви да , которы й  практи ковал  ау то эр о ти ч ес
кую  асф и к си ю , а поздн ее соверш и л  сад и сти ч еское  убий ство . И м еется  к р ат 
кое со о б щ ен и е  о м уж чине, которы й  во врем я м астурбации н ан оси л  себе 
удары  в грудь п ер о ч и н н ы м  н ож ом , п ри ч и н яя  поверхн остн ы е повреж ден и я  
и ф ан тази р у я  при этом  о  н ан есен и и  ударов до  см ерти  ж ен щ и н е  без лиц а. 
И м ею тся более детальн ы е о п и сан и я  сад и ста-у б и й ц ы , которы й  п р и зн ал ся  
такж е в ау то эр о ти ч еско й  асф и к си и , и утверж даю т, что этот  случай  п ред
ставл яет  соб ой  п си х о д и н ам и ч еско е  звен о  меж ду сексуальн ой  асф и к си е й  
(эр о ти ч еск и й  суи цид) и эроти ч ески м  убийством .

О дин случай  со сущ ествован и я  педоф илии  и сексуальн ой  асф и к си и  бы л 
о п и сан  R. H azelw ood (1983). им такж е бы ли найдены  убедительны е д о к а за 
тельства во зм ож н ого  н али чи я  вуай еризм а, к о п р о ф и л и и  и м и зо ф и л и и  у 
таких  л и ц . R. B rittain  (1968) ссы лался  на сексуальн ую  а сф и к си ю  у человека, 
которы й  ран ее в ф ан тази я х  представлял  детей .

С ексу ал ьн ы й  м азохизм  отм ечался  в 15 случаях (11,8 % ). R. H azelw ood 
(1983) п р и вод и т  п р и м ер  так о го  п о в ед ен и я , как  ож оги  ген и тали й  си гаретой , 
п р и к р еп л ен и я  к со скам  м олочн ы х ж елез веш алок  для одеж ды  или  кл и п со в , 
сам о п о вр еж д ен и я , надп иси  или  ф о то сн и м к и  соответствую щ его  со д ер ж а
н и я. П о д ан н ы м  H ucker, в 11 % случаев и сп ользовали сь  м азохи стски е п р и 
сп о со б лен и я .

R. H azelw ood и  соавт. (1983) разли чаю т два родствен ны х п овед ен и я , 
преж де о б ъ еди н ен н ы х  под  р асш и ри тельн ой  рубрикой  сексу ал ьн о го  м азо 
хизм а. «Г и п о кси ф и л и я»  — тер м и н , предлож ен н ы й  сп ец и ал ьн о  д л я  п р а к ти 
ки п о в то р яю щ ей ся  и  н ам ер ен н о й  (сам о сто ятел ьн о  или с п ом ощ ью  другого 
л и ц а) ц еребральн ой  ги п о кси и  с целью  до сти ж ен и я  сексуальн ого  возбуж де
н и я. Второй терм и н  — «кордоф или я» , или «лиготтизм », — сексуальн ое  п о 
веден ие и н д и ви дов , чьи д ей ств и я  связан ы  с сам о о гр а н и ч ен и я м и  [H aze l
w ood e t al., 1983[. что  бы ло  вы явлен о  почти в п о л о ви н е  случаев сексуальн ой  
асф и к си и .

Ф ети ш и зм  отм ечен  в 9 ,4  % случаев | H azelw ood R. e t a l., 19831 — 3,9 % из 
них б ы л и  такж е тран свести там и . О д н ако  20,5 % бы ли  переодеты  в м ом ент 
см ер ти , что  такж е наблю далось в 23 % случаев другим и и сследователям и . 
Н алож ен и е н а  асф и к си ю  садом азохи зм а, ф ети ш и зм а  и тр ан свести зм а  у н е 
которы х и н д и ви до в  бы ло  такж е п о казан о  в других и сследован и ях .

Х отя ти п и ч н ы е  ауто эр о ти ч ески е  ф атал ьн ы е исходы  легко  расп о зн аю тся  
о п ы тн ы м и  и ссл ед о вател ям и , н екоторы е очеви дн ы е ау тоэроти ч ески е  см ерти  
могут им еть р азл и ч н ы е п ри чи н ы , п оскольку  и н д и ви ды , зан и м авш и еся  ау
то эр о ти ч еско й  а сф и к си е й , могут вн езап н о  ум ереть от других п р и ч и н .

С реди 157 аутоэроти чески х  см ертельн ы х  случаев, о п и сан н ы х  R. H azel
w ood и соавт. (1983), 11,5 % бы ли  оп ределен ы  как  ати п и ч н ы е. Э то бы ли 
главн ы м  образом  н е асф и к си ч еск и е  см ерти , вклю чаю щ и е вари ац и и  о п асн о й
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сексуальн ой  акти в н о сти , когда и сп ользовали сь  электри чество , введение 
и н ородн ы х тел в естествен н ы е отверсти я , о п асн ы е для ж и зн и  игры.

О бсуж дается и п роблем а см ерти  от сексуальн ой  асф и к си и  в п ри сутст
вии п артн ера. Э то обы ч н о  гом и ц и дн ы е дей стви я  при сексуальн ы х н ап ад е
н и ях  с последую щ им  удуш ением  ж ертвы . К оллективн ы х асф и к си ч еск и х  
см ертей  при осущ ествлен и и  общ ей д еви ан тн о й  ак ти вн ости  зн ачи тельн о  
м еньш е (3 ,2  %, по дан н ы м  R. H azelw ood). В таких случаях в ср ав н ен и и  с 
другим и , д ей стви тельн о  н есо м н ен н ы м и  аутоэроти чески м и  см ер тям и , они 
могут бы ть зн ачи тельн о  трудны  в оп ределен и и , в ины х случаях см ерть  бы ла 
го м и ц и д н ой  | Poison C .J ., 1981).

В зап ад н о й  литературе обсуж даю тся и  проблем ы  страхован и я , тесн о  
у вязы ваем ы е с вы явлен и ем  м оти вац и и  см ерти . Н аиболее часто  встречаю тся 
случаи , когда см ерть  в проц ессе сексуальн ой  асф и кси и  наступает  в резуль
тате п р едн ам ерен н ы х  действий  или в результате н есчастн ого  случая. Ш ок, 
уж ас и благие н ам ер ен и я  р о д ствен н и ко в  могут п реп ятствовать  и сслед ова
ни ю  и з-за  и зъ яти я  ими сексуальны х при надлеж н остей  с места см ерти  перед 
при бы ти ем  п ол и ц и и . Н екоторы е психиатры , изучавш ие эту проблем у, бы ли 
убеж дены  в д еп р есси и  или б ессозн ательн ом  ж елан ии  см ерти  ж ертв, с сы л а 
я сь  на это  к ак  н а  «суи цидальны й синдром » или «эроти зац и ю  см ерти».

В последствии  м ногое из того , что  бы ло оп ределен о  как ти п и ч н ая  ауто
эр о ти ч еск ая  см ерть, стало  рассм атри ваться  как  суи циды . У тверж дается, что 
если  п о веш ен и е соп ровож дается  ясн ы м и  у к азан и ям и  на сексуальн ую  а к 
ти вн о сть  (а не то л ько  на нали чи е эяк у л ята), м ож н о  предп олож и ть  н есч аст
н ы й  случай  в отсутствие д оказательств  обратн ого . Э тот взгляд разделяю т 
б о л ьш и н ство  судебны х м едиков. П оэтом у доп ускается  страхован и е от н е 
счастн ы х  случаев и некоторы х  н еож и дан н остей , что  вдвойне гарантирует от 
убы тков, но тр еб о ван и я  возм ещ ен и я страховки  в этих случаях о сп ар и в а
ю тся.

С ущ ествую т н екоторы е н орм ы , п ри н яты е судом С Ш А  для  ф о р м у л и р о в
ки заявл ен и я  на страхование [H azelw ood R. et a l., 1983], с д етальн ы м  а н а л и 
зом и к о м м ен тар и ям и  н ескольки х  из этих случаев. Это находится в со о т 
ветстви и  с зак о н ам и , согласн о  которы м  п отерп евш и е не д олж н ы  ум ереть в 
результате суи ц и да, гом и ц и да или естественн ы х п р и ч и н , но то л ько  в р е 
зультате «н есчастн ого  случая» в обы чном  зн ачен и и  этого  слова, которое 
стан ови тся  ц ентральны м  в заклю чен и и . Н екоторы е закон ы  содерж ат такое 
п олож ен и е: п оскольку  ум ерш ий  «ум ы ш ленно и нам еренн о»  зан и м ал ся  с е к 
суальн ой  асф и к си е й , то  см ерть бы ла естествен н ой  и п редсказуем ой , хотя и 
н ен ам ер ен н о й , и, следовательно , требован и я  ко м п ен сац и и  являю тся  н е 
о б о сн о в ан н ы м и .

В других случаях  п одробн о  рассм атри ваю тся  тон ки е различия  п ри чи н . 
Н ап р и м ер , в п равилах  од н ой  из к о м п ан и й  п редусм отри тельн о  зап и сан о , 
что  ауто эр о ти ч еская  см ерть  не явл яется  случай н ой , так  к ак  у ум ерш его 
бы ла возм о ж н о сть  кон троли ровать  степ ен ь  ги п окси и  и он н ач и н ал  делать 
о со зн ан н ы й  вы бор , не используя «освобож даю щ ий м ехан изм , которы й  
об ы ч н о  ф у н к ц и о н и р о вал  как  следует». Д ругой закон  исходит из того , что 
аутоэроти ческая  см ерть  случай н а, п оскольку  ум ерш ий им ел о сн о в ан и я  ве
рить, что его  оп ы т не будет ф атальн ы м , так  как  он переж ивал его  в п р о 
ш лом . В Б ри тан и и  страховы е к о м п ан и и  в случае, если о н и  зн аю т о  с к л о н 
ностях  и н ди ви да к сексуальн ой  асф и к си и , ни когда не даю т страховку.

И ндиви ды  с предп очтен ием  этой  ф орм ы  сексуальн ой  акти в н о сти  редко 
при влекаю т в н и м ан и е  психиатров. Т ем  не м енее п ракти ка  п оказы вает  в ы 
сокую  л етал ьн о сть  вследствие ау то асф и к си о ф и л и и , и если  общ ество  с тан о 
вится более и н ф о р м и р о в ан н ы м  о д ан н о й  проблем е, а п ац и ен ты  сам о с то я 
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тел ьн о  о б ращ аю тся  за  л еч ен и ем , воп рос п ерестает бы ть  то л ько  ак ад ем и ч е с
ким  и п ри об ретает  п р акти ч еско е  лечебн ое звучание.

В литературе отм ечается  эф ф ек ти в н о сть  п овед ен ческой  терап и и  и 2 ,5- 
л етн ее  н аблю д ен и е с ум ен ьш ен и ем  частоты  ан ом альн ы х  ф ан та зи й , о тсутст
вием  д ев и ан тн о й  акти в н о сти  и возрастанием  частоты  и удовлетворен и я  с 
гетеросексуальн ы м  партн ером  в браке. D. H ucker и соавт. (1987) оп и сы ваю т 
р азл и ч н ы е тер ап евти ч ески е  подходы  к двум  п ац и ен там . О дин м уж чи н а 40 
л ет  получал сн и ж аю щ ее половое влечени е л екарство  — м ед р о кси п р о гесте
рон а ац етат  с хорош им  первон ачальн ы м  эф ф ек то м . О дн ако  его д еви ан тн ы е 
побуж ден и я  верн ули сь , и в последую щ ем  он п росил  о хи рурги ч еской  к а 
стр ац и и , к оторой  бы л подвергнут. О н тем не м енее нуж дался в м алой  н е 
д ел ьн о й  д о зе  л екар ства , о ставаясь  при этом  хорош о кон троли руем ы м  после 
6 лет  с до стато ч н о й  частотой  гетеросексуальны х ко н такто в , поддерж и ваю 
щ их его  б рачн ы е о тн о ш ен и я . Второй п ац и ен т  отвергал  ан ти ан д р о ген н ы е 
м ед и кам ен ты  и бы л отправлен  для  прохож дения поведен ч еской  терап и и .

С ч и тается  о п р авд ан н ы м  и сп ользован и е вначале би х еви о р и стско го  п од 
хода с п р и м ен ен и ем  м еди кам ен тов , сн и ж аю щ и х  л и б и д о , таких  к а к  м едрок- 
си п р о гестер о н  и ц и п р о тер о н а  ацетат; при неудаче предлагается  при бегать  к 
к астр ац и и  к ак  п оследн ей  возм ож н ости , разум еется , там , где это  разреш ен о  
закон ом .



Г л а в а  14

Сексологическая экспертиза 
в гражданском процессе

14.1. Экспертиза спорных половых состояний

О тсутствие в России  закон одательн ы х  н орм ати вн ы х акто в , регулирую 
щ их устан овлен и е п оловой  п ри н адлеж н ости  и и зм ен ен и е  граж дан ского  
пола, созд ает  в п равовом  о тн о ш ен и и  н еоп ределен н ую  си туацию , д о п у ск аю 
щ ую  вари ан ты , ин огда н еоп равдан н ы е при реш ен и и  кон кретн ы х  воп росов. 
Т ен д ен ц и и  р азви ти я  правовой  регуляции  о казан и я  м ед и к о -со ц и ал ьн о й  п о 
м ощ и л и ц ам  с си н д р о м о м  о тр и ц ан и я  пола в настояш ее врем я неочеви дн ы . 
М и н и стерством  зд равоохран ен и я  РФ  и бы л подготовлен  ряд  п р и к азо в  и 
п о лож ен и й  по этом у вопросу , которы е, о д н ако , не получили дальн ей ш его  
р азви ти я . В результате на сего дн яш н и й  д ен ь  в отеч ествен н ом  правовом  
п ростран стве  п роблем а тр ан ссексуали зм а уп ом и н ается  чуть ли  не ед и н о ж 
ды , а и м ен н о  Ф едеральн ы м  закон ом  от 15 н оября  1997 г. «Об актах граж 
д ан ск о го  со сто ян и я» . С татья 70 этого  зако н а  в числе условий заклю чен и я  о 
вн есен и и  и сп равлен и я  или и зм ен ен и я  в зап и сь  акта граж дан ского  с о с т о я 
ни я  у п о м и н ает  «представление докум ен та  устан овлен н ой  ф орм ы  об  и зм е
н ен и и  п ола, вы дан н ого  м ед и ц и н ско й  орган и зац и ей » . М ежду тем  устан о в
л ен и е  предп олагаем ой  ф орм ы  н аталки вается  на д и ам етр альн о  разли чн ы е 
п редставлен и я  о д ан н о й  проблем е в м еди ц и н ски х  и ю ри ди чески х  кругах, в 
ч астности  о  п оследовательн ости  соответствую щ их правовы х и м ед и ц и н 
ских п роц едур  (см ен а п асп ортн ого  иола, г.е. им ени и о п ер ати вн ая  р е к о н 
струкц и я  п ола). О дн ако  реш ен и е этой  проблем ы  требует не то л ько  со зд а
н и я  и н структи вн ы х  и ведом ствен ны х докум ен тов , но в первую  очередь сп е 
ц и альн ого  зак о н а . В случае, если  отеч ествен н ая  м одель см ен ы  пола будет в 
к ак о й -л и б о  степ ен и  соответствовать  м ировы м  стан дартам , следует ож идать 
перехода процедуры  рассм отрен и я  воп росов о  половой  при н адлеж н ости  в 
разряд  судебны х эксп ер тн ы х  си туац и й , п оскольку  сущ ествую щ ая п ракти ка  
п одразум евает в этих случаях  обязательн ое судебное прои зводство .

С реди ю ридически  значи м ы х наиболее известны  си туац и и , в о зн и к аю 
щ ие в о сн о вн о м  в граж дан ском  проц ессе , н ап р и м ер  при реш ен и и  проблем  
по со зд ан и ю  сем ьи , деторож дени я и н аследован и я , при оп ределен и и  с п о 
собн ости  к  н есен и ю  воен н ой  служ бы  и др.

П од п си хи чески м  полом  следует п он и м ать  со во ку п н о сть  характери сти к  
п си хи ческой  деятельн ости  и п оведени я ин диви да, которы е в субъ екти вн ой  
и о б ъ екти вн о й  и н тер п р етац и и  могут бы ть отн есен ы  к п ри зн акам  пола.

П о н я ти е  о б ъ ек ти вн о й  и н тер п р етац и и  охваты вает о ц е н к у  парам етров  
пола эк с п е р т а м и , которы е исходят из к о н ц еп ц и й , разли ч аю щ и хся  в р аз
ны х научн ы х ш колах . И сп о л ьзу ю щ аяся  к о н ц еп ц и я  о п р еделяет  к ач еств ен 
ную  и к о л и ч ествен н у ю  хар актер и сти ку  парам етров  пола. На д ан н о м  этапе 
р азви ти я  м ед и ц и н ы  представляется  необходи м ы м  учет о сн о вн ы х  групп 
таки х  п ар ам етров , вы являем ы х с п ом ощ ью  сек со л о ги ч еск о го , п с и х и а тр и 
ч еск о го , п си х о л о ги ч еско го  и н ей р о п си х о л о ги ч еск о го  м етодов о б сл ед о 
ван и я .
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П о н яти е  субъ екти вн ой  и н терп ретац и и  отраж ает о ц ен к у  парам етров 
сам и м  и н д и ви до м , которая  м ож ет п рои сходить как  на уровне с о зн а н и я , так  
и б ессо зн ател ьн о м , оп ределяя  его  сам ооц ен ку  как  представителя о п р ед е
л ен н о го  пола.

П о н я ти я  граж дан ского  и п си хи ческого  иола не совпадаю т: первы й  б и 
п олярен  и альтерн ати вен  (т.е. м ож ет бы ть  или м уж ским  или ж ен ск и м ), вто 
рой м ож ет о п ределяться  как  конти нуум  со сто ян и й  с р азн ой  долей  м аску
л и н н о й  и ф е м и н и н н о й  составляю щ их. К он ти н уальн ость  рассм атри ваем ы х 
со сто я н и й  п р и зн ан а  совр ем ен н ы м и  к л асси ф и к ац и о н н ы м и  си стем ати кам и  
и бы ла оч еви д н а с сам ого  начала их изучения (см . главу 9).

С тан о в л ен и е  сексологи и  к ак  науки в XIX в. соп ровож далось  п оп ы ткам и  
о б ъ я сн ен и я  преж де всего гом осексуальн ой  о р и ен тац и и . Л ом брозо  р а с ц е н и 
вал гом осексуали зм  как  ф орм у п си хи ч еского  герм аф роди ти зм а и считал  его 
п р и ч и н о й  во звращ ен и е к од н ой  из п рой ден н ы х и характерн ы х для  н ек о то 
ры х н и зш и х  ж и вотн ы х  ступеней  б и ологи ческой  эво л ю ц и и . Ф ак то р ам и , 
«расковы ваю щ и м и »  это  ск ры тое би ологи ческое  н аследие, автор  считал  в 
первую  оч ередь  эп и л еп си ю  и крети н и зм . К. У льрихе (1864) п и сал , что «ур- 
нинги »  — особы й  трети й  пол, когда в м уж ском  теле ж ивет ж ен ская  душ а.

Э. К ар п ен тер  в работах «П ром еж уточн ы й пол» (1906), «П ром еж уточн ы е 
ти п ы  меж ду п р и м и ти вн ы м и  лю дьм и» (1914) приводил этн о гр аф и ч еск и е  
д ан н ы е  о  р асп р о стр ан ен н о сти  лю дей «пром еж уточного пола» и р азн о о б р а
зи и  вы п о лн яем ы х  им и соц и ал ьн ы х  ф у н к ц и й . М . Х ирш ф ельд  (1914) считал 
гом осексуали зм  п ром еж уточны м  звен ом  проц есса  д и ф ф е р ен ц и ац и и  полов 
в ф и л о - и он то ген езе . Он пи сал , что половой  д и м о р ф и зм  п о -р а зн о м у  п р о 
я вл яется  в п оловы х орган ах , других телесн ы х свой ствах , сексуальн ы х  влече
ниях и душ евны х качествах , и, п оскольку  при рода не д елает  ск ач к о в , к аж 
ды й  из этих парам етров  им еет свои переходны е, пром еж уточны е варианты . 
Р. К р аф т -Э б и н г  (1896) говорил об  « эф ф ем и н ац и и »  и «эви раци и» (п с и х и 
ч еск и й  сд ви г в ж ен скую  и м уж скую  сторон у) и даж е о  п оловой  «трансм ута
ции». О. В ей н и н гер  (1899) пы тался теорети чески  об о сн о в ать  н али чи е п р о 
м еж уточны х меж ду абсолю тн о  м уж ским  и абсолю тн о  ж ен ски м  полю сам и  
ф орм . К.Г. Ю нг (1935) писал о  том , что в каж дом  ин диви де есть  частица 
п си хи ки  п ро ти во п о л о ж н о го  пола («аним а» и «аним ус»). П озж е A. Kinsey 
(1947) такж е отм ечал  ф ун дам ен тальн ое п рави ло  так со н о м и и : при рода редко 
им еет дело  с д и ск р е тн ы м и  категори ям и .

3. Ф рей д  (1905), о п и сы вая  «ин вертированны х» и «частично  и н в ер ти р о 
ванны х» л и ч н о стей , утверж дал, что  «невроз — негатив перверси и» , п о д ч ер 
кивая  в о зм о ж н о сть  общ его  их прои схож ден ия вследствие н аруш ен и я  п р о 
цесса и д ен ти ф и к ац и и . В последую щ ем  во м ногих п си хоан али ти чески х  р а 
ботах (н ап ри м ер , R osanofT R ., 1949) утверж далось, что «латентн ы й го м о сек 
суализм » м ож ет леж ать  в о сн о ве  разви ти я  н евроза, ал ко го л и зм а , н а р к о м а
н и и , сто й к о го  асо ц и ал ьн о го  и д еви ан тн о го  поведени я. О д н ако  во м ногом  
сп раведли вое кри ти ческое  отн о ш ен и е  к «пансексуализм у» п си х о ан ал и за  со  
сторон ы  п си хи атров  других ш кол заторм ози ло  изучение д а н н о й  проблем ы .

Н ап р ав лен н о е  и зучен ие и поп ы тки  си стем ати зац и и  Р П И  отм ечаю тся  со 
врем ен и  о п и сан и я  Н. B enjam in (1964) тран ссексуали зм а . С реди л и ц , н едо 
вольны х своей  п оловой  п ри н ад леж н остью  (впоследствии  это т  си н д р о м  бы л 
н азван  «половой  д и сф ори ей »  — не о ч ен ь  удачное н азван и е с точки  зрен и я  
п сихиатров, вклады ваю щ и х в п о н яти е  д и сф о р и и  другой см ы сл ), автор  р аз
ли чал  тр ан ссек су ал и зм  (со сто я н и е , когда ин диви д  п о сто ян н о  н о си т  ж е н 
скую  одеж ду с целью  и д ен ти ф и к ац и и  с п роти воп олож н ы м  полом  и ж елает 
хи рурги ч еской  и  го рм он альн ой  ко р р екц и и  вн еш н их  п р и зн ак о в  пола в со о т 
ветствии  с п олом  сам о и д ен ти ф и к ац и и ) и тран свести зм  (со сто я н и е , когда

457



д

Е

Рис. 14.1. Модель транссексуализма по R.Docter (Banks D., 1994).
А — конгруэнтный мужчина; Б — гомосексуальный мужчина; В — гетеросексуальный транс
вестит; Г — первичный транссексуализм; Д — вторичный транссексуализм. Е  — степень поло
вой дисфории.

и н д и ви д  переодевается  в одеж ду п р оти воп олож н ого  иола и хочет и зм ен и ть  
ан ато м и ч еск и е  п р и зн ак и  пола с ф ети ш и стско й  целью  — сексуальн ое  воз* 
Суждение и удовлетворен и е). П ри тран свести зм е обы ч н о  наблю дается  гете
росексуальн ая  н ап р авл ен н о сть  л и б и д о , при тр ан ссексуали зм е отм ечается  
или  аутоэроти зм  (сексуальн ость  только  в ф ан тази ях  при м астурбац и и ), или 
н а п р ав л ен н о сть  сексуальн ого  влечени я на л и ц о , половая  п ри н ад леж н ость  
которого  п р о ти во п о л о ж н а том у полу, с каки м  он себя иден ти ф и ц и рует.

R. D o cte r (1988) оп и сал  альтерн ати вн ую  м одель, п роводя  отличия  меж ду 
п ереодеван и ем  (К Д  — к р о сс-д р есси н г) и родом  dysphoria  (рис. 14.1). А втор 
оп и сал  К Д  к ак  кон ти н уум , по степ ен и  н арастан и я  п оловой  д и с ф о р и и , на 
одном  полю се которого  такого  п оведен и я  нет. в середи не расп олагается  
ф ети ш и стск и й  тран свести зм  с гетеросексуальной  о р и ен тац и ей , и далее — 
«вторичны й» тран ссексу ал и зм . «П ервичны й » тран ссексуали зм  в его  п о н и 
м ан и и  св я зан  с и д ен ти ф и кац и ей  с другим  полом  более, чем К Д , а в сер ед и 
не р асп олагается  гом осексуальн ость . Д ля  «первичного» тр ан ссексуали зм а 
характерн о  ран н ее , с  4 —6 лет , н едовольство  своей  половой  п р и н ад л еж н о с
тью , для  «вторичного» позж е — с 20—30 л ет  [B ushong С ., 1995].

К ак сп р авед л и во  зам ечает D. Banks (1994), м одель эта  см еш и вает  три 
отдельн ы е яв л ен и я : КД к ак  сп о со б  д ем он страц и и  ж ен ско й  п оловой  роли , 
неудовлетворен н ость  ф и зи ч еск и м и  п ри зн акам и  пола и о р и ен тац и ю  по полу 
объекта . В ы сказы валось  м н ен и е , что м уж ские и ж ен ски е  р азн о ви д н о сти  
тр ан ссек су ал и зм а  не ан ал о ги , и их разли чи я  в адап тац и и  в см ы сле п а р тн ер 
ства  не зави сят  от о п ер ац и и  [K ockott G ., F a h m e r Е., 1988].

Т аки м  об р азо м , даж е такая  явн ая  ф орм а наруш ен и я п оловой  и д ен ти ч 
ности , к а к  тр ан ссек су ал и зм , не явл яется  одн ородн ы м  о б р азо ван и ем , а 
представляет  соб ой  ш и р о ки й  сп ектр  со сто я н и й . В отечествен н ы х и ссл ед о 
ван иях  (В аси льч ен ко  Г.С. и др ., 1983] вы деляю тся «краевы е» и  «ядерны е» 
ф орм ы  тран ссексу ал и зм а , п о д ч ерки вается , что при «краевых» ф о рм ах  воз
м ож н а удовлетвори тельн ая  со ц и ал ьн о -п си х о л о ги ч еская  адап тац и я  даж е без 
и зм ен ен и я  граж дан ского  пола или  подобны е л и ц а  могут удовлетвориться 
см ен о й  то л ьк о  граж дан ского  пола без хирургической  или горм он альн ой  
ко р р екц и и .

А .О . Б ухановский  (1994) о п и сы вает  о сн о вн ы е и п р ои звод н ы е си м п то м ы  
тран ссексу ал и зм а . К о сн о вн ы м  си м п том ам  последн его  он  о тн о си т  и н в е р 
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си и  п оловой  и д ен ти ч н о сти , п оловой  со ц и ал и зац и и  л и ч н о сти  и п си х о сексу 
ал ьн ой  о р и е н тац и и , к п рои зводн ы м  — си м п том  отверган и я  п ола, п р о я вл е
ни я  п си х о со ц и ал ьн о й  д езад ап тац и и , аутодеструктивн ое п оведен и е и к о н к у 
рирую щ ую  с ни м  устан овку  на и зм ен ен и е  пола. И н верси ю  п о ловой  и д ен 
ти ч н о сти  он  о п и сы вает  к ак  о со зн ан и е  себя ли ц о м  п р о ти во п о л о ж н о го  пола, 
ощ у щ ен и е  вн утрен н ей  раздвоен н ости  своего  п олового  со сто я н и я . А втор о т
м ечает, что при  этом  ан о м альн ое п си хи ческое «Я» о казы вается  н аи более  
к о н со л и д и р о в ан н ы м  и во вн утрен н ей  картин е болезн и  предстает естес тв ен 
н ы м , тогда к а к  п р акти чески  здоровы е и норм альн ы е телесн ы е п р и зн аки  
п ола стан о в ятся  чуж ды м и и н есо вм ести м ы м и  с со б ствен н ы м  половы м  ста 
тусом .

Л .М . В аси лен ко  (1995) сч и тает  тран ссексуали зм  вари ан том  сек су ал ьн о 
го д и зо н то ге н еза  и о п и сы вает  разли ч н ой  степ ен и  наруш ен и я п олового  
сам о с о зн ан и я  при нем  — о т  четкого  о со зн ан и я  при н адлеж н ости  к другом у 
полу (в 1Л  случаев м уж ского тр ан ссексуали зм а) до н ечеткой  п оловой  сам о - 
катего р и зац и и  в остальны х  случаях.

Н екоторы м и  и сследователям и  бы л оп и сан  «псевдотранссексуализм »  
[Ovsey L., 1989, и др.] — со сто я н и е , когда ин ди ви д  п о сто я н н о  «живет» в 
ж ен ско й  р оли , о д н ак о  не и спы ты вает ж ел ан и я  горм он альн ой  или хи рурги 
ч еск о й  к о р р ек ц и и  пола. С . B ushong (1995) вы деляет «трансгендери сгов»  — 
л и ц , которы е «ж ивут часть ж и зн и  как м уж чина, часть — к ак  ж ен щ и н а  или 
полн остью  в роли п роти воп олож н ого  пола, но без всякой  устан овки  на 
см ен у  ан ато м и ч еск и х  п р и зн ак о в  пола». О дн ако  вряд ли  м ож н о  н азвать  
у довлетвори тельн ы м  так о й  кри тери й  вы делен ия группы  расстрой ств  п о л о 
вой и д ен ти ч н о сти , к ак  отсутствие устан овки  н а  см ен у  пола. О. B odlund , К. 
A rm elius (1994), стати сти чески  ан ал и зи р у я  отличия  меж ду груп пам и  тр а н с 
сексуалов , л и ц  с и етран ссексуальн ы м  ти п ом  н аруш ен и й  п оловой  и д ен ти ч 
ности  (G e n d e r  Iden tity  D isorders o f  A dolescence and  A du lthood , N o n - tra n s 
sexual Type — G ID A A N T ) и к о н трольн ой  груп пой , н аш л и , что у л и ц  с 
G ID A A N T  чащ е н аблю дался о тр и ц ательн о  о к р аш ен н ы й  сам ообраз.

Н ак о н ец , н екоторы е исследователи  оп и сы ваю т «тран ссексуальн ы х ж е н 
щ ин с м уж ски м  ф и зи ч е ск и м  полом , которы е считаю т себя л есб и я н к ам и » , и 
«тран ссексуальн ы х м уж чин с ж ен ски м  ф и зи ч еск и м  полом , сч и таю щ и х  себя 
гом осексуалам и».

О сн о вн ы м  осевы м  расстрой ством  всех вы ш еуп ом януты х видов Р П И  о с 
тавался  си н д р о м  «половой  д и сф ори и »  — н едовольство  со б ств ен н о й  п о л о 
вой  п р и н ад л еж н о стью , отм ечали сь  л и ш ь  разли чи я  в его  вы раж ен н ости  — 
от «отри ц ан и я  пола» со  стрем лен и ем  к его  хи рургическом у и зм ен ен и ю  до 
«со м н ен и й  в сво ей  п оловой  при надлеж н ости» . О д н ако  вы сказы валось  м н е 
н и е, что  четких  гр ан и ц  меж ду л и п ам и  с п оловой  д и сф о р и ей , требую щ и м и 
хи рурги ч еской  к о р р ек ц и и  и не требую щ и м и ее, нет [B radley S., A labam a К ., 
1991]. G . Brown (1990) отм ечает, что  группа л и ц  с п оловой  д и сф о р и ей  гете- 
р о ген н а , и  л и ц а  с тран ссексу ал и зм о м  составляю т л и ш ь  н ебольш ую  ее часть.

И .С . К он (1998) пи ш ет, что «сам ая глубокая, всеобъ ем лю щ ая  ф о р м а 
ген дерн ой  д и сф о р и и  — тран сген дери зм  или тран ссексуали зм  (п ервы й  т е р 
м и н  п о д ч ер ки вает , что  речь идет не то л ько  о  п о л о во м /сек су ал ьн о м , а о  ген 
д ер н о м  статусе): и н д и ви д  полн остью  отвергает свой  ген дерн ы й  статус и д о 
би вается  его  п е р ек о д и р о в ан и я , вклю чая соответствую щ ую  хирургическую  
о п ер ац и ю , см ен у  п асп ортн ого  пола и т. д.». В более м ягком  вари ан те  ген 
дер н о й  д и сф о р и и  ин ди ви д  не м ен яет  своего  ан ато м и ч еск о го  п ола , но в о п 
ределен н ы х  си ту ац и ях  наруш ает гендерны е гран и ц ы , н ап р и м ер  путем  п ер е
о д еван и я  (тр ан свести зм ). С ущ ествует такж е м нож ество  случаев, когда ч ел о 
век не со м н евается  в своей  ген дерн ой  и д ен ти чн ости , н о  не м ож ет «опреде
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литься» отн о си тел ьн о  к аки х -то  ее кон кретн ы х  асп ектов , н ап р и м ер  сек су 
альны х, и это  п орож дает  к о н ф л и кты  и в его образе «Я». О н отм ечает , что в 
отличие о т  гом осексуальн ости  тран сгеи дери зм  — срав н и тел ьн о  редкое я в 
л ен и е , но п о  мере того , как  лю ди узнаю т о  возм ож ности  и зм ен ен и я  иола, 
к о ли ч ество  гендерны х д и сф о р и к о в  растет. Ещ е н едавн о  сч и талось , что 
1 тран ссексуал  приходится  на 30 ООО муж чин и на 100 ООО ж ен щ и н , но , по 
н овей ш и м  голлан дски м  д ан н ы м , в этой  стран е 1 транссексуал  приходится  
на 11 900 м уж чин и на 30 400 ж ен щ и н . П оследнее является  бессп орн ы м  а р 
гум ентом  в пользу  ч асти ч н о  культуральной обусловлен н ости  устан овки  на 
см ен у  пола. О дн ако  3,8 % пац и ен тов , прош едш их хирургическую  см ен у  
пола, сож алели  о  своем  реш ен и и . Результаты  стати сти ческого  ан ал и за  м е
тодом  л о ги сти ч еск о го  регресса вы явили  два ф ак то р а , характерн ы е для 
таких л и ц  — н едостаток  поддерж ки от сем ьи  пациента и его  п р и н ад л еж 
ность  к н е о сн о в н о й  группе тран ссексуалов  [L anden М ., W alinder J ., H am bert 
G ., L undstrom  В., 19981-

П си хоан али ти ки  считаю т, что половая и ден ти ч н ость  — часть  и ерархи 
ческого  ряда , начи н аю щ егося  с архаи чн ого  телесн ого  Ego, р ан н его  образа 
тела, п р и м и ти вн о го  «Я» и представляет собой  их р асш и рен и е на сексу ал ь 
ную  и реп родукти вн ую  сф еры ; транссексуали зм  бли зок  к п ер вер си ям , од 
н ако  то, что  в и звращ ен и и  н о си т  си м воли чески й  характер , при тр ан ссек су 
ализм е к о н к р е тн о , и вы сказы ван и я  пациента о  том , что он «девуш ка, з а 
клю чен н ая  в теле м уж чины », надо п он и м ать  буквально  | M eyer J ., 1982J, а 
ж елан и е п ац и ен то в  с тран ссексуали зм ом  при обрести  ф и зи ч ески е  п р и зн аки  
п ро ти во п о л о ж н о го  пола следует расц ен и вать  как п роявлен и е п си хологи 
ч еской  заш иты  вследствие н есоответствия ф и зи ческо го  *Я» психическом у 
[Sigusch V., 1995J.

S. Levine (1993) считает , что среди л и ц  с кр о сс-д ресси н гом  (п ереод ева
ни ем ) встречаю тся и н ди ви ды  с разн ы м и  н аруш ен и ям и  п оловой  и д ен ти ч 
ности  (в сто р о н у  м аскули н н ости  или ф ем и н и н н о сти ), р азн ы м и  сексуаль
н ы м и о р и ен тац и ям и  (гетеро -, гом о-. би- и асексуалы ), а такж е л и ц а  с п ар а
ф и л и ям и , но во всех случаях  это  поведени е долж н о  расц ен и ваться  к ак  вы 
р аж ен и е со зн ател ьн о  ощ ущ аем ой  ж ен ствен н ости . П одобн ая гетероген н ость  
этой  группы  об ъ ясн яется  н ескольки м и  п ри чи н ам и : 1) стрем лени ем  к гете
р осексуальн ом у  половом у акту; 2) п оявлен ием  сексуальн ого  возбуж дения 
впервы е в ж изн и  при переодеван иях; 3) возм ож н остью  в настоящ ее время 
п р и м и р и ть  и разделить  свои  м уж ские и ж ен ски е  п р о явлен и я . К огда таки е  
л и ц а  о тказы ваю тся  даж е от остатков  м уж ской роли и усп еш но  ж ивут как 
ж ен ш и н ы , то  он и  долж н ы  обозн ачаться  к ак  транссексуалы .

В.Е. К аган  (1991) опи сал  сем и оти ку  наруш ений  половой  и ден ти ч н ости  
у детей , в ч астн о сти , он вы деляет следую щ ие при зн аки :

•  стрем лен и е к п р и н яти ю  обли ка другого пола;
•  влю блен н ость  в лю дей  своего  пола;
•  и д ен ти ф и к а ц и ю  с персон аж ам и  другого  пола в восп ри яти и  п р о и зве 

д ен и й  ли тературы  и искусства и т.д.

В аж ны м и кри тери ям и  д и агн ости ч еской  зн ачи м ости  эти х  п р и зн ак о в  
автор  считает: совп ад ен и е поведени я и п ереж и ван и й ; вклю чение в них с е к 
су ал ьн о -эр о ти ч еск и х  ко м п о н ен то в ; кон трарн ость  (п р и н я ти е  стереоти п ов  
другого пола при  акти вн о м  н еп ри яти и  своего); и збы точ н ость , утри рован - 
ность  отдельны х п роявлен и й .

В.Е. К аган  вы делил 3 варианта половой  иден тичности : 1) н о р м ати в 
ны й — отраж аю щ и й  и н диви дуальн ы е особ ен н ости  и  соп ровож д аю щ и й ся  
ад ап тац и о н н ы м и  р еак ц и ям и ; 2) условн о -п ато л о ги ч ески й  — характери зую 
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щ ийся  н али чи ем  полоролсвого  к о н ф л и к та  как  п ереж и ван и я  своего  н е со о т 
ветствия п олоролевы м  стан дартам , п р и н и м аю щ и й  ф орм у  н евроти ч ески х  
р еак ц и й ; 3) п атологи чески й  — ко н ф л и к т  п оловой  и д ен ти ч н ости  к ак  о с о з 
н аваем ое ак ти в н о е  п р о ти во сто ян и е  субъ екти вн ого  п ереж и ван и я  своей  п о 
ло во й  п р и н ад леж н ости  и диктуем ы х п асп ортн ы м  полом  половы х стер ео ти 
пов, когда л и ч н о стн ы е  реакц и и  н осят  ак ти в н о -п р и сп о со б и те л ьн ы й  х ар ак 
тер и н ап р авл ен ы  на легали зац и ю  своей  п оловой  и ден ти ч н о сти , а при фру
страц и и  вы раж аю тся в ш и роком  сп ектре реакц и й  п асси вн ого  и  акти в н о го  
протеста , кри зи сн ы х  реакц и ях  и со сто ян и ях  (стан овлен и е гом осексуальн ой  
о р и ен тац и и  или  тран ссексуали зм а).

J. M oney (1994) указы вает, что  при РП И  есть  д и ск о р д ан тн о сть  меж ду 
полом  наруж ны х ген и тали й  и  полом , п редставленн ы м  на уровне м озга 
(к а к и м -т о  о д н и м , хотя в норм е представительство  би сексу ал ьн о ). О н  с ч и та 
ет, что  п ри чи н ы  РП И  могут бы ть ген ети чески м и , п рен атальн ы м и  горм о
н альн ы м и . п о стн атальн ы м и  со ц и ал ьн ы м и  и постп убертатны м и го р м о н аль
н ы м и , о д н ак о  подробн ости  этих вли ян и й  остаю тся н еясн ы м и .

3. Л е в -С тар о в и ч  (1995) о п и сы вает  «ком п лекс наруш ений  и д е н ти ф и к а 
ции с полом », главн ы м и п р о явл ен и ям и  которого  стан овятся  нечеткое ощ у
щ ени е п р и н ад леж н ости  к о п ределен н ом у  полу, при этом  ин ди ви д  чувствует 
себя в это й  роли  н еуверен н о , дем он стри руя  зато р м ож ен н ость , несм елость. 
его  си гн ал ы , п р ед н азн ач ен н ы е представителям  другого пола, могут н оси ть  
проти воречи вы й  характер. Т ак и е  со сто я н и я , по м н ен и ю  автора, им ею т два 
тип а д и н ам и к и : л и б о  со врем ен ем  прои сходи т полн ая  и н теграц и я  со  свои м  
полом , л и б о  наблю дается  п ерерож ден и е в п отребн ость  и зм ен ен и я  пола. 
П ри этом  он  счи тает , что д ев и ац и о н н ы е  о ткл о н ен и я  и и н тересы , которы е 
могут во зн и кать  у подобны х л и ц , являю тся  л и т ь  си м п том ом  заш и ты , а не 
и сти н н ы м и  п ар аф и л и ям и .

S. B radley и К. Z u ck er (1997) в обзоре литературы  по расстрой ствам  п о 
ло во й  и д ен ти ч н о сти  у  детей  и подростков за 10 л ет  отм ечаю т, что  необхо
д и м о  о б ъ я сн и ть  слож н ое взаи м одействи е меж ду би о л о ги чески м и  и п си хо
со ц и ал ьн ы м и  ф акторам и  в разви ти и  таких  н аруш ений  и дать  правильную  
оц ен ку  эф ф ек ти в н о сти  леч ен и я .

А м ер и к ан ск и м и  п си хи атрам и  и сексологам и  п р ед п р и н ята  п оп ы тка 
сф о р м у л и р о в ать  о б щ и е  подходы  к  д и агн о сти к е  и  терап и и  п а ц и е н то в  с 
р асстр о й ствам и  п о ловой  и д ен ти ч н о сти  (S tan d ard s  o f  C are — S O C ), в к о т о 
рых п о д ч ер к и в ается  н еобходи м ость  к о м п л ек сн о го  подхода к п одобны м  
п ац и ен там  с о б язательн ы м  участием  не то л ько  п си хи атров  и п си хологов , 
н о  и сп ец и ал и сто в  других м ед и ц и н ск и х  д и сц и п л и н  — э н д о к р и н о л о го в , 
хирургов*.

У стан овлен и е психического  пола явл яется  сло ж н о й  эк сп ер тн о й  п р о ц е 
дурой , вклю чаю щ ей  не только  п роведен и е пси хи атри ческого , сек с о л о ги 
ческого  и п си хологи ч еского  обследован и й  со сто ян и я  на м ом ен т  э к с п е р т и 
зы , н о  и п р о гн о з  дал ьн ей ш его  р азви ти я  и  адап тации  л и ч н о сти  в случае с о 
хран ен и я  или см ен ы  граж дан ского  пола.

П оско л ьку  в целом  критери и  тр ан ссексуали зм а в М К Б -1 0  трудно п р и 
зн ать  уд овлетвори тельн ы м и , п редп ри н и м аю тся  п оп ы тки  п ои ска  других 
к о н ц еп ц и й  н ар у ш ен и й  половой  и ден ти ч н ости . С. D o o m , J. P oortinga и А. 
V erschoor (1994), ср авн и вая  тран ссексуалов  и тр ан свести то в , вы двигаю т ги 
потезу о  двух п одси стем ах  иден ти чн ости  пола (м уж ской  и ж ен ск о й ) в 
лю б ом  ч еловеке . П р оявлен и е эти х  подси стем  м ож ет бы ть  абсолю тн ы м  или 
о тн о си тел ьн ы м  (только  в оп ределен н ы х со сто ян и ях  или при оп ределен н ы х

* Полный текст см. International Journal of Transgendered. — 1998. — Vol. 2. — № 2.
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услови ях , или и м еть  характер  п ои ска). А вторы  сч и таю т, что м о ж н о  го во 
ри ть  о двух конти нуум ах  п оловой  и ден ти чн ости : первы й расп олагается  от 
абсолю тн о  ж ен ско й  до  о тн о си тел ьн о й  ж ен ско й , второй — так  же по о т н о 
ш ен и ю  к м аску л и н н о сти . Т аки м  образом , тран ссексуалы  и «норм альны е» 
ж ен щ и н ы  явл яю тся  к о м б и н ац и ей  аб солю тн ой  ж ен ствен н о сти  со  слабой  
м уж ествен н остью , тран свести ты  ж е отн о сятся  к л ю д ям , в которы х м аску 
л и н н о с ть  и ф е м и н и н н о с т ь  вы раж ены  отн оси тельн о . П одчерки вается  н ео б 
ходим ость к л и н и ч еск о го , а не «соц и альн о-деп атологи зи рую щ его»  подхода 
к тр ан ссек су ал и зм у  для более четкого  о п ределен и я  п о к а зан и й  к хирурги
ч еской  к о р р ек ц и и  пола | B ecker Н ., H artm ann  U ., 1994].

О тм еч ен о , что  у стан о вка  на см ен у  пола м ож ет наблю даться  при р азл и ч 
ны х со сто я н и ях , в том  числе и при п араф и ли ях  (н ап р и м ер , на о п р ед ел ен 
ны х этап ах  ф ети ш и стск о го  тр ан в ести зм а), в то  же врем я в зарубеж ны х и с 
сл ед о ван и ях  п рослеж и вается  тен д ен ц и я  не огр ан и ч и вать  п о к азан и я  к  хи 
рурги ческой  см ен е  пола то л ько  устан овлен н ы м  д и агн о зо м  тр ан ссек су ал и з
ма, что  отраж ается  в и сп о л ьзо в ан и и  п о н яти я  «половая ди сф ори я» .

R. B lanchard  (1989) пы тался кл асси ф и ц и р о вать  л и ц  с п оловой  д и с ф о 
рией  по ф о р м ам  сексуальн ой  ор и ен тац и и  и предлагал вы делять  две б о л ь 
ш ие группы : гом осексуалов  и негом осексуалов. Внутри п оследн ей  он  вы де
лял  гетеро - и би сексуалов  и ан ал о эр о ти к о в , которы х не п ри влекали  ни 
м уж чи н ы , ни ж ен щ и н ы , о д н ак о  они  не обязательн о  л и ш ен ы  сексуальн ого  
влечен и я  или не п роявляю т сексуальн ое п оведени е. П озж е R. B lanchard  
(1991) вводи т п о н яти е  «аутогин еф и ли и* (терм и н  автора), характери зую щ ее 
со сто я н и я , когда сексуальн ое возбуж дение возн и кает  при м ы сли  о  своей  
п ри н ад л еж н о сти  к  ж ен ско м у  полу или п редставлени и  себя в образе  ж е н щ и 
н ы , что в п о вед ен и и  не св я зан о  с переодеван и ем . О п и сы вая  ф ен о м ен  «she- 
m ale», к оторы й  заклю чается  в представлен и и  себя о д н о вр ем ен н о  с м у ж ск и 
ми и ж ен ск и м и  ан ато м и ч еск и м и  характери сти кам и  (о б ы ч н о  ж ен ск ая  грудь 
и м уж ски е половы е о р ган ы ), R. B lanchard  (1993) к в ал и ф и ц и р у ет  его  как  
«частичную  ги н еф и ли ю ». К ак  п рави ло , это  м уж чины , вовлеч ен н ы е в п о р 
н о гр аф и ю  или п рости туц и ю , н ам ер ен н о  увели чи ваю щ и е свои  грудны е ж е
л езы . Их о тл и ч и е от л и ц  с п оловой  д и сф о р и ей  заклю чается  в том , что  их 
эр о ти ч еск и й  сам о о б р аз  не вклю чает влагали щ е, как  у последних . О ни не 
и сп ы ты ваю т ж елан и я  п о сто я н н о  ж ить как  ж ен щ и н ы  или  подвергаться  хи 
рурги ческой  ко р р ек ц и и  и удовлетворяю тся при ем ом  м алы х д о з  эстроген ов . 
С тати сти ч еско е  изучение подтверди ло  п редп олож ен и е, что л и ц а , в чьем 
сам о о б р азе  ф игурирует  влагали щ е, чащ е других н астроен ы  на см ен у  пола 
| B lanchard  R ., 1993].

К ак  ви дн о  из вы ш еи зл о ж ен н о го , си н дром  половой  д и сф о р и и  м ож ет н а 
блю даться  в рам ках  разли чн ы х расстрой ств , п оэтом у его  н али чи е не м ож ет 
о д н о зн ач н о  то л ко ваться  как  п оказан и е к см ен е  граж дан ского  пола или  тем 
более хи рурги ч еской  ко ррекц и и . О д н ако  п р аво м ер н о  р асц ен и вать  его  как 
возм ож н ое о сн о в ан и е  для проведен и я  К С С П Э  с целью  устан о вл ен и я  п с и 
хи ческого  пола.

Н еобходим о такж е подчеркн уть , что  ф а к т  об р ащ ен и я  л и п а  с  зап росом  о 
см ен е  пола отн ю дь  не всегда связан  с си н дром ом  п оловой  д и сф о р и и , а 
м ож ет б ы ть  обусловлен  другим и ф ак то р ам и , н ап р и м ер  эго д и сто н и ч ески м  
о тн о ш ен и ем  к своей  гом осексуальн ой  ори ен тац и и .

О д н о зн ач н ы м  п оказан и ем  к см ен е п си хи ческого  пола могут служ ить 
то л ько  вер и ф и ц и р о в ан н ы е  случаи  «ядерного» тр ан ссек су ал и зм а , при к о то 
ры х им ею тся  п си х о п ато л о ги ч ески е  расстрой ства: 1) н еп о ср ед ствен н о  с в я 
зан н ы е с р асстрой ствам и  п оловой  и д ен ти ч н ости ; 2) оп р еделяю щ и е во зм о ж 
ность  п о я в л ен и я  п овед ен и я , представляю щ его  о п асн о сть  для  него (аутоа
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гресси я , су и ц и д ) или для  окруж аю щ их; 3) сущ ествую щ ие не м енее 2 лет; 
4) не с в я зан н ы е  с возрастом  ин ди ви да (т.е. ф и зи о л о ги ч еск и й  возраст  о б 
следуем ого  не м ож ет бы ть  м ен ьш е 18 лет).

В опрос д и ф ф е р ен ц и ал ь н о й  д и агн о сти к и  тр ан ссек су ал и зм а  с другим и 
п си х и ч ески м и  расстрой ствам и  затрудняется  тем , что  при ш и зо ф р ен и и  
такж е возм ож н ы  расстрой ства п оловой  и д ен ти ч н ости , т .е . одн о  не и ск л ю 
чает другого , о д н ак о  тщ ательн ы й  ан ал и з д и н ам и к и  п си хоп атологи чески х  
ф ен о м ен о в  о б ы ч н о  п о зво л яет  р асп о зн ать  эн д о ген н ы й  п роц есс . В целом  
сексуальн ое сод ер ж ан и е  бредовы х и галлю ц и н аторн ы х расстр о й ств  долж н о  
н астораж и вать  врача в плане расстрой ств  п оловой  и ден ти ч н о сти , требую 
щ их и н о й , чем  тр ан ссексу ал и зм , врачебной  такти ки .

М ан и ак ал ьн ы е  или д еп р есси в н ы е со сто я н и я  такж е могут со п р о во ж д ать 
ся  в ы ск азы в ан и ям и  больн ы х о  том , что  их пси хи чески е  п ро ц ессы , о щ у щ е
ни я  и п ер еж и ван и я  п ри обрели  о со б ен н о сти , характерн ы е для  п р о ти в о п о 
л о ж н о го  п ола , п о явл яется  и соответствую щ ее поведени е (эф ф е м и н а ц и я ). 
В рем и сси ях  и л и  в со сто ян и ях  с аф ф ектом  другого полю са в о зн и к ает  к р и 
ти к а  к преды дущ им  п ереж и ван и ям  и поведени ю . Н еобходим  такж е д и ф 
ф ер ен ц и ал ьн ы й  д и агн о з  с н ар ц и сси ч сск о й  л и ч н о стью  | H artm ann  U ., Be
ck e r Н .. R ueffer-H esse С .. 19 9 7 1. у которой  устан овка на см ен у  пола я в л я е т 
ся  «п оп ы ткой  стаб и л и зац и и  ф р агм ен ти р о ван н о го  «Я»».

П си хологи ческое  и сследован и е п озволяет , с од н ой  сто р о н ы , более 
то чн о  ответи ть  на воп росы  о сф о р м и р о ван н о сти  п олового  сам о с о зн ан и я  
п ац и ен та , о п редели ть  ф ак то р ы , обусловли ваю щ и е д езад ап тац и ю  в б и о л о ги 
ческом  поле, а с другой  — определи ть для каж дого  ко н к р етн о го  п ац и ен та  
п о тен ц и ал ьн ы е возм ож н ости  адап тац и и  в новом  поле на разн ы х  уровнях 
(п олового  с а м о с о зн а н и я , м еж ли чн остн ого  о б щ ен и я , м еж п артн ерского  вза
и м о д ей стви я  и т .д .).

П си хологи чески й  метод п озволяет  получить п редставлени е об о с о б е н 
н остях  л и ч н о сти , сам о с о зн ан и я , м оти вац и и , м ы ш лен и я  и эм о ц и о н ал ьн о й  
сф еры  испы туем ого . Н аиболее эф ф ек ти в н ы м и  о к азал и сь  таки е  м етодики , 
как  тест  M achovcr («Р и сун ок  человека»), тест  S. Bern. TA T. M M P I, тест  
Szondy, тест  Л ю ш ера.

Б ольш ая ф е м и н и н н о с т ь  полоролевой  и ден ти ч н ости  у тр ан ссексуалов  — 
б и ологи чески х  м уж чин — п о казан а  во многих и сследован и ях ; о н а  в ы яв л я 
л ась  с п ом ощ ью  м етоди к  C alifo rn ia  Personality  Inventory  F em in in ity  Scale и 
« Р и сун ок  человека» JB uhrich  N .. M cC onaghy  N ., 1979|, о п р о с н и к а  S. Bern — 
BSRI (F lem ing  М .. Jenk ins S., Bugarin С ., 1980(, теста Рорш аха (Bash К., 
I983J. хотя вы ск азы вал о сь  предп олож ен и е, что н аруш ен и я  полоролевого  
п овед ен и я  в детстве и н егати вн ое  о тн о ш ен и е  к гом осексуали зм у  в более 
п оздн ем  возрасте могут увели чи вать  вер о ятн о сть  в о зн и к н о в е н и я  т р а н с с е к 
суали зм а (H eilm an  R., G reen  R., G ray  J., W iliam s K ., 1981). Д ля  тр ан ссексу а- 
л о в -б и о л о ги ч еск и х  ж ен щ и н  о казал ась  характерн ой  больш ая ри ги д н о сть  п о 
лоролевы х  стер ео ти п о в  по ср ав н ен и ю  с л есб и я н к а м и  (M cC au ley  Е., 
E hrhard t А ., 19771. П о -ви д и м о м у , ко гн и ти вн ы е стратеги и  у тр ан ссексу ал о в  
более св я зан ы  с п оловой  и ден ти ч н остью , в то  врем я как  результаты  теста 
В екслера более соответствовали  б и ологи ческом у  полу |H u n t D ., C arr J ., 
M am pson J ., 19811.

О течествен н ы е п си хологи чески е исследован и я  тр ан ссек су ал и зм а  (С о 
колова  Е .Т ., 1989, и др .) п о казал и , что структура сам о со зн ан и я  тр ан с сек су 
алов  к о н ф л и к тн а  преж де всего вследствие «п роти востоян и я»  образа  ф и з и 
ч еского  «Я» и об р аза  п си хи ч еского  «Я», образа «Я -сегодн я»  и «Я -завтра» 
(п осле  о п е р ац и и ). Н аруш ается эм о ц и о н ал ьн ы й  к о м п о н ен т  сам о со зн ан и я : 
м аск у л и н н ы е и ф е м и н и н н ы е  качества «Я» ж естко  поляризую тся  в иерархии
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ц ен н о стей , сам о о ц ен к а  качеств, соответствую щ их ж елаем ом у полу, зав ы 
ш ается в п роти вовес качествам , вы текаю щ им  и з  би о л о ги ческо го  пола. Т е 
л есн ы е качества о созн аю тся  как  м еш аю щ ие по о тн о ш ен и ю  к зн ачи м ы м  
м оти вам , в си лу  чего образ ф и зи ч еско го  «Я» п ри обретает н егати вн ы й  л и ч 
ностн ы й  см ы сл , п роявл яю щ и й ся  н а  п оведенческом  уровне в акти вн ом  
стрем лен и и  к и зм ен ен и ю  тела. П ерви чн ы м  звен ом  в н аруш ен и и  половой  
и д ен ти чн ости  при тран ссексуали зм е явл яется , по м н ен и ю  Е.Т. С о ко л о во й , 
ко гн и ти вн ы й  о б раз, отраж аю щ и й  реальную  телесную  о р ган и зац и ю  т р а н с 
сексуала , а  н егати вн ое эм о ц и о н ал ь н о -ц ен н о стн о е  о тн о ш ен и е  во зн и к ает  
втори чн о  к ак  р еакц и я  на ф рустрац ию  ж и зн ен н о  важ ны х м оти вов  и целей. 
П ри этом  п оведен ч ески й  уровен ь сам о со зн ан и я  отраж ает ак ти в н о е  стр ем 
л ен и е  тран ссексу ал а  утвердить ж елаем ы й образ «Я» во всех сф ерах  д е я те л ь 
ности . Т р ан ссек су ал и зм , как  считает автор , «мож ет бы ть, н агл яд н ее , чем 
лю бое другое д уш евн ое расстрой ство , позволяет  наблю дать столь глубокую  
д и ссо ц и ац и ю  «Я -реального»  и «Я -идеального» , где первое тел есн о  и  духов
н о  п ереж и вается  как  нечто  чуждое и отвергаем ое, ни чтож н ое и п осты дн ое, 
а второе — как  н аделен н ое всем и ж елаем ы м и д о стои н ствам и  и и деали зи ру
ем ы м и  кач ествам и , отож дествиться  с которы м и тран ссексуал  м ечтает, как 
со  своей  у тер ян н о й  сущ ностью ».

П оследние и сследован и я  п озволяю т подтвердить важ ное зн ачен и е  н ару
ш ен и й  ф и зи ч е ск о го  «Я» при тран ссексуали зм е . P. M arone, S. lacoella  и 
соавт. (1998) изучали восп ри яти е образа собствен н ого  тела у 15 тран ссексу - 
алов-м уж ч и н  (М -Ж ) и 15 тран ссексу ал о в-ж ен ш и н  (Ж -М ). Был и сп о л ьзо 
ван тест  и н тегр и р о ван н о го  во сп ри яти я  образа тела (Sensory  In tegra tion  Body 
Im agery T est) [Ruggieri V., 1993), п озволяю щ и й  и зм ерять  время восп ри яти я  
субъектом  о п р ед елен н о й  части тела, а такж е и н тен си вн о сть  во сп ри яти я  в 
рам ках  о п р ед елен н о й  м одальности  (в и зу ал ьн ая /к и н естети ч еск ая ). В осн ове 
теста леж и т предп олож ен и е, что восп ри яти е  зон тела, на которы е р асп р о 
стр ан яю тся  к о н ф л и к тн ы е  п ер еж и ван и я , страхи , по врем ени  и и н тен си в 
ности  будет отличаться  от восп ри яти я  других областей . А вторам и п о казан о  
увели чен и е врем ен и  восп ри яти я  у м у ж ч н н -траи ссексуалов  (М -Ж ) о т  верх
ней части тела к н и ж н ей , а у ж ен ш и н -тр ан ссексу ало в  (Ж -М ) — н аоборот. 
В первой  группе (М -Ж ) вы явлен о  увели чен и е врем ени  реакц и и  на все тело , 
что , по м н ен и ю  авторов , отраж ает наибольш ие трудности  его  и н тегр и р о 
ван н о го  о со зн ав ан и я . Д ля это й  группы  о к азалось  такж е характерн ы м  уве
л и ч ен и е  врем ен и  во сп ри яти я  ш еи (связь  с голосом ) и наруж ны х половы х 
ор ган о в , что  м ож ет отраж ать вы сокую  ко н ф л и к тн о сть  во сп ри яти я  этих о б 
ластей  тела. Во второй группе (Ж -М ) обнаруж ено  м еньш ее врем я реакц и и  
при  восп р и яти и  области  наруж ны х половы х орган ов  и больш ее — области  
головы , груди, рук, предп лечи й  и ног, которы е, по м н ен и ю  авторов , во с
п р и н и м аю тся  п ац и ен там и  таки м и  же сущ ествен н ы м и  в ф о р м и р о в ан и и  п о 
ловой  и д ен ти ч н о сти , как  наруж ны е половы е орган ы . А вторы  п редп о л ага
ют, что эти  ви ди м ы е части  тела являю тся  зн акам и  для оп р еделен и я  пола 
со б есед н и ка  и и граю т больш ую  роль в м еж личностн ы х кон тактах  и сек су 
альном  поведен и и .

Д ругое н ап р авл ен и е  и сследовани й  касается  изучения уровн я адап тац и и  
и п си хи ческого  здоровья  в группе транссексуалов. О. B odlund, К. A rm elius 
(1994) ср ав н и вали  тран ссексуалов , л и ц  с расстрой ствам и  п оловой  и д ен ти ч 
н ости  н етр ан ссексу ал ьн о го  ти п а и контрольную  группу. Группа тр ан ссек су 
алов  и к о н тр о л ьн ая  группа отли ч али сь  п ози ти вн ы м  сам о в о сп р и я ти ем , а у 
л и ц  с расстрой ствам и  и ден ти ч н ости  бы л вы раж ен н егати вн ы й  о б р аз  «Я», 
которы й  у всех п ац и ен то в  коррелировал  с н и зки м  уровнем  соц и ал ьн о го  
ф у н к ц и о н и р о в ан и я .
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Д ля в ы я сн ен и я  того , н аско л ько  разви ти е тран ссексу ал и зм а  с о п р яж ен о  с 
п си х о п ато л о ги чески м и  п р о я вл ен и ям и , L. C o h en , С. de R uiter, Н. R ingelberg, 
Р.Т. C o h e n -K e tte n is  (1997) п роводи ли  ср ав н ен и е  тр ан ссексуалов  ю н о ш еск о 
го возраста с подросткам и  — п ац и ен там и  п си хи атри ческой  к л и н и к и , а 
такж е с груп п ой  н орм ы . В рам ках  си стем ы  Рорш аха р ассм атри вали сь  три 
о сн о в н ы е  сф ер ы  н аруш ен и я  п си хологи ческого  ф у н к ц и о н и р о в ан и я  — н ару 
ш ен и я  во сп р и я ти я , расстрой ства  м ы ш лен и я , н егати вн ы й  о б р аз  «Я». Бы ло 
в ы явл ен о , что группа тр ан ссексуалов  зан и м ает  по показателям  о ш и б о к  во с
п р и яти я  п ром еж уточн ое полож ен и е меж ду группой норм ы  и груп пой  п а ц и 
ен тов  п си хи атри ческой  к л и н и к и . Т ран ссексуалы  не отличаю тся  су щ ествен 
но от группы  н орм ы  по показателям  н аруш ен и я  м ы ш лен и я и н егати вн ого  
образа  <*Я». О д н ак о  есть  д ан н ы е , что у тран ссексуалов  чащ е встречаю тся 
«подпороговы с» м н о ж ествен н ы е л и ч н о стн ы е  расстрой ства (B odlund  О ., 
K ullgren G ., S undbom  Е., H ojerback Т ., 1993).

П оды тож и вая  в ы ш есказан н о е , м ож н о  вы делить два обязательн ы х  блока 
п си х ологи ч еского  и сслед ован и я  при эк сп ер ти зе  сп орн ы х  половы х с о с т о я 
ни й . П ервы й  бл о к  и сслед ован и й  долж ен  не только  вклю чать в себя  п р о 
ф и л ь  м а с к у л и н н о с ти /ф е м и н и н н о с ти , но и давать  п редставлен и е о к о м 
п лексе ф ак то р о в , отраж аю щ их разли ч н ы е структурны е и содерж ательн ы е 
со став ляю щ и е п олового  сам о со зн ан и я  [H eilb run  А ., 1981). Д олж н ы  бы ть 
п р о ан ал и зи р о ван ы : 1) п олоролевая  и ден ти ч н ость  — представлен и я  о  т и 
п и чн ости  для пола своего  п оведен и я  или ф у н к ц и й , вы раж аю щ и еся  как 
о б о б щ ен н ы е  суж ден ия о  м уж ественности  или ж ен ствен н о сти , и о тн о ш ен и е  
к н и м ; 2) п олоролевы с стереоти п ы  — представлени я о  стереоти п ах  п оведе
н и я  и ф у н к ц и я х , характеризую щ их м уж чин или ж ен щ и н  в д ан н о м  о б щ ест
ве; 3) п олоролевое  п оведен и е, отраж аю щ ее паттерны  п оведен и я  и н ди ви да в 
соответстви и  с со ц и ал ьн ы м и  стереоти п ам и  м уж чин или ж ен щ и н  или к о р 
реляты  этих стереоти п ов ; 4) п олоролевы е п редп очтен и я  — ц ен н о сти  и н д и 
вида в о тн о ш ен и и  стер ео ти п н о го  или коррелирую щ его  с ним  п овед ен и я , 
св о й ствен н о го  том у или и н ом у  полу: 5) сексуальн ы е предп очтен и я  — ц е н 
ности  и н д и ви да  в о тн о ш ен и и  представителя  другого  би о л о ги ческо го  пола.

В торой б л о к  долж ен  отраж ать л и ч н о стн ы е п роблем ы , уровень ад ап та
ц и и /д е зад ап тац и и , к о м м у н и кати вн о сть , степ ен ь  удовлетворен н ости  собой  
и о к руж аю щ и м и . П роводи м ы й  ан ал и з долж ен  п ом очь ответи ть  на воп росы , 
к аки е  и м ен н о  проблем ы  связан ы  с ощ ущ ен и ем  н есоответстви я  с о б с т в е н н о 
го пола, к ак  см ен а  пола п о зво л и т  реш и ть  эти  проблем ы , какова степ ен ь  п о 
н и м ан и я  трудностей  адап тац и и  в новом  поле.

М етодологи чески  важ ны м  представляется разгран и чен и е п о казан и й  для 
см ен ы  п асп ортн ого  пола и дня горм он альн ой  и хирургической коррекц и и . 
П о казан и я  к горм он альн ой  и хирургической коррекц и и  пола являю тся чисто 
м ед и ц и н ской  проблем ой  и устанавливаю тся у л и ц  только  после см ен ы  пас
п ортн ого  пола. П редставляется  вовсе не обязательн ы м , чтобы  хирургическая 
и горм ональн ая  коррекц и я  следовали за см ен ой  пасп ортн ого  пола.

И сследован и е R. B lanchard , L. C lem m ensen , В. S te iner (1983) бы ло  н а 
п равлен о  на и зучен и е того , как  связан а  хирургическая  см ен а  пола с п си хо
л о ги ч еско й  и со ц и ал ьн о й  адап тац и ей  в вы борке тран ссексуалов  — м уж чин 
(М -Ж ). А вторам и п о к азан ы  стати сти чески  д о стоверн ая  отр и ц ател ьн ая  к о р 
р ел я ц и я  меж ду со ц и ал ьн о й  ф ем и н и зац и ей  и уровнем  н а п р яж ен н о сти  и 
д еп р есси и , а такж е д о сто вер н ая  п олож и тельн ая  ко р р ел я ц и я  меж ду с ек с у 
альн ы м и  о тн о ш ен и я м и  с м уж ч и н о й -п ар тн ер о м  и ваги н о п ласти ко й . Э то 
указы вает  на то . что усп еш н ость  см ен ы  пола в больш ей  степ ен и  о п р е д е л я 
ется п си хологи ч еской  и со ц и ал ьн о й  адап тац и ей  м уж ч и н -тр ан ссексу ал о в  в 
ж ен ск о й  роли , неж ели  хирургической  коррекц и ей .
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Результаты  изучен ия  л и ц , подвергш и хся хирургической  ко р р екц и и  
пола, но сож алевш и х  о своем  реш ен и и , вы явили  н еск о л ьк о  ф ак то р о в , ха
р актерн ы х  для  таки х  ли ц : поздн ее н ачало  ген дерного  к о н ф л и к та , н еблаго 
п ри ятн ы й  сем ей н ы й  ф о н , ф ети ш и стск и й  кросс-д р ссси и г, п си хологи ч еская  
н е стаб и л ьн о сть  и /и л и  со ц и ал ьн ая  и золяц и я  (K uiper A ., C o h en -K e tten is  Р., 
1998]. В н екоторы х  случаях после ф ал л ои ласти ки  п оявл яли сь  о б сесси вн о - 
к о м п ульси вн ы е расстрой ства , ухудш ение м еж ли чн остн ы х  связей  [B arre tt J ., 
1998].

П риведем  п р и м ер  со ч етан и я  расстрой ств  п оловой  и д ен ти ч н ости  и ш и 
зо ф р ен и и .

Комплексное сексолого-психолого-психиатричсскос обследование больного М ., 
47 лет, в связи с направлением Министерства здравоохранения РФ на предмет на
личия транссексуализма. Со слов обследуемого известно следующее. Родился 2-м 
ребенком в семье, имеет сестру на год старше. Мать характеризует вспыльчивой, 
часто ругающейся, — «для меня была как ребенок, для сестры — злодейка*. Отец 
якобы не хотел ребенка, злоупотреблял алкоголем, «ненавидел меня, но я могла за 
себя постоять». Обследуемый родился в «сорочке», дома, «говорили — не жилец». 
Сестра также «ненавидела, хотела убить, у нее с психикой было не в порядке — бо
ялась оставаться одна, била стекла, не спала по ночам*, избивала испытуемого. 
В детстве дважды болел свинкой — второй раз в 12 лет. Дневной и ночной энурез 
эпизодически до сих пор. Помнит себя якобы с 3—4 лет, был подвижным, но необ
щительным. В детский сад ходил 1 год, «не нравилось», играл с девочками и маль
чиками — «лазили по крышам, чердакам». Любимыми игрушками были медведь, 
грузовик: «никому медведя не давала — звали единоличницей*. Рисовал кукол с де
вочками. Себя называл в женском роде «Таней» — «сколько себя помню». Помнит, 
как в 8 лет «взяла для себя женское платье», однако надевал его вроде бы и раньше. 
Мужские веши не любил. Якобы с детства не нравилось мужское имя, «была обре
ченность». В 8—9 лет надевал тренировочные брюки, рубашку — «могла покорить 
сердце мужчин». Был высокий голос. Нравилось, когда мальчики принимали за де
вочку. Мечтал стать оперной певицей, любил петь, пытался поступить в музыкаль
ное училище, «из-за женских партий* не взяли. В школу пошел с 8 лет. дружил с 
двумя мальчиками — соседями. Тут же говорит, что ни с кем не «дружила*. Спор
том не занимался, «но всегда была меткая рука — хорошо метала», катался на конь
ках. В школе была кличка «Заяц» — «хорошо бегала*. Собирал марки, монеты, спи
чечные этикетки, до сих пор любит рисовать. В 11 — 12 лет надевал женскую одежду 
и ходил гулять — «но мне необязательно было ее надевать, меня и так принимали за 
девочку*. Своя внешность не нравилась — большой нос, слишком худая фигура. 
Обращался в институт красоты «сузить нос». С 12—13 лет стал заниматься в круж
ках вокала, оперетты. Курит с 13 лет — «научили мальчишки*. Лучше всех лазил по 
деревьям, «была очень смелой». Переплыл Москву-реку, чтобы доказать свою сме
лость, на спор спрыгнул с 3-го этажа. С 13 лет танцует, учился в балетной школе, 
занимался в драматическом кружке, но недолго. Любил читать художественную ли 
тературу — детективы, фантастику. Любимые персонажи — Консуэло, Луиза (из ро
мана Шарлотты Бронте). Якобы с детства был верующим — ощущал на себе «взгляд 
Бога». Когда нашел Библию в 6 лет, «сразу поняла, что она священная*. От Библии 
исходила энергетика, давала силу и покой, лечил ею голубей. В 13 лет «стала стес
няться присутствия Бога*, мысленно с ним разговаривал. С 14-15  лет стал обнару
живать «розовые пятна» на трусах утром — «как бы месячные, сперма бывает от 
крахмала». Примерно раз в 2—3 мес были эрекции по утрам, относился к ним спо
койно. В 16—17 лет первая влюбленность в мальчика-ровссника, «но целовать ему 
себя не дала». Фантазии — не знает, с какого возраста представлял себя женщиной, 
ласки, половые акты с мужчинами — плохо: «не знаю как*. Усы появились в 17— 
18 лет. стал выщипывать. Раз в месяц до сих пор якобы кровянистые выделения — 
«как месячные», в эти дни ошушает недомогание. В 27 лет появилась убежденность 
в наступлении «беременности*: прибавил в массе, вырос живот, беспокоили тош
нота, слюнотечение; обратился к эндокринологу, были назначены какие-то таблет
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ки, после которых появились боли в пояснице, отмечались «сокращения мышц жи
вота... по всему телу пошли токи... стало хорошо... одна рука и в ванной были ручьи 
крови... струйка крови из полового члена... а воды отошли из члена*. С 15 лет уве
личена щитовидная железа, назначались препараты йода, якобы из-за них «потерял 
зубы*. Были боли в пояснице, по поводу которых обследовался, и ему сказали, что 
это эндокринная патология. В 17 лет обследовался в ПБ (1976—1977 гг.) по направ
лению РВК. якобы год состоял на учете в ПНД, был признан негодным, в военном 
билете проставлена статья 4 Приказа Министерства обороны. Закончил 10 классов, 
поступил в мастерскую эстрадного искусства, работал костюмером. Последние 
годы занимается «цслительством». 4 года назад обращался в ПБ с вопросом о смене 
пола. При настоящем комплексном сексолого-психолого-психиатрическом обсле
довании выявлено следующее.

Соматическое состояние. Гинекомастия, ареолы сосков 2 см, волосы на груди 
отсутствуют. Оволосение лобка — горизонталь по женскому типу. Половой член — 
длина 5 см, окружность 7 см. Яички: левое 3x3,5 см, правое частично атрофирова
но. варикоцеле. От обследования предстательной железы отказался. При эндокри
нологическом обследовании: Т-захват 1,67 (норма 0,72—1.24); ТТГ 4.03 мк/мЕ/мл 
(норма 0,32—5,0); ТЗобш 1,59 нг/мл (норма 0,8—2,0); ТЗСВоб 3,6 пг/мл (норма 1.68— 
3,54); Т4 13,2 мкг/мл (норма 4.5—12,0); индекс свободного тироксина 7,9 (норма 
5,0—12,0). Кортизол 53,82 мкг/мл (норма 6—30); пролактин 4,9 нг/мл (норма 2,2— 
18.5); Ф СГ 0,32 (норма 1 — 12); Л Г 1,9 (норма 2—12) мИЕд/мл; эстрадная 70,7 пг/мл 
(норма 25—70); тестостерон 4.1 нг/мл (норма 0,2—1,0).

Неврологическое состояние. Слабость конвергенции слева, сухожильные и пери
остальные рефлексы высокие, зоны расширены.

Психическое состояние. Одет в женскую одежду, держится манерно, кокетливо. 
Эмоционально уллошен, мимика бедная, неадекватно гримасничает, преобладает 
жестикуляция. Мышление непоследовательное, выражены соскальзывания, резо
нерство. Настроение ровное с оттенком эйфории. Однако периодически, улавливая 
недоверие собеседника или чувствуя подвох в заданном вопросе, становится напря
женным, с трудом сдерживает раздражение. Точно так же, упоминая о недостой
ном, по его мнению, поведении знакомых, с гневливыми интонациями бросает, что 
«убил бы» их. Необходимость смены паспортного пола видит в том, что, во-первых, 
его обманывают на работе, полученные им документы (диплом) оформлены на 
женское имя; во-вторых, хочет подать в суд на обмен жилплощади; в-третьих, хочет 
выйти замуж, а сексуальным отношениям с мужчинами препятствует его физичес
кий пол. Заявляет, чго последние 3 года половое влечение испытывал только в мо
менты «медитации* («вхожу в оргазм»), при этом ощущал напряжение, трясло, из 
члена выделялась жидкость, были, «наверное, приятные ощущения». Частота таких 
состояний примерно 1 раз в месяц. Утверждает, что впервые мысли о смене пола 
появились якобы в детстве, в 12—13 лет, но не знал, что это возможно — «было же
лание уйти, жить одной под женским именем*. Объясняет желание уйти из дома 
тем. что пьяный отец бил его, набрасывался на его собаку. Своим «идеалом* жизни 
в то время называет существование в отдельной комнате в тишине и покое в окру
жении животных и «цветочков», позже «нужен был человек сильнее меня*. При от
вете на вопрос, в каком возрасте стал надевать женскую одежду, путается — назы
вает то 3 года, то 6 лет. Рассказывает, что надевал одежду сестры, выходил на улицу 
тайком от родителей, и его никто не узнавал. Утверждает, что якобы всегда мочил
ся сидя, в школе ходил в туалет только тогда, когда там никого не было. Считает, 
что у него красивые фигура, талия, бедра, н о т ,  руки, главные отличия от жен
щин — половые органы, хотя «была худая в детстве», отмечал сильную сутулость. 
Мужская одежда не нравилась, но «что есть, то и одевала*. С некоторым смущени
ем и неохотой отвечает на вопросы о его «беременности*, оговариваясь, что его 
рассказ может быть воспринят как свидетельство его психического заболевания. 
Тем не мснсс сообщает в последующем, что считает беременность происшедшей 
«от святого духа», и что «она повторила Богородицу». Уклоняется от разговора о 
«биоэнергетике», своем целительстве — «а то вы меня сумасшедшей признаете»

Психологическое исследование. Легко включается в ситуацию обследования, ин
струкции усваивает быстро, темп работоспособности неровный, замедляется к
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концу задания с нарастанием истощения. Испытуемый подчеркнуто манерен, де
монстративен. В беседе отмечаются соскальзывания с одной темы на другую, выра
женное резонерство. При экспериментальном исследовании мышления также вы
являются искажение и снижение уровня обобщения с опорой на латентные несу
щественные признаки и мотивационно-личностные нарушения мышления в виде 
резонерства, соскальзывания, разноплановости. Полоролевая идентичность испы
туемого характеризуется явным преобладанием маскулинных черт над фемининны
ми (маскулинный тип по методике МиФ). При выполнении методики «Кодирова
ние» выражено стремление к идентификации с женскими полоролсвыми стереоти
пами, испытуемый устанавливает ассоциативные связи между понятиями «Я-жен- 
шина» («собака» — «настоящий друг» в графе «Животное»). Представления о поло
ролевых стереотипах недостаточно дифференцированы (андрогинный тип), при 
этом образ «мужчины* характеризуется преобладанием маскулинных черт над ф е
мининными, образ «женщины» — преобладанием фемининных черт над маскулин
ными (по методике МиФ). В методике «Кодирование* описание образов «мужчи
ны* и «женщины* отличается формальностью и атрибутивностью («шляпа» как ат
рибут женщины: «всегда спасет плохую прическу», «дипломат, визитка — атрибуты 
серьезного мужчины» и т.д ). Паттерны полоролевого поведения недостаточно диф
ференцированы в ситуациях взаимодействия с мужчинами и женщинами и характе
ризуются преимущественно маскулинными чертами, а сексуальные предпочтения 
(образ идеального и реального сексуальных партнеров) — выраженностью феми
нинных качеств и соотносятся с образом женщины (методика МиФ). Применение 
модифицированного теста «Руки* свидетельствует о напряженности в межличност
ном общении, трудностях реализации инструментальной агрессии, фиксированнос- 
ти на незавершенных агрессивных переживаниях. Таким образом, проведенное ис
следование свидетельствует о маскулинном типе полоролевой идентичности испы
туемого, маскулинных паттернах полоролевого поведения, формальности и атрибу
тивности представлений о полоролевых стереотипах; образ «женщины» соотносит
ся с системой сексуальных предпочтений, что может отражать преобладание поло
ролевой социализации по «мужскому» типу, при стремлении к идентификации с 
«женской» половой ролью. На основании изложенного комиссия пришла к заклю
чению, что М. страдает шизофренией, параноидной формой, а также имеет призна
ки инверсии половой роли. В связи с отсутствием транссексуализма показания для 
смены его паспортного пола отсутствуют. Рекомендуются наблюдение и лечение у 
психиатра по месту жительства. Нуждается также в обследовании и лечении у эндо
кринолога.

П р и вед ен н ы й  к л и н и ч еск и й  п ри м ер , не вы зы вая  с о м н е н и й  в д и а г н о с 
ти ч еско м  п л ан е , стави т  воп рос о  врачебн ой  такти ке  в случаях  со ч етан и я  
н аруш ен и й  п оловой  и д ен ти чн ости  и других п си хи ч ески х  расстрой ств . 
Если и сходи ть  из п о л о ж ен и я , что  тр ан ссексу ал и зм  явл яется  ед и н с т в е н 
ны м  п о к азан и ем  для  см ен ы  п асп о р тн о го  пола, то  здесь нет предм ета для  
об су ж д ен и я . О д н ако  д л и тельн ая  и п о -сво ем у  д о стато ч н о  устой чи вая  с о ц и 
альн ая  ад ап та ц и я , даж е на сн и ж ен н о м  уровн е, и м ен н о  в ж ен ск о й  с о ц и 
ал ьн о й  роли  заставляет  подум ать о  возм ож н ости  ее п од д ерж ан и я  путем 
см ен ы  п а сп о р тн о го  пола. С ексу ал ьн ая  сф ера и сп ы туем ого  в д ан н о м  сл у 
чае п р а к ти ч еск и  д езак ту ал и зи р о в ан а , п оэтом у  подобн ая  п о стан о вк а  в о 
п роса и м еет  п раво  на су щ ество ван и е . С  другой сто р о н ы , н и к ак и х  п о к а за 
н и й  к го р м о н ал ьн о й  или хи рурги ческой  ко р р ек ц и и  пола в этом  случае не 
сущ ествует , п о это м у  после во зм о ж н о й  см ен ы  граж дан ского  пола и сп ы ту е
м ы й м ож ет стави ть  воп рос о п р и вед ен и и  его  м о р ф о л о ги ч еск о го  пола в с о 
о тветстви е  с п асп о р тн ы м . В озн и кает  ю ри д и ческая  к о л л и зи я , гак как  
и м ею щ и еся  у и сп ы туем ого  п р и зн ак и  б и о л о ги ч еск о го  п ола  с ф о р м ал ьн о й  
то ч к и  зр ен и я  м огут бы ть  р асц ен ен ы  как  уродство и п о к азан и е  к о п е р ати в 
ном у  вм еш ательству . В этом  случае воп рос долж ен  такж е реш аться  через 
о б р ащ ен и е  п ац и ен та  в суд с целью  оп р о тесто вы ван и я  зак л ю ч ен и я  врачей ,
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по это м у  п си хи атры  и сексо ло ги  д о л ж н ы  бы ть  готовы  к п од об н ы м  н е с т а н 
д ар тн ы м  си туац и ям .

Н иж е п ри води тся  кл и н и ч еск и й  случай тран ссексу ал и зм а , которы й  
м ож ет служ ить и ллю страц и ей  слож н ости  психологически х  п роблем  при д о 
стато ч н о й  кл и н и ч еск о й  ясн о сти .

Комплексное ссксолого-психолого-психиатричсскос обследование Б ., 19 лет, 
обратившейся с просьбой о смене пола. Со слов обследуемой известно следующее 
Вторая по счету в семье, есть старший брат. Отец по характеру несдержанный, на
казывал физически «за дело*. Мать по характеру спокойная. Роды преждевремен
ные, с двойным обвитием пуповины, закричала не сразу. В детский сад ходить не 
хотела, плакала. Со слов испытуемой, играла в «пистолеты, палки», «казаки-раз
бойники*. купленные куклы валялись невостребованными. С 4 лет появилась избы
точная масса, сохранявшаяся до 13 лет. Дразнили «пончиком», но особенно по 
этому поводу не переживала. Любила сладкое. С 8-летнего возраста думала о себе в 
мужском роде, допускала в речи ошибки в роде с 15 лет. Длинные волосы не нрави
лись. так же как и косы, носила короткую стрижку. Общалась только с мальчика
ми, дралась с ними С 12 лет «серьезно* занялась большим теннисом, завоевала 5-е 
место по России. Себя характеризует спокойной, но «балованной» — даже если 
что-то запрещали, добивалась своего и делала так, как хотела. Книжки читать не 
нравилось, в свободное время гуляла, играла во дворе в футбол, хоккей. Курит пос
ледние 1,5 года, алкоголь не употребляет из-за «неприятного вкуса». Противоречия 
в себе ошутила в 10—11 лет, когда впервые понравилась девочка: «хотелось дотро
нуться» — это не испугало, восприняла как естественное для себя явление. До 
школы вынуждена была ходить в женской одежде, было неприятно одевать платье. 
С 10—11 лет сны, в которых видела себя мужчиной, дралась. С 15 лет подобные сю
жеты в фантазиях. Было чувство зависти к мальчикам, с 15 лет называет себя 
«Тим». Рост молочных желез с 13 лет, испытывала отвращение, стыд, надевала об
тягивающие майки, чтобы не было видно. Месячные с 13 лет, первые восприняла 
со страхом, отвращением. Школьную форму носила до 5-го класса. Вначале хотела 
быть водителем, но с 10— 11-го класса — врачом. В 6-м классе ухаживал мальчик, 
однако его ухаживания были противны. Либидо с 14—15 лет, нравились девочки- 
ровесницы, снились ласки, как бы половые акты, при этом представляла, что у нес 
есть мужские половые органы. В 15 лет первый поцелуй с девочкой, в постели не 
раздевалась, было стыдно — «неприятно для себя». Всего было 10 партнерш, прак
тиковала петтинг в активной роли, после 3—4 встреч «становилось скучно*. Оргаз
ма никогда не испытывала. В 15 лет перенесла сотрясение головного мозга, созна
ние не теряла, отмечались тошнота, рвота. В 1996 г. была госпитализирована в ПБ 
после демонстративной суицидальной попытки (хотела выстрелить себе в висок из 
газового пистолета после конфликта с матерью по поводу смены пола). Со слов ма
тери известно, что в детстве от сверстниц якобы ничем не отличалась, носила косы, 
женские платья. Были случаи, когда дралась во дворе с мальчишками, с 6—7 лет стала 
предпочитать брюки, спортивные рубашки, однако конфликтов из-за одежды не 
возникало. В 12 лет. когда стали увеличиваться молочные железы, мать обратила вни
мание, что она «неесгсственно плоская», узнала, что испытуемая перетягивает грудь. 
Месячные переносила нормально. В 16 лет была травма черепа, после которой заявила 
матери, что она мужчина и что хочет сменить пол. Стала более вспыльчивой.

При настоящем комплексном ссксолого-психолого-психиатрическом обследо
вании в Центре выявлено следующее. Соматическое состояние: молочные железы 
развиты слабо, ареолы сосков 1.5 см; оволосение лобка — горизонталь: наружные 
половые органы развиты правильно. Эндокринологическое обследование: кортизол 6, 
24 (норма 6—30 мкг/дл). пролактин 10,1 нг/мл (норма 1,9—25,9), ФСГ 2,02 (норма 
1—26), ЛГ 1,6 мИЕд/мл (норма 2—15 фс, 22—105 сс, 0,6—19 лс), эстрадиол 114,7 пг/мл 
(норма 25—221 фс, 83—690 сс, 26—408 лс); тестостерон 0,8 нг/мл (норма 0,2— 
1,0 нг/мл).

Неврологическое состояние: левый глаз при конвергенции отходит, хуже оттяги 
васт левый угол рта. сухожильные и периостальные рефлексы оживлены, зоны рас
ширены.
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Психическое состояние. В мужской одежде, движения угловатые, преобладает 
жестикуляция над позами. Мимика несколько обеднена. Мышление последователь
ное, с чертами обстоятельности. Настроение ровное. Утверждает, что иногда быва
ют мысли о самоубийстве, а в 1996 г. действительно хотела покончить с собой — 
♦надоело непонимание окружающих». Определяет свое представление о транссек
суализме как «несоответствие физиологического состояния моральному, нравст
венному*. Впервые мысль о смене пола появилась в 13 лет. когда узнала об опера
циях. Однако поясняет, что в 6—10 лет уже ощущала себя мальчиком, хотя описать 
ощущения этого периода не может. Если доверяла людям, то называла себя в муж
ском роде; если беседовала с малознакомым человеком, то в женском. Если была 
одета в мужскую одежду, то всегда говорила о себе в мужском роде. Считает, что 
лучше быть мужчиной, — «он сильный, независимый, нет месячных, не надо ро
жать, легче сделать карьеру, управлять семьей». Характеризует себя морально силь
ной, любящей управлять людьми. Заявляет, что, по ее мнению, «у женщин сила — 
достоинство, у мужчин слабость — недостаток». Отмечает, что раздеться не может 
ни при женщинах, ни при мужчинах. Считает, что молочные железы удалить надо 
обязательно, в отношении же половых органов она «подумает, посмотрит опериро
ванных пациентов, так как боится причинить вред своему здоровью*. В сексуать- 
ных контактах ищет удовольствия для себя, никогда не думала об удовольствии 
партнерши. Продуктивной психопатологической симптоматики не выявлено.

Психологическое исследование. Легко идет на контакт, ориентируется в ситуации 
обследования, легко усваивает инструкции, трудность понимания заданий не отме
чается, темп работоспособности ровный, признаки истощения в ходе выполнения 
заданий отсутствуют. При исследовании мыслительной сферы наблюдается доступ
ность высокого уровня обобщения с тенденцией к конкретно-ситуативным обоб
щениям. Полоролевая идентичность испытуемой характеризуется преобладанием 
маскулинных черт над фемининными (маскулинный тип по методике МиФ). В ме
тодике «Кодирование* проявляется также идентификация с мужскими полоролевы
ми стереотипами — испытуемая устанавливает ассоциативные связи между поня
тиями «Я-мужчина* («бамбук* в графе «Травянистое растение* — так как «его не 
так просто сломать*). Это также проявляется в методике МиФ. где «Я-реальное» 
испытуемой практически пересекается с образом «мужчина должен быть...». Одна
ко полоролевые предпочтения испытуемой («Я-идеальное») в методике МиФ ха
рактеризуются сбалансированностью полоролевых качеств М /Ф  (андрогинный тип) 
и не соотносятся ни с мужскими, ни с женскими полоролевыми стереотипами. В то 
же время в методике ЦТО испытуемая устанавливает цвстоассоииативные связи 
между понятиями «Я-идеальнос — женщина* (желтый цвет). Это может отражать 
стремление к эмоциональной идентификации с женским полоролевым стереоти
пом. Представления о полоролевых стереотипах достаточно дифференцированы и 
соответствуют культуральным — «мужчина* — маскулинный тип, «женщина* — 
четко выраженный фемининный тип (по методике МиФ). При этом мужской поло
ролевой стереотип по сравнению с женским больше соотносится с полоролевой 
идентичностью и полоролевыми предпочтениями испытуемой. Следует отметить, 
что в методике «Кодирование* описание образов «мужчины* и «женщины* отлича
ется некоторой формальностью (описываются отличия между ними преимущест
венно по форме тела, атрибутивным предметам — помада и т.д.). При выполнении 
методики ЦТО испытуемая устанавливает цвстоассоииативные связи между поня
тиями «женщина — сила — упорство — успех — активность* (желтый цвет), в то 
время как «мужчина — ребенок — нежность — мальчик — сочувствие — тепло» 
(красный цвет). Это может отражать отсутствие четких представлений о мужской и 
женской половых ролях при формальной усвоснности полоролевых стереотипов. 
При этом испытуемая отмечает большие трудности в отношении понимания внут
реннего мира женщин — «они трудны для понимания (себе на уме), в то время как 
у мужчин все проще*. Это может отражать недостаточную интериоризированность 
женской половой роли при стремлении к идентификации с мужской половой 
ролью. Паттерны полоролсвого поведения испытуемой недостаточно дифференци
рованы в ситуациях, релевантных половому самосознанию, и характеризуются пре
имущественным доминированием фемининных качеств. Сексуальные предпочте
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ния (образ идеального и реального сексуальных партнеров) характеризуются выра
женностью фемининных качеств и, находясь в «фемининном квадранте*, соотно
сятся с образом «женщины» (методика МиФ). Однако в тесте ЦТО образ реального 
сексуального партнера ассоциируется у испытуемой с образом «мужчины* (крас
ный цвет), в то время как образ идеального сексуального партнера соотносится с 
образом «женщины» (желтый цвет). При выполнении модифицированного теста 
«Руки» выражены трудности в установлении социальных контактов, тревожность в 
общении с окружающими, директивность и демонстративность в общении. Таким 
образом, проведенное исследование свидетельствует о маскулинности полоролевой 
идентичности испытуемой, идентификации с мужскими полоролевыми стереотипа
ми; формальности и атрибутивности представлений о полоролевых стереотипах, 
соответствии образа «женщины» сексуальным предпочтениям испытуемой; недо
статочной дифферснцированности и фемииинности паттернов полоролевого пове
дения. На основании изложенного комиссия приходит к заключению, что у Б. вы
явлены признаки транссексуализма, в связи с чем ей показана смена паспортного 
пола с последующим наблюдением и психокоррекцией у сексолога и психолога. Ре
шение вопроса о хирургической коррекции целесообразно только после повторного 
обследования через 2 года.

В ы ш еп р и вед ен н ы й  кл и н и ч еск и й  п ри м ер , в отли чи е о т  преды дущ его, 
представляет  «ядерны й» вари ан т  тран ссексу ал и зм а , что подтверж даю т д а н 
ны е п си х ологи ческого  о б сл ед ован и я , вы яви вш его  м аску л и н н о сть  п о л о р о 
лево й  и д ен ти ч н о сти  с д остаточн ой  ф о р м ал ьн о й  усво ен н о стью  м уж ских п о 
лоролевы х  стер ео ти п о в . О дн ако  очеви дн а и сп утан н ость  и д ен ти ф и к а ц и й  на 
разли ч н ы х  уровн ях  п си хи ческого  пола: стрем лен и е к эм о ц и о н ал ь н о й  и д ен 
т и ф и к а ц и и  с ж ен ски м  полоролевы м  стереоти п ом , отсутствие четки х  п р е д 
ставл ен и й  о половы х  ролях , д о м и н и р о в ан и е  ф ем и н и н н ы х  качеств в п аттер 
нах п о лоролевого  п оведен и я  в си туац и ях , релеван тн ы х  половом у  с а м о с о 
зн ан и ю .

Т ак и м  об р азо м , п си хологи ческое  и сследован и е в д ан н о м  случае не 
то л ько  подтверж дает сексо ло ги ч ески й  д и агн о з , н о  и п о казы вает  проблем ы , 
с которы м и  п ри дется  столкн уться  в пси хотерап евти ч еской  работе. Есть о с 
н о в ан и я  утверж дать о достаточн ости  кри тери ев  для  см ен ы  граж дан ского  
п ола, о д н ак о  реш ен и е  воп роса о  хирургической  и го р м о н альн о й  ко р р екц и и  
д о л ж н о  бы ть  отл о ж ен о  до  о к о н ч ан и я  п ериода п си хотерап евти ческой  и п с и 
х о к о р р ек ц и о н н о й  работы .

14.2. С ексологическая экспертиза при граж данских исках

С ек со ло ги ч еск ая  эк сп ер ти за  по граж дан ски м  делам  н а  сего д н яш н и й  
д ен ь  н азн ач ается  в ед и н и ч н ы х  случаях. О дн ако  р асш и р ен и е  эк сп ер тн о й  
п р ак ти к и  в граж дан ском  проц ессе в целом  н еи збеж н о  д о л ж н о  затрон уть  и 
те п равовы е ко л л и зи и , в которы х ю ридическое зн ачен и е сексуальн ы х  р а с 
строй ств  будет н есо м н ен н ы м .

14.2.1. Экспертизы в связи с семейным правом
П ризнание брака недействительны м. С огласн о  статье 27 С ем ей н о го  к о 

д ек са  (С К ), б р ак  п р и зн ается  н едействи тельны м  при  н аруш ен и и  ряда п р ед 
усм отрен н ы х кодексом  услови й , среди  которы х на первом  месте — в заи м 
ное д о б р о во л ьн о е  согласи е (статья 12 С К ). П оэтом у  цель н азн ач ен и я  в этих 
си туац и ях  су д еб н о -п си х и атр и ч еско й  эксп ерти зы  — п олучени е заклю чен и я  
о п си х и ч еско м  со сто я н и и  испы туем ого  и его сп о со б н о сти  (и ли  н е с п о с о б 
ности  вследствие п си хи ч еского  заб о л еван и я) отдавать себе отчет  в своих
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д ей стви ях  или руководи ть  им и в м ом ен т  заклю чен и я  брака  (п . 19 п о стан о в 
л ен и я  П лен ум а В ерховного суда от 21.02.73 г. N° 3 «О некоторы х  вопросах, 
во зн и к ш и х  в п р акти ке  п р и м ен ен и я  судам и К оБ С » в редакц и и  п о стан о в л е
ни я  П ленум а В ерховного  Суда РФ  от 21.12.1993 г. №  11). О б этом  же го во 
ри тся  и в п. 21 п остан о вл ен и я  П ленум а В ерховного С уда С С С Р  от 
28.11.1980 г. N° 9 <Ю п ракти ке  п р и м ен ен и я  судам и закон одательства  при 
р ассм о тр ен и и  дел  о  расторж ен и и  брака» , где указан о , что бр ак  м ож ет бы ть 
п р и зн а н  судом н едей стви тельн ы м , если будет устан овлен о , что на м ом ент 
его  р еги страц и и  л и ц о  не п он и м ал о  зн ач ен и я  своих д ей стви й  и не м огло ру
ководи ть  и м и , п оэтом у  не вы рази ло  своего  согласи я  на вступление в брак .

Л иш ение родительских прав и отобрание д етей . Л и ш ен и е  родительских  
прав реглам ен ти рует  статья 69 С К . Родители  (один из них) могут б ы ть  л и 
ш ены  роди тельски х  прав , если  о н и  уклон яю тся  от вы п о л н ен и я  своих о б я 
зан н о стей : злоуп отребляю т роди тельски м и  правам и; ж естоко  обращ аю тся  с 
д етьм и , в том  ч и сле  осущ ествляю т ф и зи ческо е  и п си хи ч еское  н аси ли е над 
н и м и , п окуш аю тся  на их половую  н е п р и к о сн о вен н о сть ; являю тся  б о л ь н ы 
ми х р о н и ч ески м  алкоголи зм ом  или н ар к о м ан и ей ; соверш и ли  ум ы ш лен н ое 
преступ лен и е п роти в  ж и зн и  или здоровья своих детей  л и б о  проти в ж и зн и  и 
здоровья супруга.

П роцедура л и ш ен и я  родительских  прав п р и м ен яется : а) когда и зм ен и ть  
поведени е родителей  в лучш ую  сторон у  уже н евозм ож н о ; б) только  судом; 
в) при н али чи и  ви н ы  родителя.

С татья  73 С К  п одразум евает, что 1) суд м ож ет с учетом  и н тересов  р е 
б ен к а  п р и н я ть  реш ен и е  об  отоб ран и и  реб ен ка  у родителей  (одн ого  из них) 
б ез л и ш ен и я  их родительских  прав (о гран и чен и е родительских  прав); 2) о г 
р ан и ч ен и е  роди тельски х  прав д о п у скается , если  оставлен и е реб ен ка  с р о 
д и тел ям и  (одни м  из них) о п асн о  для  ребен ка  по об стоятельствам , от р о д и 
телей  не зави ся щ и м  (п си хи ч еское  расстрой ство  или иное хрон и ческое  з а 
б о леван и е).

Т ак и м  об р азо м , результатом  удовлетворен ия  иска об  о гр ан и ч ен и и  р о д и 
тельски х  п рав  стан ови тся  отоб ран и е ребен ка  у родителей , что о зн ачает  ут
рату ими п рава восп и ты вать  своего  ребен ка  л и ч н о . С татья 75 С К , о д н ако , 
предусм атри вает  со х ран ен и е правовой с в я т  ребен ка  с р о д и телям и , чьи р о 
д и тел ьск и е  права о гр ан и ч ен ы , что создает осн ову  его  ко н так то в  с н и м и .

С татья 77 С К  предусм атривает, что  при н еп осред ствен н ой  угрозе ж и зн и  
ребен ка  или  его  здоровью  орган  о п еки  и поп ечительства вправе н ем ед лен 
но отобрать  реб ен ка  у родителей  (одн ого  из них). Н ем едленное от обрание 
р еб ен ка  п р ои звод и тся  орган ом  о п еки  и п оп ечи тельства на о сн о в ан и и  со о т 
ветствую щ его акта  м естного  сам о у п р авл ен и я , т .е. д оп ускается  отоб ран и е в 
у п р о щ ен н о м  адм и н и стр ати в н о м  п орядке. П ричем  не им еет зн а ч ен и я , н а 
ступи ли  или  нет негати вн ы е последствия такой  оп асн о сти , важ н о то , что 
о н а  сущ ествует. П ун кт 2 статьи 77 С К  о бязы вает  орган ы  оп еки  и п о п еч и 
тельства в теч ен и е  7 д н ей  п редъ яви ть  иск  л и б о  о л и ш ен и и  родительских  
п рав , л и б о  об о гр ан и ч ен и и  родителей  в этих правах.

К ак указы ваю т М .А. К ачаева и В.А. Ч ерны й  (1998), предм етом  С П Э  по 
делам , касаю щ и м ся  восп и тан и я  д етей , является  о ц е н к а  п си хи ч еского  с о 
сто я н и я  л и ц а , сп о со б н о сти  его  п о н и м ать  зн ач ен и е  своих д ей ств и й  или ру
ководи ть  и м и , а такж е о п асн ости  для  п рож и ван и я  с ним  реб ен ка  и со о тв ет 
ствен н о  реш ен и е  воп роса о  возм ож н ости  б ольн ого  п р и н и м ать  участие в 
во сп и тан и и  детей .

Т ак и м  о б р азо м , целью  эксп ер ти зы  в дан н о м  случае явл яется  зак л ю ч е
ни е о  характере п си хи ч еского  заболеван и я  испы туем ого , о  то м , м ож ет ли  
он п о  со сто ян и ю  здоровья восп и ты вать  д етей , а такж е о то м , оп асен  ли  и с 
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пы туем ы й по пси хи ч еском у  со сто я н и ю  для  своего  ребен ка  при совм естн о м  
с ним  п р о ж и ван и и . П редставляется , что среди о сн о в ан и й  для суж ден ия об 
о п асн о сти  в эти х  случаях  особое зн ачен и е  п ри обретаю т в том  числе д е в и 
ан тн ы е сексуальн ы е тен д ен ц и и , преж де всего оп ределяю щ и е и н ц естн о е  и 
п едо ф и л ьн о е  поведен и е.

Д ел а  о расторж ении брака. С ам о по себе н али чи е у одн ого  или обоих 
супругов п си х и ч еско го  заболеван и я  не явл яется  о сн о ван и ем  для развода 
(л и ш ь в случае, когда супруг бы л п р и зн ан  судом  н ед еесп о со бн ы м , б р ак  с 
ним  м ож ет бы ть  расторгн ут в упрощ ен н ом  п орядке в орган ах  ЗА ГС а). О д
н ако  во всех о стальн ы х  си туациях  при отсутствии  согласи я  одного  из су п 
ругов, со гл асн о  статье 22 С  К, расторж ен и е брака  в судебном  п оряд ке  п р о 
и звод и тся , если  судом  устан овлен о , что дал ьн ей ш ая  совм естн ая  ж и зн ь  су п 
ругов и со х р ан ен и е  сем ьи  н евозм ож н ы . Т аки м  об р азо м , при вы я сн ен и и  в о 
проса о  н али чи и  или отсутствии  о сн о ван и й  к р асторж ен и ю  б р ак а  суд у ч и 
ты вает  в чи сле прочего  такж е осо б ен н о сти  п си хи ческого  заб о л еван и я , если 
эти о со б ен н о сти  могут п реп ятствовать  их д альн ей ш ей  совм естн ой  ж и зн и  
(н ап р и м ер , бред  р евн ости ). П оэтом у по д ан н о й  категори и  дел эк сп ер т  даст 
заклю чен и е о н али ч и и  или отсутствии таких о со б ен н остей  п си хи ч еского  
заб о л ев ан и я , которы е могут преп ятствовать  д альн ей ш ей  совм естн ой  ж изни  
супругов и со х р ан ен и ю  сем ьи.

Б ольш ое зн ач ен и е  психиатрам и  при дается  содерж ательны м  х ар ак тер и с
ти кам  п си хоп атологи чески х  расстрой ств , вли яю щ и м  на п ар тн ер ски е  се м е й 
ны е о тн о ш ен и я  (н ап р и м ер , бред  ревн ости , п реследован и я). С удебны м и м е
д и к ам и  (К р ю к о в  В .Н . и д р ., 1998J особо  вы деляется  эк сп ер тн о е  и ссл ед о ва
ни е половой и производит ельной способности , наруш ен и е к о торой , по их ут
верж дению , м ож ет стать  сам остоятельн ы м  о сн о ван и ем  брако р азво д н о го  
проц есса . О д н ако , п о м и м о  д еф ек то в  половы х орган о в  (ап лази я  или атрези я  
влагали ш а, его  врож ден н ое или п р и о б ретен н ое  суж ение и т .д .) , им и у п о м и 
нается  среди  прочего  ваги н и зм , д и агн о сти к а  и о ц ен к а  которого , так  же как  
и других пси хосексуальн ы х расстрой ств , входят в ко м п етен ц и ю  судебной  
сексо ло ги ч еско й  эк сп ер ти зы .

Д ел а , связанны е с усы новлением и его отм еной . Т р еб о в ан и я , п р едъ яв
ляем ы е к у сы н овлен и ю , об ращ ен ы  к л и ц ам , ж елаю щ им  зам ен и ть  ро д и те
лей . Что ж е касается  сам и х д етей , не дости гш и х  со в ер ш ен н о л ети я , то  с о 
сто я н и е  их зд о р о вья , в том числе о ткл о н ен и я  в психическом  р азви ти и , не 
м еш аю т у сы н овлен и ю . О д н ако  подразум евается  необходи м ость  и н ф о р м и 
р о ван и я  будущ его усы н ови теля  о б о  всем , что касается  ли ч н о сти  и со сто я 
ни я  зд оровья  реб ен ка . М ало того , что представляется  соответствую щ ее м е
д и ц и н с к о е  закл ю чен и е , но кан ди датам  в усы н ови тели  предоставляется  
п раво  обрати ться  в м ед и ц и н ско е  учреж дени е для проведени я н езави си м ого  
м ед и ц и н ск о го  осви д етельствован и я  усы н овляем ого  ребен ка  при участии  
п редстави теля  учреж ден и я, в котором  находился н есо вер ш ен н о л етн и й . Э то 
д о стато ч н о  р асп р о стр ан ен н ая  м и ровая  п ракти ка: так , н ап р и м ер , в С Ш А  
счи тается  об язательн о й  и н ф о р м ац и я  даж е о п ри вы ч ке ребен ка  и с п о л ь зо 
вать н ен о р м ати вн у ю  л ек си к у , о  ж естком  о б ращ ен и и  с ним  в роди тельской  
сем ье , о  сексуальн ом  н аси л и и  над н есо вер ш ен н о л етн и м  и т.д.

В ин тересах  н есо вер ш ен н о л етн его  в С К  залож ен а и норм а об отм ене 
усы н овлен и я . В первую  группу о сн о в ан и й  для  такой  отм ены  входит п оведе
ни е усы н о ви тел я , которое сви детельствует, н ап ри м ер , о  злоуп отреблен и и  
п ри о б р етен н ы м и  им  роди тельски м и  правам и, о  ж естоком  об р ащ ен и и  с р е
б ен к о м , ал ко го л и зм е  или н ар ко м ан и и  усы н овителя  (статья 141 С К ). Т аким  
об р азо м , речь  идет об обстоятельствах , ан алоги чн ы х  о сн о ван и ям  л и ш ен и я  
роди тельски х  прав. Вторая группа о сн о в ан и й  к отм ен е у сы н овлен и я  с в я за 
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на в том  числе с не обн аруж и вш и м и ся  ран ее си м п том ам и  «тяж кого н асл ед 
ствен н о го  заб олеван и я  ребен ка , влекущ его за собой  патологию  его  п оведе
ни я  в виде, н ап р и м ер , влечени я к бродяж ничеству» [Н ечаева А .М ., 1998J. 
С татья 142 С К  н аделяет  правом  требовать  отм ены  у сы н овлен и я  сам и х у сы 
н о ви телей , а в подобны х случаях  необходим о соответствую щ ее м е д и ц и н 
ско е  закл ю чен и е  с вы водом  о  невозмож ности для т акого ребенка воспит а
ния в  семейной обстановке. Т ак ая  п ракти ка  такж е им еет м ировы е ан алоги : в 
К ал и ф о р н и и , н ап р и м ер , закон одательство  разреш ает п р и ем н ы м  родителям  
д о б и ваться  отм ен ы  усы н овлен и я  по м еди ц и н ски м  п о к а зан и ям , сущ ество 
вавш и м  ещ е в м о м ен т  у сы н овлен и я , но не известны м  им.

Д ан н ы й  вид эк сп ер тн ы х  и сследован и й  отн оси тся  к числу наиболее 
слож ны х ещ е и потом у, что представляем ая эксп ертам  и н ф о р м ац и я  со д ер 
ж ит субъ екти вн ы е и скаж ен и я , созн ательн о  или н е о со зн ан н о  вн оси м ы е за 
и н тер есо ван н о й  сторон ой .

На разрешение комплексной судебной психолого-сексолого-психиатрической 
экспертизы 13-летнего Т. (1987 г.р.), назначенной в ходе рассмотрения гражданско
го дела по отмене усыновления, поставлены в том числе следующие вопросы.

1. Имеются ли какие-либо отклонения и патологии в половом и сексуальном 
развитии Т. от нормального? Каким образом это проявляется? Каков предваритель
ный прогноз в их развитии в связи с ростом и взрослением мальчика (исчезнове
ние, изменение, обострение)?

2. Представляет ли его поведение и сексуальные отклонения угрозу для его 
5-летней сестры, 1995 г.р., при совместном проживании?

В исковом заявлении мать указывала, что в 1992 г. они с мужем приняли в 
семью и усыновили Т. по достижении ребенком возраста 4 лет. При оформлении 
усыновления им было известно, что две родные сестры мальчика страдают «сильно 
выраженными психическими отклонениями», однако им якобы сообщили, что дан
ное психическое заболевание передастся только по женской линии. В течение ме
сяца после усыновления они стали замечать странности в поведении сына: особую 
расторможенность, неусидчивость, «необъяснимые выходки», когда пачкал ис
пражнениями мебель, рвал ковры, обои, занавески, «страдал энурезом*. В дальней
шем ребенок брал из чужой одежды веши, документы приходивших к ним людей, 
прятал их. Постоянно совершал кражи у родителей, у их гостей, в школе и т.п. 
В апреле 1995 г. у них родилась дочь, к которой сын проявлял «постоянный нездо
ровый интерес*: раздевал девочку, «затаскивал* под одеяло, под кровать, раздевал
ся сам, трогал се половые органы при «каждом удобном случае*. На уговоры и 
разъяснения родителей не реагировал, они старались не оставлять детей вместе, так 
как врач разъяснила, что сыном «выбран* из семьи «самый слабый человек», а в 
последующем его действия будут обращены и на родителей. Т. начал «кататься* на 
электричках, пропускал занятия в школе, по несколько дней не ночевал дома, его 
склонность к бродяжничеству приводила к тому, что неоднократно родители нахо
дили сына в приемниках-распределителях, учителя рекомендовали обратиться к 
психиатру, что родители сделали только в 1999 г. При первом же обращении Т. был 
направлен на госпитализацию.

В материалах дела имеются справки о том, что Т. в 1999 г. трижды содержался в 
Центре временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей.

С 15.06 по 2.08.99 г. находился в психиатрическом стационаре, куда поступил с 
жалобами на бродяжничество, воровство, энурез, возбудимость, «холодные, ф ор
мальные» отношения с приемными родителями, жестокость к сестре, онанизм с до
школьного возраста, поджог вещей, «выходки* (мазал калом все в доме, мочился в 
постель). Иногда, не ночуя дома, приходил в школу, где хорошо успевал. Сообщал, 
что по независимым от него причинам иногда по ночам мочится в постель. Расска
зывал, что не любит мать, так как та «жадная и не любит его*. Сообщал, что знает о 
том, что родители — приемные, относился к этому с «напускным равнодушием», о 
родных родителях говорил, что «не хочет к ним», так как мать «пьяница», а отца
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«никогда и не было*. После вопросов об онанизме, взаимоотношениях с сестрой и 
«странных играх* с ней замыкался, опускал голову, переставал отвечать. При пси
хологическом исследовании были обнаружены тенденции к агрессии в отношении 
с окружающими. С 4.08 по 2.11.99 г. вновь находился на лечении в психиатричес
кой больнице, где в отделении был шумным, подвижным, отмечались «игровые ин
тересы», был дружен с детьми, удовлетворительно занимался по программе 6-го 
класса массовой школы. Очень переживал из-за поведения матери, которая не на
вещала его, а в дальнейшем отказалась забирать сына после выписки из стациона
ра. Был выписан с диагнозом: расторможенное расстройство личности (F60.8).

Согласно школьной характеристике, Т. вспыльчивый, неуравновешенный, аг
рессивный, часто вступает в конфликты с детьми. Обижает учеников младших 
классов, особенно девочек, старается ударить их, подставить подножку, ущипнуть.

25.02.2000 г. при поступлении в стационар мать сообщала тс же жалобы, что и 
при предыдущих госпитализациях, кроме того, отмечала, что сын сексуально рас
торможен, «приставал» к сестре. Сообщала, что незадолго до стационирования Т. 
оголялся при сестре, заставлял ему «лизать лисю», раздевал сестру. При расспросе 
об этом мальчик своих переживаний не раскрывал, молчал, опустив голову. Также 
мать сообщила, что сын с 6 лет занимался онанизмом, отмечались отек и «нагное
ние» крайней плоги, по поводу чего обращались к врачам и проводилось лечение. 
Поначалу Т. тяготился пребыванием в больнице, конфликтовал, дрался с детьми, о 
собственных переживаниях не рассказывал. В дальнейшем настроение улучшилось, 
охотно рассказывал о семье, сестре: «я ее не очень люблю, она ведь мне не родная». 
Говорил, что хочет домой, но его туда не забирают, поэтому живет в интернате. 
В отделении был беспокоен, часто дрался, временами бывал вспыльчив, агрес
сивен, на замечания персонала реагировал «злобно». Был выписан 12.05.2000 г. с 
диагнозом: умственная отсталость легкой степени с нарушением поведения, требу
ющим ухода и лечения, обусловленная неясными причинами.

В ходе проведения медико-педагогической комиссии родители сообщали, что с 
6 лет ребенок сексуально озабочен, занимался онанизмом до отека крайней плоти, 
его лечили антибиотиками, то же повторялось в 5, 6 классах. После рождения се
стры появились странности в поведении: стал груб, неуправляем, мочился на ковер, 
пачкал калом вещи. С возрастом стал «сексуально расторможен»: оголялся, ложил
ся к сестре, раздевал ее, заставлял лизать его половой член, ласкать его, после чего 
был переведен в специализированный интернат. На комиссии рассказал, как, буду
чи в больнице, под кроватью с мальчиками играли своими половыми членами, по
казывал детям во время тихого часа половые органы, «смешил» их таким образом, 
рассказал о своих «проделках с сестренкой». Чувство дистанции было снижено: во 
время обхода показал врачу «сексуальную жестикуляцию».

В ходе судебного заседания мать утверждала, что в семью ребенка приняли 
«нормально», убедили его, что детский дом ему приснился, затем заметили, что он 
пил из унитаза, ходил в туалет «мимо горшка», размазывал фекалии по мебели. В 5 
лет сын «онанировал до боли», по этому поводу обратились к врачу, который ска
зал, что это — раннее созревание, после чего «успокоились». В 6 лет в гостях Т. 
«пытался совершить акт* с малолетней дочерью приятелей. В течение года сын по
сещал детский сад, где жаловались, что он «уродует игрушки*. В 1995 г. родилась 
дочь, у которой была родовая травма, из-за чего нельзя было ее пеленать, поэтому 
она лежала в «распростертом виде*. Ближе к году дочери сын «лазил* руками к ней 
в ползунки, раздевал сестру, на замечания не реагировал, «наказания в углу не по
могали», в последующем стал закрывать уши, чтобы никого не слушать. Затем дочь 
говорила, что он «сует ей в рот писю* и заставляет «вылизывать задницу», жалова
лась на боли в половых органах. Мать старалась не оставлять детей наедине, гак как 
«сын плохо влиял на девочку*. Ссылаясь на слова школьной уборщицы, мать пока
зала, что сын в школе проявляет интерес к девочкам: «зажимает* их и целует. 
Также приводила слова воспитателя интерната, что Т. очень агрессивный, затевает 
драки, девочек из младших классов «целовал, укладывая на пол»; одноклассниц «не 
грогал*. пытался все время «потискать или ущипнуть» девочек.

В ходе экспертного исследования 18.01.2000 г. мать испытуемого поясняла, что 
сразу после усыновления они заметили в его поведении отклонения, однако дума
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ли. что эти «странности» объясняются его пребыванием в детском доме. Когда 
взяли ребенка из детского дома, у того был «распухший» половой член, в дальней
шем заметили, что с 4 лет сын занимался онанизмом, «играл» со своим половым 
членом, что заканчивалось семяизвержением, так что «повсюду», в том числе и на 
белье, находились «соответствующие пятна». По этому поводу ребенка водили к хи
рургу, который пояснил, что сейчас дети — «акселераты» и такое в наше время 
встречается, лечения не назначал. Сообщала, что в последующем у сына неодно
кратно «гноился и распухал» половой член, в связи с чем прикладывали ему «при
мочки с марганцовкой»; объяснений, из-за чего это происходило, «добиться» от 
сына не могли, однако, якобы врачи не исключали, что это от онанизма. Практи
чески с самого начала проживания в семье сын пытаюя подглядывать, когда она 
мылась в ванной, при этом ложился на пол, пол дверью, а так как не мог ничего 
увидеть — «очень злился». С того же времени его неоднократно заставали за тем. 
что «черпал чашкой» и пил воду из унигаза, когда оставляли одного «на горшке», 
пачкал фекалиями «все вокруг», до 11 лет также пачкал стены в туалете. На день 
рождения в 5 лет сыну подарили собаку, которую он постоянно бил палками. Когда 
в квартире появлялись котята, Т. сразу же начинал душить их, и животных прихо
дилось отдавать. В 6 лет, находясь в гостях у знакомых, сын раздел их 2-летнюю 
дочь и, как они поняли, собирался совершить с ней половой акт, сама девочка рас
сказана, что он «сосал и лизал» ее половые органы В 1995 г. у них родилась дочь, 
после чего поведение сына ухудшилось. В 7 лет он подходил к новорожденной се
стре, обнажат ее, разглядывал и трогал се половые органы, «залезал туда» пальца
ми В связи с этим «надолго» старались детей наедине не оставлять. Играя в куклы 
после рождения сестры, когда ему было 7—7.5 лет, ножом либо ножницами вырезал 
куклам уши. дыры спереди и сзади на месте половых органов, затем прятал испор
ченные игрушки, поведение свое не объяснял. В 10-лстнсм возрасте сын «постоян
но» мочился в цветочный горшок, располагавшийся на окне, причем старался, 
чтобы его заметили соседи. Приблизительно в 10,5 лет также мочился в ножки кро
вати, пересыпал собственное постельное белье сахарным песком, а затем мочился 
на все это. Кроме того, мать утверждала, что сын «любит* мочиться при большом 
скоплении людей; так, если это происходит на улице, то выбирает наиболее люд
ные места и старается не отвернуться, а, наоборот, повернуться половыми органа
ми к прохожим. Утверждала, что до самого определения в интернат сын занимался 
онанизмом, у него отмечались ночной энурез, сноговорсние и «сосательные движе
ния» во сне. После того как его определили в интернат, и некоторое время он уже 
не проживал в семье, дочь рассказала, что, когда ей было 4 года (в 1999 г.), брат 
«вставлял» ей в рот половой член, заставлял «вылизывать ему попу*. Ссылаясь на 
врача, санитарок психиатрических отделений, с уверенностью сообщала, что во 
время пребывания в больницах сын «смешил» детей, демонстрируя свои половые 
органы, по-прежнему занимался онанизмом. Не скрывала, что в 1999 г. «в порыве 
гнева* рассказала сыну, что он «приемный», до настоящего времени он не может в 
это поверить, постоянно спрашивает, почему тогда он так на нес похож? Высказы
вала обеспокоенность тем, что после этого сын во время пребывания в больнице 
говорил врачам, что ненавидит сестру. Сообщала, что там же он якобы рассказал, 
что, когда сестре было чуть больше года, пытался выколоть ей глаз ножницами, ут
верждала, что у дочери действительно было «что-то с глазом», но врачи не сказали, 
в чем была причина травмы. В 2000 г. обратила внимание на то, что во время 
«течки* он гладил собаку ногой по половым органам, на вопрос, что делает, отве
чал — «ничего», не прекращая своих действий. На все попытки «разобраться с ре
бенком» сын отрицает все свои действия, может «сутками» стоять в углу, а когда 
злится — «бьется лбом» об стену, при этом говорит, что хочет сделать себе больно. 
Также мать упоминала, что испытуемый меньше всех в классе по росту, даже девочек.

Сам испытуемый при обследовании 18.01.2001 г. в начале беседы вел себя сво
бодно, с готовностью отвечал на вопросы, оживленно жестикулировал, иногда, аде
кватно обсуждаемой теме, улыбался, смеялся. Охотно рассказывал об интернате, 
своих друзьях и интересах. Полагал, что его осматривают для того, чтобы вылечить 
«от психики», считал, что ему необходимо «перестать беситься», что заключается в 
том, что иногда он «дурачится» с ребятами в интернате: кидается стульями, бьет
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стекла. Отца характеризовал добрым, который если и «бывает злым*, ругает только 
справедливо, «за дело»; мать также «бывает злая и добрая», однако отношения с 
обоими характеризовал как «хорошие», говорил, что очень любит родителей. Рас
сказывал. что помнит себя приблизительно с 5 лет, считал, что тогда «был лучше», 
так как не курил и не воровал, с 6 лет начал «красть», чаше деньги, иногда часы и 
др. веши, что объяснял желанием купить себе сладости. Утверждал, что около 4—5 
лет уже «не ворует», «отучился», так как за это всегда сильно ругали. Пояснял, что 
поначалу нравилось заниматься в школе, успевал на «4» и «5», не может объяснить, 
почему с 1999 г. стало тяжелее учиться. Во 2—3 классах убегал из дома к друзьям 
«поиграть в Денди», кататься на велосипеде, за что его сильно ругали родители. 
С 6-го класса поступил в интернат, где стало тяжело сидеть на уроках; иногда вста
ет и ходит по классу, из-за чего ругают учителя, с этого же времени ежедневно 
курит. С того же возраста неоднократно «пробовал* пиво, самогон, от чего быстро 
пьянел, сразу «скосились глаза»; хитро улыбаясь, рассказывает, что мать покупала 
ему безалкогольное пиво, вкус которого очень нравился. Сообщает, что однажды 
дышал бензином, отчего кружилась голова, видел «разные глюки», что не понрави
лось. Предполагал, что из-за такого поведения его и госпитализировали в психиат
рические больницы, в которых чувствовал себя «не очень хорошо», так как там в 
основном находились «совсем больные детки», которых было жалко. Отмечал, что 
после лечения на какое-то время становился «спокойнее», стал лучше разговари
вать, так как ранее «очень быстро бормотал», и друзья не понимали, о чем он гово
рил, что получалось «само собой».

Рассказывал, что с детства больше дружит с мальчиками, с ними «как-то весе
лее». играл в подвижные игры, катался с горок, в то время как с девочками «не так 
уж хорошо», так как «чуть что — они задираются*. Сообщал, что о взаимоотноше
ниях между мужчинами и женщинами узнал сше до школы от друзей, однако пояс
нить, что конкретно, не мог, в наивных детских выражениях передавал основную 
суть половых отношений, при этом не мог пояснить для чего они нужны, не знал, 
как это связано с «беременностью» и рождением детей. Хихикая, объяснял, что 
«секс — это когда целуются*.

Категорически отрицал мастурбацию, уверял, что в интернате «таких дураков 
нет», хотя в больнице видел, как мальчики онанируют, называл их «больными*. Во
просу об эротических фантазиях удивлялся, поначалу не понимал его смысла, пере
спрашивал и пояснял, что никогда не представлял себе поцелуи, ласки с девочка
ми. желания такого не возникало, не понимал «зачем это надо». Рассказывал, что 
приблизительно с 6-го класса стал «придираться» к девчонкам, дергать их «за косы* 
и т.п., объясняя тем, что они «вредные». С 12 лет любил ходить на дискотеки, где 
очень нравилось танцевать, слушать музыку. Высказывал убеждение, что настоя
щий мужчина должен защищать слабых, быть спортсменом, «не пить, не курить*, 
заявлял, что хочет быть именно таким, однако «не может бросить курить». В буду
щем мечтал стать бизнесменом и водить собственную машину или мотоцикл. За
труднялся ответить, какой должна быть женшина; полагал, что люди женятся, 
чтобы «не скучно было», других причин привести не мог.

При затрагивании вопросов, касающихся его сексуального развития, взаимоот
ношений с сестрой, становился напряженным, опускал взгляд, на глазах появля
лись слезы, замолкал. О том, что делал в отношении своей малолетней сестры, го
ворить не желал, в ответ на вопрос об этом кивал головой, со слезами на глазах по
яснял. что не хочет об этом вспоминать, не понимает до настоящего времени, 
зачем так поступил, детали произошедшего не сообщал. С горечью, понизив голос, 
предполагал, что из-за этого оказался в больницах и интернате, жалел об этом, по
скольку дома жить было лучше. При повторных попытках выяснить подробности 
его взаимоотношений с сестрой, девочками замыкался, опускал голову, на вопросы 
не отвечал, начинал теребить одежду, накручивать на пальцы волосы.

При обследовании 1.02.2001 г. испытуемый свободно сидел на стуле, расставив 
ноги, периодически начинал «болтать* ими. Охотно вступал в беседу, увлеченно 
рассказывал о своих друзьях и занятиях в интернате, о том как провел 2 нсд, про
шедшие после предыдущей беседы. На неприятные для него вопросы, как правило, 
касающиеся его поведения и сексуальной сферы, отвечал после некоторых пауз.
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застенчиво опустив взгляд, «перебирал* пальцами. Говорил быстро, речь была не
много «смазанная», при разговоре как бы «глотал» начало и окончание некоторых 
слов. Мимика и жесты были живыми, адекватными обсуждаемым темам. Рассказы- 
ват, что «совсем маленьким», лет в 5—6, играл в куклы, причем больше любил ло
мать, чем играть, что заключалось в отрывании куклам головы, ног, рук, кроме 
того, всегда вынимал «пищалку», располагавшуюся в спине у кукол. На вопрос 
зачем вырезал куклам уши и др. — удивлялся, говорил, что такого совершенно не 
помнит. Утверждал, что никогда не портил другие игрушки и всегда плакал, когда 
при нем кто-то ломал какую-либо из них, а затем, повзрослев, стал играть в ма
шинки и другие мальчишеские игры.

Сообщал, что с детского возраста, около раза в неделю у него возникают эрек
ции. чаще утром, либо при раздражении бельем, либо при сильном кашле, отмечал, 
что не испытывает при этом никаких ощущений, руками половые органы не трога
ет; проходит это само собой, так же как и появляется. Настойчиво повторял, что 
никогда не занимался онанизмом, хотя видел как это делают ребята в больнице. 
Также отрицал какие-либо выделения из полового члена, при этом вспоминал, что 
до 7-летнего возраста родители неоднократно промывали ему половые органы «ва
лерианкой», так как «от чего-то* болел половой член. Застенчиво и неохотно сооб
щал, что в возрасте 5 лет укладывал на пол девочек, целовал и обнимал их. для чего 
— не знает, что при этом чувствовал — не помнит. Повзрослев, к девочкам больше 
«не приставал», так как они стали «все грубые», многие с 4-го класса курят. Кроме 
того, девочки часто нецензурно обзывают и обижают его, так как он «самый ма
ленький», тогда гоняется за ними, дерется; сам очень переживает из-за своего 
роста С озорной улыбкой рассказывал, как во время пребывания в больнице «для 
смеха» разделся и демонстрировал мальчикам в палате свои половые органы, при 
этом «всем было очень весело», утверждал, что до этого видел как другие ребята 
этим занимались, захотелось тоже «попробовать». Уверял, что это было только од
нажды, так как затем его вызвал врач и пригрозил, что в следующий раз ему за это 
«назначат уколы*.

Рассказывал, что любит смотреть «ужастики», боевики, при этом понимает, что 
все чудовища в фильмах — компьютерная графика, «вымысел и фантастика», за ис
ключением вампиров, которых считал реальными персонажами: «не может же мир 
существовать без вампиров*. Со смехом заявлял, что фильмы «про любовь* его не 
интересуют, так как они «скучные». С улыбкой и нежностью отзывался о сестре, 
вспоминал, что когда жил дома, она всегда делилась с ним печеньем, следила, 
чтобы ему «тоже досталось чего-нибудь вкусненького*. Отмечал, что ему было за
бавно смотреть на то, что она предпочитала играть в машинки, пистолеты, любила 
футбол и хоккей, в то время как он играл в куклы. С грустью рассказывай, что в 
детстве нечаянно выстрелил сестре в глаз из игрушечного ружья, когда та незамет
но подошла и стала смотреть внутрь ствола. Рассказывал, что до последнего време
ни с удовольствием общается с ней по телефону, хотел бы приехать домой и уви
деть ее. После убедительных просьб и обещания больше не возвращаться к этой 
теме, опустив взгляд и тяжело вздыхая, рассказал, что когда ему было около ! I лет, 
а сестре приблизительно 4—5 лет, то действительно раздел и «трогал* ее половые 
органы, пытался вводить ей в рот половой член, заставлял его «лизать*; свои дейст
вия объяснить не мог, детали не сообщал, на вопросы отвечал односложно, порой 
только утвердительно «кивая головой*, переживаний не раскрывал. В последующем 
рассказал, что приблизительно в 5-м классе злился на сестру, так как родители 
стали уделять ей больше внимания, а его из-за нее били и ругали. Сообщал, что 
одинаково любит обоих родителей, до последнего времени не верил матери, что он 
«приемный сын*, но когда 2 нед назад та показала ему документ об усыновлении, 
«пришлось поверить*. С грустью в голосе отмечал, что его расстраивает этот факт, 
так как хочет жить дома, а днем ходить в интернат, к которому «уже привык».

При объективном обследовании наружные половые органы развиты правильно, 
оволосение лобка и в подмышечных впадинах отсутствует.

Заключение:
1) Т. обнаруживает признаки дисгармоничного сексуального развития с сочета

нием признаков задержки соматического и преждевременного психосексуального
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развития, что проявляется элементарными сексуальными реакциями в виде частых 
спонтанных эрекций, ранней сексуализации игрового поведения, манипуляций 
(ощупывание и разглядывание) с половыми органами других детей, сексуальных 
действий предположительно имитационной природы (стремление обнимать, цело
вать, орально- и анально-генитальные контакты), в том числе параинцсстного ха
рактера. Имеющиеся описания поведения Т. при некоторой их противоречивости 
(в силу отнесения ряда сексологических феноменов к рахтичным возрастным пери
одам) и в ряде случаев невысокой достоверности (например, упоминания о семяи
звержениях. м&1овероятных в указываемые возрастные сроки при объективно опре
деляемом уровне соматосексуального развития) соответствуют клинической карти
не ранней фрустрационной псевдомастурбации, вуайеристским и эксгибиционист
ским проявлениям и т.д., в целом согласующейся с основным заключением.

Дать категоричный ответ о прогнозе указанных особенностей сексуального раз
вития Т. не представляется возможным в связи с вероятностью как транзиторного 
характера подобных проявлений, включающих в том числе условно-нормативные 
для данного этапа сексуального развития реакции, так и последующей их транс
формации, направление которой также неоднозначно;

2) категорично утверждать об угрозе поведения Т. и выявленных у него особен
ностей сексуального развития для его малолетней сестры не представляется воз
можным, поскольку в основе указанных проявлений не лежат соответствующие ус
тойчивые сексуальные побуждения.

14.2.2. Экспертизы при рассмотрении дел,
связанных с оказанием психиатрической помощи
П равовы е о сн о в ан и я  д ан н о й  категори и  С П Э  вы текаю т из З ак о н а  РФ  

«О п си х и атр и ческо й  пом ощ и и гаран ти ях  прав граж дан при ее о казан и и » , 
к оторы й  создает  условия для о б ж алован и я  дей стви й  врач а-п си хи атра  в су 
деб н о м  п оряд ке  и, к ак  следстви е, — н азн ач ен и я  судом су д еб н о -п си х и атр и 
ч еской  эк сп ер ти зы  для  р еш ен и я  воп роса об их о б о сн о в ан н о сти . В ы деляет
ся н е ск о л ьк о  осн о вн ы х  видов подобны х эк сп ер тн ы х  си ту ац и й  [Д м итриева 
Т .Б . и д р ., 1993), среди  которы х недобровольн ое п си хи атри ческое  освиде
т ельст вование , н едобровольн ая  госпит ализация, ее п родлен и е и о тк аз  в вы 
п и ске . д и сп ан с ер н о е  наблюдение  и согласие  н а  леч ен и е.

Все эти  си ту ац и и  не и склю чаю т из чи сла «опасны х» п си хосексуальн ы е 
расстрой ства , преж де всего ан о м альн о е  сексуальн ое п оведен и е, о ц е н к а  к о 
торы х м ож ет п роводи ться  такж е с п ри влечен и ем  сексолога . В этом  ряду 
особую  эксп ер тн у ю  си туац и ю  м ож ет представлять  п р и зн ан и е  л и ц а  н егод 
ны м  к в ы п о л н ен и ю  отдельн ы х видов трудовой деят ельност и  и д ея те л ь н о с 
ти , св я зан н о й  с и сточ н и ком  п о в ы ш ен н о й  оп асн о сти . В о сн о вн о м  п одразу 
м еваю тся  С П Э  по оп р еделен и ю  психического  со сто я н и я  л и ц а  в связи  с 
трудовы м  сп о р о м  с ад м и н и стр ац и ей  учреж дений  или п си хи атри чески м  з а 
веден и ем . когда и стец  п роси т  п ри зн ать  его  увольнен ие с работы  в св я зи  с 
устан о вл ен н ы м  ем у ди агн озом  психического  заб о л еван и я  н езак о н н ы м . 
С реди п си хосексуальн ы х  расстрой ств  в этих си туациях  ю ри ди ч еское  зн а ч е 
ни е м огут п ри обретать  те наруш ен и я сексуальн ы х  о р и ен тац и й  (п ед о ф и л ь- 
ны е, к п ри м еру), которы е делаю т недоп устим ой  трудовую  деятельн о сть , о б 
легчаю щ ую  р еали зац и ю  д еви ан тн ы х  побуж дений .

В д ан н о м  ко н тексте  сущ ествует оп ределен н ая  п р еем ствен н о сть  меж ду 
уголовн ы м  правом  и  граж дан ски м и  н орм ам и . Т ак . У К  РФ  в ряду н ак азан и й  
вы деляет «ли ш ен и е права зан и м ать  оп ределен н ы е д о лж н ости  или  за н и 
м аться о п р ед ел ен н о й  деятельн остью » (статья 44). П о свя щ ен н ая  этом у  виду 
н ак азан и й  статья  47 УК РФ  подразум евает возм ож н ость  зап рета зан и м аться  
о п р ед елен н о й  д еятельн о стью  на ср о к  от одного  года до  пяти  л ет  в качестве
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о сн о вн о го  и на с р о к  от ш ести  м есяц ев  до  трех лет  — в качестве д о п о л н и 
тельн ого  вида н ак азан и я . П ри этом  указан о , что д ан н ая  сан к ц и я  м ож ет н а 
лагаться  в качестве доп о л н и тел ьн о го  вида н аказан и я  даж е тогда, когда она 
не п редусм отрена соответствую щ ей статьей  О собен н ой  части К одекса «за 
соответствую щ ее преступлени е, если  с учетом  характера и степ ен и  об щ ест
вен н ой  о п асн о сти  со вер ш ен н о го  преступлени я и л и ч н о сти  ви н о вн о го  суд 
п р и зн ает  н ево зм о ж н ы м  сохран ен и е за ним  права зан и м ать  оп ределен н ы е 
долж н ости  или зан и м аться  определен н ой  деятельностью ». В эти х  случаях 
на о сн о в ан и и  о б ви н и тел ьн о го  приговора в трудовую  кн и ж ку  осуж ден ного  
вн оси тся  зап и сь  о  том , на каком  осн о ван и и  и на какой  ср о к  он ли ш ается  
оп ределен н о й  д о л ж н о сти , а в при говоре указы вается, каки е д о л ж н о сти , н а 
при м ер , св я зан н ы е  с восп и тан и ем  детей , он  не им еет права зан им ать .

В последую щ ем  вступаю т в си лу  ин структивны е н орм ы , залож ен н ы е в 
П ри казе  N° 116 М инздрава РФ  от 31 м ая 1993 г., содерж ащ его  «П еречень 
м ед и ц и н ски х  психиатри ческих  п роти воп оказан и й  для осущ ествлен и я  о т 
дельны х  видов п р о ф есси о н ал ьн о й  деятельн ости ...*  Здесь в числе п р о ти в о 
п о казан и й  для работы  в учебн о-восп и тательн ы х , детских  и подростковы х 
оздорови тельн ы х , детски х  дош кольн ы х  учреж дениях, дом ах  реб ен ка , д ет 
ски х  дом ах , ш колах -и н терн атах  при водятся  в  качестве общ их п си х и атр и 
ческих  «хрони ческие и затяж ны е психически е расстрой ства с тяж елы м и 
сто й ки м и  или часто  о б о стряю щ и м и ся  бол езн ен н ы м и  п ро явл ен и ям и » , а 
такж е рассм атри ваем ы е ин диви дуальн о  «вы раж енны е ф орм ы  пограничны х 
психически х  расстрой ств» , среди которы х особое м есто могут зан и м ать  пе- 
до ф и л ьн ы е  наруш ен и я сексуальн ы х предп очтен ий . Т оч н о  так  же сущ еству
ет утверж ден ны й п остан овлен и ем  П равительства РФ  от 1.05.1996 г. №  542 
п еречен ь  заб олеван и й , при н али чи и  которы х л и ц о  не м ож ет усы н ови ть  р е 
б ен ка , п р и н ять  его  под оп еку  (п оп ечи тельство), взять в п ри ем н ую  сем ью .

14.2.3. Экспертиза в связи с Основами
законодательства РФ об охране здоровья граждан
Г р аж д ан ско -п равовы е норм ы  о возм ещ ен и и  вреда, п р и ч и н ен н о го  зд о 

ровью  граж дан (глава 40 ГК ), расп ростран яю тся  и на отн о ш ен и я  в области 
зд равоохран ен и я . О дним  из важ нейш их правовы х актов  в этой  сф ер е  я в л я 
ю тся О сн овы  закон одательства Р осси й ской  Ф едерац ии  об  охране здоровья 
граж дан (1993). С о гл асн о  статье 444 ГК , вред, п р и ч и н ен н ы й  ли ч н о сти  (или 
им ущ еству) граж дан ин а (или о р ган и зац и и ), подлеж ит возм ещ ен и ю  в п о л 
ном  объем е ли ц о м  (в том числе учреж дением , о р ган и зац и ей ), п р и ч и н и в 
ш им вред, если  это  л и ц о  (учреж дение) н е  докаж ет, что вред в о зн и к  не по 
его  ви не. О рган и зац и я  об язан а  возм естить вред, п р и ч и н ен н ы й  по вине ее 
р аб о тн и к о в  при и с п о л н ен и и  ими своих трудовых (служ ебны х, д о л ж н о ст 
ны х) о б язан н о стей . В соответстви и  со  статьей 130 О снов Г раж данского  За
конодательства С ою за С С С Р  и республик (1991) вред, п р и ч и н ен н ы й  ж изни  
или здоровью  граж дан ин а при и сп олн ен и и  договорн ы х обязательств , во з
м ещ ается по правилам  главы  «О бязательства, во зн и каю щ и е вследствие 
п р и ч и н ен и я  вреда и н еосн овательн ого  обогащ ен и я» , если зак о н о д ательн ы 
ми актам и  не предусм отрена п овы ш ен н ая  ответствен н ость . Т акая  им ущ ест
вен н ая  ответствен н ость , как подчеркивает  М .Н . М алей на (1995), наступает 
при следую щ их условиях: проти воп равн ость  дей стви й  (бездей стви я) м еди
ц и н ско го  учреж дения (его п ерсон ала); п ри чи н ен и е  п ациенту  вреда; п р и 
чи н н ая  свя зь  меж ду п роти воп равн ы м  д еян и ем  и во зн и кш и м  вредом ; вина 
м ед и ц и н ско го  учреж дени я. П ри этом  д ей стви е  при обретает  п р о ти во п р ав 
ны й  характер  и при ненадлеж ащ ем  и сп о л н ен и и  о б язан н о стей . П од вредом
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в граж дан ском  нраве пон и м ается  ум алени е, ун и чтож ен и е как о го -л и б о  
блага, н али чи е  н еблагоп ри ятн ы х  последствий . Т аки м  образом , если  м еди 
ц и н ск о е  учреж дение п р и ч и н и ло  вред здоровью  п ац и ен та , то  о тв етств ен 
ность  перед ни м  наступает в ф орм е д ен еж н ой  ко м п ен сац и и . В этих случаях 
при сто й ко й  утрате трудосп особн ости  п отерп евш и й  долж ен  бы ть направлен  
на эк сп ер ти зу , которая  оп редели т п р о ц ен т  утраты  п р о ф есси о н ал ьн о й  тру
д о сп о со б н о сти .

М огут н аблю даться и другие си ту ац и и , когда наруш ен и е некоторы х  
о б язан н о стей  м ед и ц и н ски х  учреж дений не соп ровож дается  наступлени ем  
и м ущ ествен н ого  вреда, но сущ ествен н о  наруш ает и н тересы  граж дан ин а 
(разгл аш ен и е  врачебной  тай н ы , оставлен и е рубцов, ож огов на теле и з-за  
п р и м ен ен и я  неш адяш его  м етода врачеван и я  и т .д .). П о Р осси й ском у  за к о 
нодательству м оральн ы й  (н еи м ущ ествен н ы й ) вред, п р и ч и н ен н ы й  граж да
н и н у  н еп р аво м ер н ы м и  дей ств и ям и , возм ещ ается  при чи н и телем  при н а л и 
чии его  ви н ы . П ри этом  объекти вн ы м  условием  наступ лен и я  о тветствен 
ности  м ед и ц и н ск о го  учреж дени я является  нали чи е п р и ч и н н о й  св язи  меж ду 
п р о ти во п р авн ы м  д еян и ем  м ед и ц и н ско го  учреж дени я и н аступ и вш и м  вр е
дом . П оэтом у  по делам  о повреж дени и  здоровья важ ны м  доказательством  
я вл яется  заклю чен и е соответствую щ ей эксп ер ти зы  о п р и чи н ах  и характере 
п овреж ден и й  п отерп евш его . Ч асто  в этих случаях возм ож н о  кон стати ровать  
то л ько  вер о ятн о сть  н али чи я  или отсутствия п р и ч и н н о й  связи .

Л ечебн ы е учреж ден и я, возм ести вш и е вред п ациенту , им ею т право р ег
ресса  (о б р атн о го  тр еб о в ан и я ) свои м  ви н овн ы м  раб о тн и кам , хотя если  уста
н ови ть  к о н к р етн ы х  в и н о вн и к о в  не удается, то право регресса отпадает.

П ри д ан н о м  виде эк сп ер ти з  сп ец и ф и ч еск о й  для ю ри ди ческой  ответст
вен н ости  м ед и ц и н ски х  учреж дений  и их раб отн и ков  является  п роблем а 
врачебной ош ибки. М .Н . М алеина (1995) считает, что с ю ри ди ч еской  точки  
зр ен и я  среди  о ш и б о к  необходи м о рахтичать п р о ти воп равн ы е ви н овн ы е 
д ея н и я  м ед и ц и н ски х  раб о тн и ко в  (учреж дени я) и случаи п р и ч и н ен и я  вреда 
п ац и ен ту  при отсутствии  ви ны . В ы деляю тся субъ екти вн ы е и об ъ екти вн ы е 
при чи н ы  врачебны х о ш и б о к  в проц ессе врачевания . С точки  зрен и я  субъек
т ивны х причин  н аказуем ы е врачебны е ош и бки  соверш аю тся  вследствие н е 
осторож н ости  или недостаточн ости  оп ы та  и зн а н и й  врача. К врачебны м  
о ш и б к ам , не влекущ и м  ю ридическую  ответствен н ость  с учетом  объект ив
ны х причин  о тн о ся т  дей стви я  м едиц инских  раб о тн и ко в  (уч реж ден и й ), не 
н аруш аю щ и е п рави ла, устан овлен н ы е закон ом  и п од закон н ы м и  актам и , но 
п овлекш и е п овреж ден и е здоровья или см ерть  (н ап р и м ер , ати п и ч н о е  р азв и 
тие б о л езн и , ан ом альн ы е ан ато м и чески е  осо б ен н о сти  и т .д .).

В этой  связи  особое  зн ачен и е п ри обретает ст рахование от вет ст веннос
т и — п роблем а, не наш едш ая в России адекватн ого  р еш ен и я  до  си х  пор.

П риведем  при м ер  судебного к о м п л ек сн о го  н ар к о л о го -с ек со л о го -п с и х и - 
атри ч еского  о сви д етел ьство в ан и я , иллю стрирую щ его о п и сан н у ю  э к с п е р т 
ную  си туацию .

Испытуемый П ., 1963 г.р., являющийся истцом к Центру сексуального здоровья 
по гражданскому делу о возмещении ущерба. На разрешение экспертов поставлены 
следующие вопросы: 1. Страдает ли П. в настоящее время каким-либо психическим 
заболеванием? Если да, то с какого времени? 2. Могло ли быть применено к П. 
противоалкогольное лечение, в том числе по методу А.Р. Довженко, с учетом его 
состояния здоровья? 3. Обязаны ли были в ЦСЗ поставить П. в известность о воз
можных последствиях такого лечения? 4. Могла ли наступить утрата половой функ
ции у П. после проведения противоалкогольного лечения? Имеется ли причинно- 
следственная связь между проведением лечения П. и нарушением у него половой
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функции? 5. Какова примерная длительность и объем лечения по восстановлению 
половой функции П.?

Из материалов гражданского дела, медицинской документации и со слов испы
туемого известно следующее. Отец страдал туберкулезом легких. В 6 лет травма го
ловы с потерей сознания. В школе до 5-го класса учился удовлетворительно. Со 
слов испытуемого, с 12—13 лет изменился по характеру, стал несдержанным, всту
пал в драки, не терпел возражений в свой адрес, начал курить, пропускал занятия в 
школе. Дублировал 5-й и 6-й классы. Согласно амбулаторной карте, в возрасте 
15 лет в драке получил повторную черепно-мозговую травму с потерей сознания. 
После окончания школы часто алкоголизировался. Со слов испытуемого известно, 
что в возрасте 17,5 лет в состоянии алкогольного опьянения совершил хулиганские 
действия, был осужден на 3 года лишения свободы. В период отбывания наказания 
был повторно осужден за хулиганские действия. В 1979 г. у него в местах лишения 
свободы был выявлен туберкулез легких, в этом же году испытуемый был освобож
ден. В 1980 г. он был вновь осужден на 5 лет лишения свободы. Со слов испытуемо
го, в 1987 г. он женился на женщине на 8 лет старше его. С 1987 г. испытуемый со
стоит на учете в противотуберкулезном диспансере, с этого же года является инва
лидом 2-й группы с диагнозом: диссеминированный туберкулез легких ВК(+). 
В дальнейшем получал лечение по поводу туберкулеза легких в амбулаторных усло
виях (тубазид, рифазин, мстазид). С июня 1992 г. у него появилась головная боль 
сжимающего характера в левой височной области, осенью 1992 г. была «потеря со
знания». Согласно записям в амбулаторной карте, 19.11.92 г. он обращался за меди
цинской помощью с жалобами на боли сжимающего характера в левой височной 
области в виде приступов длительностью до 30—40 мин. Однако при осмотре нев
ропатолога патологических изменений не отмечено. Согласно амбулаторной карте,
25.11.92 г. испытуемый отметил у себя появление «не совсем внятной речи». С о
гласно выписке из журнала скорой и неотложной помощи городской больницы,
25.11.92 г. был осмотрен дежурным врачом — установлен диагноз: эписиндром. Как 
следует из амбулаторной карты, на боковой краниограммс черепа от 25.11.92 г. — 
уплотнение внутренней костной пластинки в лобной области, уплотнение венечно
го шва; турецкое седло не увеличено, его стенка остеопорозная. 26.11.92 г. невропа
тологом установлен диагноз: последствия перенесенных черепно-мозговых травм с 
эписиндромом. ЭЭГ-исследование от 26.11.92 г. — в норме. Согласно амбулаторной 
карте, 27.11.92 г. испытуемый был консультирован нейрохирургом, который пред
положил, что «на фоне туберкулеза легких развился кистозно-слипчивый арахнои
дит с умеренной корковой атрофией*. С 3.12.92 г. находился на стационарном лече
нии в неврологическом отделении с диагнозом: последствия черепно-мозговой 
травмы, гипертензионный синдром, эписиндром, инфильтративный туберкулез в 
фазе распада ВК(+). При неврологическом обследовании было установлено, что 
правый зрачок меньше левого, установочный нистагм, сухожильные рефлексы 
верхних конечностей справа выражены больше, чем слева, нижних — слева выра
жены больше, чем справа. 4.12.92 г. выписан в связи с необходимостью лечения и 
наблюдения у фтизиатра. 7.09.93 г. обращался за медицинской помошью. Был уста
новлен диагноз: состояние после эпилептического припадка. Согласно амбулатор
ной карте, он регулярно посещал противотуберкулезный диспансер, осенью 1993 г. 
проходил противотуберкулезное лечение. С февраля 1994 г. отмечено ухудшение те
чения туберкулеза легких. Согласно амбулаторной карте, 15.07.94 г. испытуемый на 
приеме жаловался на головную боль и приступы судорог. В судебном заседании ут
верждал, что употреблял алкоголь 4—5 раз в месяц, «запои бывали* 1—2 раза в 
месяц по 2 дня. Как следует из показаний испытуемого в судебном заседании, во 
время приема лекарственных препаратов сексуальных расстройств у него не было. 
Согласно материалам гражданского дела, 21.01.95 г. по настоянию родственников 
испытуемый обратился в Центр сексуального здоровья для прохождения антиалко
гольного лечения. Испытуемый в судебном заседании >тверждал, что про лицензию 
у врачей Центра не спрашивал, а на собеседовании говорил о своих болезнях, но 
его слова никто не записывал; вопрос о нарушениях в интимной сфере не ставился. 
Из показаний врача, проводившего лечение, следует, что перед процедурой коди
рования группе больных из 5 человек были прочитаны две лекции с перерывом

482



10 мин, затем проведен сеанс гипнотерапии в течение 30 мин. Все пациенты были 
расположены в одной комнате в креслах, не мешая друг другу. У испытуемого во 
время сеанса были неприятные ощущения. Сеанс был проведен без перерыва с пау
зами для смены интонации. Как следует из представленного врачом текста гипно
тического сеанса, во время гипноза врач говорил, что «минимальная доза алкоголя, 
попавшая в организм, неизменно сорвет код и может привести к серьезным нару
шениям в организме», в том числе и в мочеполовой системе. В судебном заседании 
врач сказал, что говорил о том. что алкоголь ведет к импотенции. После окончания 
сеанса проводилась процедура закрепления кода внушения, для чего испытуемый 
был вызван в кабинет врача. При закрытых глазах врач осуществлял ему давление 
на определенные точки и произносил словесную формулу: «Внимание, ввожу про
тивоалкогольный код. Я снимаю тягу ко всем спиртным напиткам, не ваша, а моя 
воля избавляет от недуга*. При этом врач указывал срок, на который он производил 
кодирование, затем запрокидывал голову пациента назад, просил открыть рот и 
орошал ротовую полость раствором лидокаина. Со слов испытуемого, врач ударил 
ему резко в голову, закинул ее назад и влил в рот «горькую воду». Утверждал, что 
ему были выписаны таблетки, которые он должен был принимать в течение месяца. 
Вечером после кодирования испытуемый почувствовал недомогание — «сильно тя
нуло спать». Такое состояние продолжалось примерно 1 нед. Испытуемый также 
утверждал, что после противоалкогольного лечения у него участились припадки, 
«ухудшился туберкулез». Со слов испытуемого, он в течение 2 мес воздерживался от 
употребления спиртных напитков, после чего вновь стал злоупотреблять алкоголем. 
21.04.95 г. он обратился в Свердловский народный суд с иском к Центру сексуаль
ного здоровья о компенсации за нанесенный ему имущественный вред в размере 2 
млн рублей и моральный вред в размере 20 млн рублей. С 13.02.95 г. по 18.05.95 г. 
испытуемый находился на обследовании и лечении по поводу туберкулеза с диагно
зом: фиброзно-кавернозный туберкулез верхней доли левого легкого ВК(-). Был ос
мотрен невропатологом, установлен диагноз: эпилепсия с редкими генерализован
ными судорожными припадками. Были рекомендованы постоянный прием проти- 
восудорожных препаратов, курсы дегидратирующей терапии, витаминотерапия. 
Определением суда от 21.04.95 г. назначена судебно-медицинская экспертиза. В за
ключении комиссии отмечено, что врач, проводивший кодирование, должен был 
отказать испытуемому в проведении лечения ввиду наличия у него эпилепсии и от
крытой формы туберкулеза.

В судебном заседании испытуемый утверждал, что когда начинал волноваться, 
возникали приступы эпилепсии. Согласно ответу областного совета Всероссийско
го общества трезвости и здоровья от 16.11.95 г. на запрос испытуемого, противопо
казаниями для кодирования по методу Довженко являются глухота, расстройства 
психики и приступы эпилепсии. Все эти симптомы выявляются до начала сеанса 
кодирования врачом. Комиссия отмстила, что эпилепсия является противопоказа
нием для любого вида психотерапевтического воздействия, и рекомендовала обра
титься в областную психиатрическую ассоциацию. Определением суда от 25.01.96 г. 
была назначена экспертиза, проведение которой поручили психиатрической ассо
циации. Согласно заключению экспертизы от 16.03.96 г., комиссия пришла к за
ключению, что врач П. не имел права проводить противоалкогольное лечение по 
методу Довженко. Последний мог быть применен при противоалкогольном лече
нии испытуемого. Эксперты, сославшись на Закон «О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании», отметили, что врач должен получить 
письменное согласие пациента на лечение, предоставить пациенту информацию о 
характере психического расстройства, методах лечения, побочных эффектах и ожи
даемых результатах, сделать запись в медицинской документации. Комиссия при
шла к выводу, что вопрос о причинно-следственной связи между проведенным ле
чением и развившимся у испытуемого расстройством половой функции может быть 
решен после изучения метода лечения и суггестивных текстов, применяемых вра
чом. Как следует из материалов гражданского дела, из наркологического центра 
был получен ответ от 3.06.96 г.. что эпилепсия является противопоказанием для 
применения кодирования, но иногда, в виде исключения, кодирование допустимо. 
Вопрос о возможности кодирования решается на индивидуальной консультации с
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врачом перед лечебным сеансом. Определением суда от 5.06.96 г. испытуемому 
была назначена экспертиза в этом наркологическом центре. Согласно разъясне
нию, полученному из Центра, эпилептиформный синдром является противопоказа
нием к лечению хронического алкоголизма по методу Довженко. Согласно заявле
нию испытуемого от 20.11.96 г., экспертиза в Центре была проведена «некачествен
но», испытуемый просил назначить экспертизу в ГНЦ им. Сербского. При обследо
вании установлено следующее. Соматическое состояние. Кожные покровы влаж
ные, сухой кашель, в легких дыхание жесткое, хрипы не прослушиваются; тоны 
сердца ясные, ритмичные; ЧСС 84 удара в минуту; ЛД 110/70 мм рт.ст.; живот мяг
кий, безболезненный при пальпации.

Неврологическое состояние. Выявляются крупноразмашистый горизонтальный 
нистагм при взгляде н стороны, скрытая диссинергия взора (при закрывании глаз 
правое глазное яблоко отходит к наружному углу глаза, левое — к внутреннему углу 
глаза), легкая девиация языка влево, гиперрефлексия верхних и нижних конечнос
тей, более выраженная на нижних с расширением рефлексогенных зон, анизореф- 
лексия. Слева рефлексы более выраженные, чем справа. Имеется легкая гипостезия 
по типу «перчаток» на руках. Отмечаются выраженный гипергидроз стоп и кистей, 
мраморность кожных покровов. На ЭЭГ — невыраженные изменения по органи
ческому типу с акцентом в теменно-височных областях, признаки снижения порога 
судорожной готовности, «заинтересованности» срединных структур.

Заключение невропатолога: судорожный синдром на фоне органического пора
жения ЦНС смешанного генеза (травматического, интоксикационного), нейроцир- 
куляторная дистония смешанного типа.

Сексологическое состояние. На судебном заседании врач-сексолог утверждал, 
что испытуемый ему рассказывал, будто у него были связи с различными женщ ина
ми, даже групповые, «доводил женшин до состояния удовлетворения в извращен
ной форме*. Из протокола судебного заседания: «Жена не стала подпускать к себе 
месяца 3. Эрекции полностью нет, но желание есть, не знаю, происходило семяиз
вержение или нет. Возбуждения полностью нет. Эрекции в сонном состоянии нет, 
до лечения в неделю 5 раз вступал в половую связь. Детей нет, потому что жена по 
женской болезни не может иметь детей. В половые связи с другими женщинами в 
извращенной форме не вступал». Согласно заключению амбулаторной экспертизы 
от 22.05.95 г., при осмотре врачом-андрологом выявлено: яички размером 5x3x2 см, 
канатики и придатки без особенностей, предстательная железа не увеличена, при 
массаже эрекции не наступало. Комиссия пришла к заключению, что у испытуемо
го имеется функциональное нарушение половой функции в виде отсутствия эрек
ции психогенного характера. Установить прямую причинно-следственную связь 
между кодированием П. и развитием нарушения половой функции не представля
ется возможным. Согласно ответу на запрос из областного диспансера «Фтизиопуль- 
монология* от 23.11.95 г., тяжелые распространенные деструктивные формы тубер
кулеза могут сопровождаться некоторое время снижением половой функции. Одна
ко в отечественной и зарубежной литературе есть противоположная точка зрения о 
повышении половой активности у больных активным туберкулезом. В перечне по
бочных действий противотуберкулезных препаратов указаний на снижение под их 
влиянием половой функции вплоть до импотенции нет. Противоалкогольное лече
ние при туберкулезе возможно. Учитывая кратковременное прерывистое лечение 
противотуберкулезными препаратами в течение всего периода наблюдения с 1979 г. 
по настоящее время с длительными, по 2—5 лет, перерывами, говорить о каком- 
либо токсическом влиянии препаратов на организм испытуемого неправомерно.

Из анамнеза: девочки стали нравиться с 13 лет, провожал до дома, сделал накол
ку, но не решался целоваться. Эротические фантазии с 12—13 лет. при мастурба
ции. вспоминал порнографические карты. Сны с этого же возраста, снились поло
вые акты с женщинами старше по возрасту. Мастурбация с 12—13 лет, ежедневно. 
Точно время первой эякуляции не помнит, до 17 лет при ночной поллюции. М ак
симальный эксцесс — 3. Первый половой акт в 17 лет с мамой друга, которой было 
около 50 лет, по ее инициативе, оценивает как успешный. В дальнейшем эпизоди
ческие связи с женщинами. Со слов испытуемого, в местах лишения свободы у него 
были гомосексуальные половые связи, в которых он выступал в качестве пассивно
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го партнера. В 1987 г. женился на женщине на 8 лет старше, частота половой жизни
3—4 раза в неделю. Имел двух любовниц, оправдывает себя тем, что жена «то была 
больна по-женски*, то отказывала ему, никогда периода воздержания больше 5 
дней не было. Групповой секс отрицает. Взаимоотношения в семье оценивает как 
нормальные до января 1995 г. После кодирования по совету врача воздерживался от 
половой жизни (на 2 нед), однако через 1,5 нед не мог удержаться от полового акта 
с женой. Жена отметила, что половой акт слишком короткий (быстро наступило се
мяизвержение). и высказала подозрение, что муж «чем-то заразился». Испытуемый 
проверился у врача-венеролога и только на 4—5-й раз обратил внимание на сокра
щение времени полового акта, после того как одна из любовниц не получила удов
летворения. Оценивает, что время полового акта сократилось «примерно до 1 мин», 
половое «желание» — 3—4 раза в неделю. С любовницами встречаться прекратил, 
с женой продолжал половую жизнь 3—4 раза в неделю. Эрекция сохранена, спон
танная по утрам. За последний месяц 10 половых актов с женой, с любовницами 
боится вступать в сексуальные отношения из-за краткости половых актов и после 
того, как. желая получить свидетельство того, что у него до кодирования была нор
мальная потенция, попросил одну из них, замужнюю женщину, выступить свидете
лем на суде, после чего та заявила, что она «легче повесится».

Объективно: возраст появления оволосения лобка не помнит. Бреется с 17,5 лет. 
Оволосение лобка — тенденция к горизонтали. Отложение жира на животе. Поло
вая система: половой член — длина 8 см, окружность 7,5 см; мошонка: тонус сни
жен, пигментация не выражена, складчатость слабо выражена. Яички: размеры — 
правое 4,5x3.5 см. левое 5x3,5 см, консистенция тутоэластическая, безболезненные. 
Придатки: размеры — правый 1,5 см, левый — 2 см, консистенция эластическая, 
безболезненные. Предстательная железа: форма обычная, размеры уменьшены, 
консистенция дряблая, в центре западснис, болезненность умеренная. Половая 
конституция: 1—5, 2—6, 3—4, 4—2, 5—3; Кг =  4.25; Ка — 3, Кф =  4, К а/Кг =  0,71; 
ТИ =  1,92; индекс Таннера =  72,5; PH =  96,33.

Диагноз: EPRI (ejaculatio praecox relativa I ст.) у больного хроническим проста
титом и дисгармонией пубертата в анамнезе.

Психическое состояние. Испытуемый выглядит неопрятно. Временами держит
ся без чувства дистанции. Мимика бедная, речь смазанная, голос маломодулиро- 
ванный. В беседу вступает охотно, с охваченностью рассказывает о своих пробле
мах. Не всегда по существу отвечает на заданный вопрос, сообщает множество 
малозначимых деталей, иногда отклоняется от темы беседы. Словарный запас не
большой, употребляет жаргонные выражения. Анамнестические сведения сообщает 
временами непоследовательно. Не скрывает, что практически ежедневно злоупот
реблял алкоголем, что иногда уезжал в город, где в течение 2—3 дней выпивал по 
1—2 бутылки водки ежедневно. Заявляет, что после алкогольных эксцессов чувст
вовал себя хорошо. Старается представить себя с лучшей стороны. Утверждает, что 
оказывал материальную помощь своим родственникам; сам ведет хозяйство. Себя 
характеризует как человека раздражительного, вспыльчивого, но отходчивого. От
мечает у себя повышенную чувствительность к несправедливости. Считает, что 
сноха, которую он ненавидит, настроила против него всех родственников. Вспоми
нает. как однажды закрыл ее на 2 сут в погребе, «травил на нее собаку». Считает, 
что жена по совету врача, чтобы «улучшить потенцию», подкладывала ему в еду 
какие-то таблетки, кормила его кислой капустой. Утверждает, что уже целый год 
«не может сдерживать свои змоции*. При просмотре телепередач «сильно пережи
вает», на глаза наворачиваются слезы. Утверждает, что жена рассказала своей по
друге о его сексуальных проблемах. Когда узнал об этом, жестоко избил жену, сло
мал ей переносицу. Считает, что поступил правильно; не скрывает, что и раньше 
неоднократно избивал жену. Сообщает, что разозлился на врача после того, как тот 
назвал его импотентом, когда обратил внимание на сокращение времени полового 
акта, и упрекнула жена, после чего понял, что он действительно «импотент*. Не 
знает точного значения слова «эрекция» Без смущения рассказывает об интимной 
стороне своей жизни. Говорит, что открыто изменял жене, приводит имена и фами
лии женшин, с которыми состоял в сексуальных отношениях. Когда говорит про 
свои сексуальные проблемы, всхлипывает, на глазах появляются слезы. По поводу
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настоящего гражданского дела сообщает, что делом занимается адвокат, а ему 
нужно, чтобы у него было все хорошо с женой. Говорит, что судебный процесс за
теян для того, чтобы отомстить врачу, который назвал его «импотентом*. Утвержда
ет, что «врач опозорил честь белого халата*, так как неправильно применял тера
певтические методы. Собирается добиваться от фирмы компенсации и возмещения 
расходов, которые он понес в ходе гражданского дела. Появление эпилептических 
припадков связывает с нервным переживанием. Говорит, что после того как «по- 
шикует», развиваются припадки, о которых знает со слов окружающих. Так, жена 
рассказывала, что во время припадка у него туловище начинает «скручивать по 
оси*, после чего развиваются судороги. Демонстрирует прикушенный язык, сло
манную верхнюю челюсть. Утверждает, что раньше ломал челюсть неоднократно во 
время припадка. Говорит, что после припадка «в голове туман*, хочется спать. Тут 
же высказывает сомнение в наличии припадков, потому что сам об этом ничего не 
помнит. Мышление вязкое, обстоятельное, ригидное. Склонен к субъективному 
толкованию реальных событий. Интеллект невысокий, суждения примитивные. 
Память на прошлые и текущие события сохранена. Эмоционально неустойчив, сла
бодушен, эксплозивен. Критика к своему состоянию и сложившейся судебной си
туации в целом достаточная.

На основании изложенного комиссия пришла к заключению, что у П. имеются 
признаки органического поражения головного мозга сложного генеза (травмати
ческого и интоксикационного) с судорожным синдромом. Заключение основывает
ся на данных анамнеза о неоднократных черепно-мозговых травмах с потерей со
знания, злоупотреблении на протяжении многих лет спиртными напитками с ф ор
мированием хронического алкоголизма (патологическая толерантность, запои, абс
тинентный синдром) и личностных черт в виде эксплозивности, взрывчатости, по
явлении с 1992 г. на фоне рассеянной неврологической симптоматики церебрасте- 
нических расстройств (головные боли, истошаемость психических процессов), при
ступов потери сознания с судорожными проявлениями, сопровождающихся прику- 
сыванием языка, сонливостью, ощущением «тумана в голове* в постприступный 
период, амнезией припадка с присоединением в течение последнего года эмоцио
нальной лабильности, слабодушия. Данное заключение подтверждается и при об
следовании, выявившем у испытуемого рассеянную неврологическую симптомати
ку, изменения на ЭЭГ по органическому типу с акцентом в теменно-височных об
ластях, снижение порога судорожной готовности, признаки «заинтересованности* 
срединных структур, обстоятельность, ригидность мышления, невысокий интел
лектуальный уровень, примитивность, некорригируемость суждений, нарушения 
эмоциональной сферы в виде слабодушия, раздражительности, эксплозивности. 
брутальности при сохранности основных интеллектуально-мнестических функций 
и критики к своему состоянию в сложившейся ситуации. К П.. с учетом его состоя
ния здоровья, могло быть применено противоалкогольное лечение, в том числе по 
методу Довженко. В Центре сексуального здоровья должны были поставить в из
вестность П. о возможных последствиях противоалкогольного лечения. После про
ведения последнего у П. могла наступить утрата половой функции. Вследствие на
личия у испытуемого на момент проведения кодирования признаков органического 
поражения головного мозга с эписиндромом (развернутыми судорожными припад
ками), туберкулеза легких, по поводу которого он получал лечение, а также, воз
можно, хронического простатита и психогенного влияния рекомендуемого врачом 
воздержания от половых контактов установить причинно-следственную связь 
между проведением противоалкогольного лечения и утратой половой функции не 
представляется возможным. Вопрос о длительности и объеме лечения по восста
новлению половой функции у П. может быть решен в ходе лечения. Его длитель
ность и эффективность определяются многими факторами, которые предваритель
но оценить не представляется возможным.

В сексо ло ги ч еско м  асп екте в вы ш еп ри веден н ом  случае п одн и м аю тся  
н еско л ько  воп росов. В о-первы х, к вал и ф и к ац и я  сексо ло ги ч еско го  р а с 
строй ства  к ак  п реж деврем ен н ой  эяку л яц и и  п ри водит к необходи м ости
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д и ф ф е р ен ц и ал ь н о го  д и агн о за  с м ни м ы м  сексуальн ы м  расстрой ством  
(«п севд о и м п о тен ц и ей » ), на возм ож н ость  которого  указы ваю т н и зк ая  о с в е 
д о м л ен н о сть  испы туем ого  в сексуальн ы х вопросах , естествен н ое у к о р о ч е
ни е врем ен и  п олового  акта  после периода вы н уж денн ой  (по  совету  врача) 
аб сти н ен ц и и , п си хоген и и  в виде реакц и и  ж ены  на укороч ен и е врем ен и  п о 
л о во го  акта. О д н ако  п роти в такого  предп олож ен и я  говори т н али чи е п о д о б 
ного  н ар у ш ен и я  и в сексуальн ы х кон тактах  вне брака. В о-вторы х, нали чи е 
у испы туем ого  хрон и ческого  простати та , а такж е туберкулеза легки х  и х р о 
н и ч еско го  ал ко го л и зм а  край н е услож н яет возм ож н ость  о ц ен ки  степ ен и  ут
раты  п оловой  ф у н к ц и и  и ср о к о в  ее восстан овлен и я . С ледует такж е о тм е
ти ть . что  кри тери и  последн их остаю тся со вер ш ен н о  не разр аб о тан н ы м и . 
К ром е того , необходи м о подчеркнуть, что п рави льн ая  д и агн о сти к а  с е к с о 
л о ги ч еск о го  расстрой ства  как  наруш ен и я эяк у л яц и и  (а не эр ек ц и и ) п о зво 
л яет  сразу  отвергн уть я к о б ы  ведущ ее патоген н ое воздей ствие психотерап ии  
или п овед ен и я  врача, а  такж е роль при н и м аем ы х  испы туем ы м  п роти восу- 
дорож н ы х и проти вотуберкулезны х препаратов , хотя категори чески  и ск л ю 
ч и ть  их н егати вн ое вл и ян и е на сексуальн ую  сф еру  невозм ож н о .



Г л а в а  15

Неэкспертные виды 
сексолого-психиатрического исследования

С удебная к о м п л ек сн ая  сек со ло го -п си х и атр и ч еская  эк сп ер ти за  явл яется  
то л ько  од н ой  из ф орм  и сп ользован и я  пси хи атри чески х  (сексологи чески х) 
п о зн ан и й . П од п о н яти ем  «ф орм а и сп ользован и я  сп ец и альн ы х  (в том  числе 
п си хи атри чески х , сексологи ч ески х) п озн ан и й »  [Ш и ш к о в  С .Н ., 1996) под
разум евается  сп о со б  их п р и м ен ен и я , вы деляем ы й л и б о  исходя из ф а к ти ч е с 
ких о со б ен н о стей  их и сп о л ьзо в ан и я , л и б о  н а  о сн о ван и и  осо б ен н о стей  
ю ри ди чески х  (п о  п орядку  п роведен и я , д о казательствен н ом у  зн а ч ен и ю  и 
т .п .). М ож н о  вы делить н еско л ько  таких ф орм .

У част ие психиат ра (сексолога) в следст венны х дейст виях  в  качест ве  
специалист а  (статья  133-1 У П К ). О н о  возм ож н о  л и ш ь  в рам ках  к о н к р е т 
н ого  сл ед ств ен н о го  д ей с тв и я . П ри этом  ф ак т  п р и гл аш ен и я  сп ец и ал и ста , 
характер  и результаты  его  дей ств и я  отраж аю тся в п р о то к о л е , н и каки х  
п и сьм ен н ы х  зак л ю ч ен и й  сп ец и ал и ст  не составляет . С о гл асн о  д ей ств у ю 
щ ем у У П К , с п ец и ал и ст  м ож ет участвовать  в следую щ их следствен н ы х  
дей стви ях : о см о тр  м еста п р о и сш естви я , м естн ости , п о м ещ ен и я , п р ед 
м етов и д о к у м ен то в ; наруж ны й осм о тр  трупа; эк сгу м ац и я  трупа; вы ем 
к а , о б ы ск ; вы ем ка п о ч то во -тел егр аф н о й  к о р р есп о н д ен ц и и ; сл ед ст
вен н ы й  э к сп ер и м ен т ; получени е о б р азц о в  для ср ав н и тел ьн о го  и сслед о 
ван и я .

С ексологи  и психиатры  могут бы ть п ри влечен ы  в качестве с п е ц и а л и с 
тов , когда в проц ессе  расследован и я  появляется  подозреваем ы й  (о б в и н я е 
м ы й) и п ро во дятся  следствен н ы е дей стви я  с его участием . Речь идет преж де 
всего о  таких  следствен н ы х д ей стви ях , как  д о п р о с  п одозреваем ого  (о б в и н я 
ем ого ), осм о тр  м еста п ро и сш естви я , следствен н ы й  эксп ер и м ен т .

У казан н ы е сп ец и ал и сты  долж н ы  п ом оч ь  реш и ть  следую щ ие задачи 
[А ф анасьев  С .А ., И ван ов  В .И ., Н о ви к  В.В., 1993]:

1) п острои ть  доп рос  с п р и м ен ен и ем  такти ч ески х  при ем ов , сп о со б ству 
ю щ их устан о вл ен и ю  п си хологи ческого  кон такта с д о п р аш и ваем ы м  для  п о 
лучен и я  о т  него при зн ательн ы х  п о казан и й ;

2) у ясн и ть  и заф и к си р о вать  сп о со б  и м еханизм  д ей стви й  ви н овн ого , 
указы ваю щ и х на их сексуальн ую  м отивацию . С ледователь, не обладая с п е 
ц и ал ьн ы м и  п о зн ан и ям и  в этих областях , не см ож ет достато чн о  глубоко в ы 
яви ть  и о тр ази ть  в м атериалах дела  обстоятельства, свя зан н ы е  преж де всего 
с суб ъ екти вн ой  сто р о н о й  преступлени я  (ум ы сел, м оти в , ц ель), в о сн о ве  к о 
торой  л еж и т  и звр ащ ен н ая  сексуальн ая  потребность.

Ц елесо о б р азн о  такж е с участием  сексолога проводи ть  д о п р о сы  ро д и те
л ей . зн ак о м ы х  и о со б ен н о  ж ены  или со ж и тельн и ц ы  ви н овн ого . В проц ессе 
этих д о п р о со в  необходи м о исследовать  и н ти м н ую  сторон у  ж и зн и  п реступ 
н и к а , в ы я сн и ть  воп росы , свя зан н ы е  с ан о м али ям и  сексуальн ого  влеч ен и я , 
которы е могут оказаться  вне програм м ы  д о п р о са  следователя.

П ри сутстви е таких  сп ец и ал и сто в  при прои зводстве д о п р о со в  и других 
следствен н ы х  д ей стви й  м ож ет осущ ествляться  и в рам ках  реал и зац и и  прав 
эксп ер та . С о гл асн о  п. 3 статьи  82 У П К  Р С Ф С Р , эк сп ер т  вправе задавать

488



д о п р аш и ваем ы м  воп росы , о тн о сящ и еся  к  предм ету эк сп ер ти зы . Все это 
м ож ет п о л ож и тельн о  сказаться  н а  качестве эк сп ер тн о го  заклю чен и я .

О п ределен н ую  и н ф о р м ац и ю  о психическом  со сто ян и и  испы туем ого  в 
си туации  п р аво н ар у ш ен и я  м ож но получить в ходе следствен н ого  э к с п е р и 
м ента на месте п рои сш естви я . В некоторы х случаях и зм ен ен и е  н евер б ал ь
ного  п оведен и я  (м и м и к а , ж есты , поза) и характера речи п озволяю т зап о д о 
зрить н аруш ен и е со зн ан и я  н а  м ом ен т  преступ лен и я. Т ак , испы туем ы й М ., 
со вер ш и вш и й  ряд  убий ств , в том  числе своего  двою родн ого  брага , в ходе 
след ствен н ого  эк сп ер и м ен та  по восп рои зведен и ю  си туации  последн его  
(столкнул ж ертву со второго  этаж а), п оп ы тался  такж е столкн уть  работн и ка 
м и л и ц и и , и зображ авш его  п окой н ого . П ри этом  в п ротоколе бы ли  за ф и к с и 
рованы  вы ск азы ван и я  испы туем ого , что он «м ож ет не удерж аться», так  как 
у него  «п оявляется  ж елан ие убить кого-нибудь». В то  же врем я уже на о с н о 
ван ии  изучен ия  м атери алов  дела  психиатром  м ож н о  бы ло  п рогн ози ровать  
подобное п о вед ен и е , а участие психиатра в следствен ном  эк сп ер и м ен те  п о 
зволи ло  бы избегнуть вы ш ео п и сан н о й  си туации . И н огда и н ф орм ати вн ы м  
для психиатра оказы вается  и ви деозап и сь  следствен ны х эк сп ер и м ен то в , за 
ф и к си р о в ав ш ая  и зм ен ен и е  н евербальн ого  п оведен и я  испы туем ого.

О дин  из авторов  кн и ги  бы л п ри глаш ен  прокуратурой для п ом ощ и  в с о 
ставлен и и  п ротокола  п росм отра ви деозап и си , содерж ащ ей  сц ен ы  половы х 
к о н так то в  с детьм и . М оти ви ровкой  п ри глаш ен и я сексолога  служ ило  за 
трудн ен и е в о п и сан и и  разн ообразн ы х  сексуальны х актов. И з воп росов , к о 
торы е и н тересовали  следователя с ю ри ди ческой  точки  зр ен и я , бы л такой: 
отм ечалось  ли  введение полового  члена в разли чн ы е отверстия  тела (влага
л и щ е , задни й  проход, рот). П о н я тн о , что ответ на этот  воп рос будет о п р е 
д елять  к в ал и ф и к ац и ю  д е я н и я . О дн ако  в этом  случае эк сп ер т -сек со л о г  у ви 
д и т  на п лен ке  то  ж е сам ое, что  и человек , не я вл яю щ и й ся  сп ец и ал и сто м  в 
области  сек со л о ги и , п оэтом у особы х п о зн ан и й  реш ен и е этого  воп роса не 
требует. Т о ч н о  такж е не входит в ко м п етен ц и ю  сексолога и вопрос сл ед ова
теля о  том , м ож н о  л и  на о сн о ван и и  поведени я детей сделать вы вод, д о б р о 
вольн о  или п ри н уди тельн о  он и  осущ ествляли  д ан н ы е  дей стви я . О дн ако  
участие сп ец и ал и ста  сексолога  в составлен и и  п ротокола бы ло оп равдан о  
н еобходи м остью  точн ого , научн о  о б о сн о в ан н о го  о п и сан и я  видов сексу ал ь
ных кон тактов .

П ри осущ ествлен и и  указан н ы х  ф орм  и сп ользован и я  сп ец и альн ы х  п о 
зн ан и й  следует учиты вать, что результаты  деятельн ости  сп ец и ал и ста , в о т 
ли ч и е от эксп ер та , сам остоятельн ого  доказател ьн о го  зн ач ен и я  не имею т. 
И сследован и е к ак  о сн о вн ая  ф о р м а деятельн ости  эксп ер та  предп олагает  п о 
лучен и е таких  новы х ф акти ч еск и х  дан н ы х , которы е до  этого  не бы ли и з
вестны  и которы е ины м  сп особом  устан овить нельзя.

Д опрос сведущ их в  психиат рии (сексологии) свидет елей. С ведущ им  и м е
нуется сви детель, которы й  восп ри н и м ал  зн ач и м ы е для  дела ф ак ты  вн е п р о 
изводства п о  уголовном у делу, используя при этом  свои  сп ец и ал ьн ы е п о 
зн а н и я . Д о п р о с  лечащ его  врача (психиатра, сексолога) оправдан  при  н а л и 
чии  двух условий: а) в м ед и ц и н ск о й  д окум ен тац и и  им ею тся пробелы , н е я с 
н ости , п роти вореч и я  и другие н едостатки ; б ) эти  недостатки  устраним ы  
путем д о п р о са  леч ащ его  врача. П о м н ен и ю  авторов , так о й  д о п р о с  им еет 
см ы сл то л ько  с целью  р еш ен и я  воп роса о  необходи м ости  проведен и я  су 
д еб н о -п си х и атр и ч еск о й  (сексо ло ги ч еско й ) эк сп ер ти зы , если  у следователя 
есть со м н е н и я  по поводу этого.

Т ретья ф о р м а и сп о л ьзо в ан и я  сексоло го -п си х и атр и ч ески х  п о зн ан и й  — 
консульт ат ивная. С .Н . Ш и ш ков  (1996) считает, что если  психиатр  (сек с о 
л ог) м ож ет д ать  ответ на интересую щ ие следователя воп росы , не проводя
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и сследован и я  к аки х -то  кон кретн ы х  объектов  (н ап ри м ер , м атериалов дела), 
то  такую  д еятельн ость  м ож н о  назвать консультати вн ой . П ри н еобходи м ос
ти же и сследован и я  психиатром  (сексологом ) кон кретн ы х  объектов  долж н а 
н азн ачаться  суд ебн о-п си хи атри ч еская  эксп ер ти за  по правилам  главы  16 
У П К . С п о р н о сть  этого  утверж дения определяется  тем обстоятельством , что 
трудно представить себе си туацию , когда источн и ком  и н ф о р м ац и и  для 
кон сультан та-п си хи атра  или сексолога м ож ет являться  только  устное со о б 
щ ени е следователя, так  как  осн овн ой  см ы сл консультац ии  — о ц ен к а  и м ею 
щ ейся и н ф о р м ац и и , в том  числе и, возм ож но , не им ею щ ей зн ачен и я  для 
кри м и н али ста .

Р еком ен дуем ы е ю ристам и критерии  различен ия  консультац ии  и э к с 
пертизы  исходят из см ы сла статьи 127 У П К  Р С Ф С Р , в соответстви и  с ко то 
рой эк сп ер т  м ож ет бы ть вы зван  следователем , во-первы х, для содей ствия  в 
н азн ач ен и и  эксп ерти зы  и, во-вторы х, для производства эк сп ертн ого  и ссле
д о ван и я . В первом  случае речь идет о консультац ии  (т.е. о н еп роц ессуаль
н ом , не влекущ ем  правовы х последствий для эксп ерта виде пом ощ и следст
вию ), не предусм атриваю щ ей  како й -ли б о  обязательн ой  п и сьм ен н о й  ф орм ы  
и злож ен и я  своих вы водов. К онсультация содействует п рави льн ой  п о д го 
товке п редстоящ ей  эксп ерти зы  путем: 1) указан ий  на воп росы , в реш ен ии  
которы х могут пом очь сп ец и альн ы е п о зн ан и я , и на варианты  их п р ави л ь
ной ф орм ули ровки ; 2) п редоставлени я и н ф орм ац и и  о сп ец и али стах , о б л а
даю щ их необходи м ы м и зн ан и я м и  и навы кам и ; 3) указан ий  на объем  м ате
риалов , необходим ы х для реш ен и я поставленны х воп росов эксп ертам и . 
Т аки м  об р азо м , реш аю тся вопросы  п р и н ц и п и ал ьн о го  и общ его  характера, 
не затраги ваю щ ие о ц ен ку  психического  со сто ян и я  обви н яем ого . Д аж е в с и 
туаци ях , когда сп ец и ал и ст , зн ак о м я сь  с м атериалам и дела, приходит к вы 
воду, что дан н ы х , м огущ их вы звать со м н ен и е  в п сихической  или п си х о сек 
суальной  п о л н о ц ен н о сти  обви н яем ого , в них не содерж и тся, речь  идет уже 
о сам остоятельн ой  судебной эксп ерти зе. П одобн ы й вы вод требует и злож е
ния в п и сьм ен н о м  виде, т.е. акта эксп ер ти зы , проведени е которой  с та н о 
вится возм ож ны м  после вы н есен и я  п остан овлен и я  следователем .

П оскольку  деятельн ость  «специалиста* реглам ен ти рован а У П К , то  при 
о сущ ествлен и и  консультативн ой  деятельн ости , во избеж ание недоразум е
н и й , приходится  пользоваться  терм ин ом  «сведущ ее в области  психиатри и  
(сексо ло ги и ) лиц о» .

С огласн о  п. 1 «П олож ени я об ам булаторной  судебн о-п си хи атри ческой  
эк сп ер тн о й  ком иссии»  от 5.12.1985 г., на их членов возлагается о б я за н 
ность при необходим ости  консультировать  работн и ков  судебны х и следст
венны х орган ов  по вопросам  судебной психиатрии . Д ача судебны м  п си хи 
атром  (сексологом ) консультац ии  следователю  не исклю чает возм ож ности  
поручен ия этом у психиатру производства эксп ерти зы  по том у ж е делу. 
Этим кон сультан т отличается  от сп еци алиста.

К онсультац ия психиатра (сексолога) возм ож на в двух случаях: а ) когда 
К С С П Э  ещ е не н азн ач ен а  (хотя будет в будущ ем), но уже на этом  этапе 
им еется необходи м ость в р азъ ясн ен и и  психиатри ческих  (сексологи чески х) 
воп росов; 6) когда в производстве эксп ерти зы  нет надобн ости , а сп ец и ал ь
н ы й  п си хи атри чески й  вопрос м ож н о  реш ить путем консультац ии .

О собой  разн ови д н остью  консультативн ой  деятельн ости  м ож ет являться  
м н ен и е сведущ его в психиатрии  (сексологи и ) ли ц а при о ц ен к е  заклю чен и я  
п си хи атров-эксп ертов , цель которого  — сф орм и ровать  о б о сн о в ан н ы е и 
сп раведли вы е зам еч ан и я  по тексту эксп ертн ого  заклю чен и я . О соб ен н о  а к 
туальны м  это  представляется  для реш ен ия вопроса о  необходим ости  п р и 
влечени я к эк сп ер ти зе  сексолога.
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Д ругая задача сп р ав о ч н о -к о н су л ьтац и о н н о й  деятельн ости  сведущ его 
ли ц а заклю чается  в и н ф о р м и р о в ан и и  о  возм ож н ости  сущ ествован и я  тех 
или ины х я в л ен и й  с точки  зрен и я  со вр ем ен н о го  уровн я  разви ти я  сек с о л о 
гии. П одобн ая  сп р авка  оф о р м л яется  в п и сьм ен н о й  ф орм е и п ри об щ ается  к 
делу [Ш и ш к о в  С .Н ., 1996].

В рам ках  д ан н о го  вида деятельн ости  иногда стан ови тся  необходи м ой  
о ц е н к а  им ею щ и хся  ф акто в  предм ета д о к азы ван и я . М ож н о  п ри вести  в к ач е 
стве п ри м ера следую щ ую  сп равку  сведущ его л и ц а  в области  сек со л о ги и , с о 
ставлен н ую  в ответ на просьбу  о ц ен и ть  достоверн ость  о п и сан и я  сексу ал ь
ного п ов ед ен и я  о б ви н яем о го  в м ом ен т  и н к р и м и н и р у ем о го  ем у д е я н и я , 
д ан н о го  в п о к азан и ях  потерп евш ей .

Для анализа предоставлены: копии допроса потерпевшей Г.; протокола очной 
ставки потерпевшей и обвиняемого; протокола дополнительного допроса Г. С о
гласно показаниям Г., через 5—10 мин после прихода сс с подругой в клуб к их сто
лику подошел обвиняемый, который представился владельцем клуба и, сказав ей, 
что она ему понравилась, приказал, чтобы она не смела ни с кем знакомиться. Пос
ледующее изложение событий содержит описание того, каким образом обвиняемый 
пресекал их попытки уйти из клуба, что продолжалось до 5 ч утра, когда он предло
жил вместе с ним посетить ресторан. Они были усажены в машину, на которой 
затем приехали в гостиницу. Здесь им снова предлагались наркотики и спиртное, 
после чего обвиняемый стал расстегивать на потерпевшей кофту, несмотря на ее 
сопротивление, повалил на кровать, раздел полностью и совершил насильственный 
половой акт. Потерпевшая указала, что половой акт был совершен сначала во вла
галище, затем — в рот, а затем — в задний проход. При этом она плакала, умоляла 
его прекратить эти действия и отпустить их домой, испытывала боль. Она уточнила, 
что обвиняемый четырежды завершил половой акт: первый — во влагалище, вто
рой — в задний проход, третий и четвертый — снова во влагалище. Она просила на
деть презерватив и не завершать половой акт, однако он отвечал, что даже хорошо, 
если у них будет ребенок. Когда ее подруга попыталась открыть дверь, обвиняемый 
стал ей угрожать, снова пытался изнасиловать потерпевшую, насильно снял с нее 
джинсы, которые она успела надеть. После того как она заплакала и стала говорить, 
что ей больно, он стал приставать к ее подруге, предлагал лечь в постель всем вмес
те, а затем отвел ее в ванную комнату, где, как увидела потерпевшая, стал совер
шать с ней половой акт в рот. В ходе очной ставки потерпевшая подтверждала свои 
показания. Ею было уточнено время их прихода в клуб — 22.00. Она также утверж
дала. что в клубе обвиняемый со своими друзьями пили спиртные напитки и нюха
ли кокаин. Позднее, уже в номере гостиницы, обвиняемый с другом вновь нюхали 
кокаин и пили спиртное, что, как указывала потерпевшая, продолжалось долго. По 
ее словам, свои насильственные сексуальные действия обвиняемый стал совершать 
около 12.00. Она вновь указала, что обвиняемым были совершены четыре закон
ченных половых акта — три во влагалище и один — в задний проход, а позднее она 
видела, как он насилует ее подругу в рот. Обвиняемый показания потерпевшей 
подтверждал частично, настаивая на добровольности участия потерпевшей в со
вместном времяпрепровождении. Он показал, что с 6.00 до 16.00 в гостинице они 
вместе выпивали коньяк, однако в сексуальные контакты не вступали. Он также 
добавлял, что по состоянию своего организма не способен к совершению полового 
акта. Протокол допроса потерпевшей от 17.11.97 г. существенных дополнений не 
содержит. Таким образом, представленные материалы содержат описание насильст
венного сексуального поведения, имеющего ряд особенностей, среди которых наи
более существенными являются следующие.

1. Описанное сексуальное поведение носит эксцсссивный характер. Под сексу
альным эксцессом (лат. excessus — выход, уклонение) подразумеваются повторные 
половые акты, совершаемые в пределах суток, при непременном условии, что каж
дый акт носит завершенный характер, т.е. заканчивается эякуляцией. Сама по себе 
эксцсссивная сексуальная практика не является необычным феноменом, однако 
имеется ряд условий, способствующих либо препятствующих ее реализации.
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Во-первых, это касается возрастных диапазонов, когда наиболее вероятно сс осу
ществление. Так, исследование возрастных параметров у здоровых мужчин свиде
тельствует, что подавляющее большинство сексуальных эксцессов приходится на 
переходный период формирования сексуальности, укладываясь в интервал между 
началом первых половых актов и завершением «медового месяца». Согласно сред
нестатистическим данным, первый в жизни половой эксцесс приходится на возраст 
21.1 года, максимальный эксцесс — в 22,5 года. Во-вторых, в сексологии исчисляет
ся количество повторных актов именно в течение суток, поскольку' одним из отли
чий мужской сексуальности является наличие рефрактерной стадии копулятивного 
цикла. Суть сс — развитие после завершения полового акта состояния постэякуля- 
торной абсолютной, а затем — относительной невозбудимости, когда возникнове
ние новой эрекции невозможно в силу временно наступающей сексуальной анесте
зии кортикального генеза, сенсорной гиперпатии при касании основной эрогенной 
зоны, сонливости и т.д. Данное состояние рефрактерностн определяется как инди
видуально-конституциональными, так и чисто ситуационными моментами, и 
может достигать нескольких часов. В-третьих, необходимо учитывать, что сущест
вуют принципиальные ограничения максимально возможного количества подоб
ных повторных актов. Диапазон вариаций при этом достаточно значителен и со
ставляет от 2 до 9 половых актов. Однако упоминаемые при этом в сексологии зна
чения чаще используются для характеристики так называемого максимального экс
цесса в жизни индивида, который часто оказывается единственным опытом подоб
ного рода. Данная характеристика учитывается при определении половой конститу
ции пациента, поскольку эксцсссивная сексуальная практика определяется прежде 
всего индивидуально-конституциональными особенностями. Средние же значения 
индекса половой конституции, соответствующие условной норме, определяют воз
можность максимального эксцесса в 4 половых акта, которые совершаются однаж
ды и представляют собой наиболее богатый сексуальный опыт на протяжении всей 
жизни. Если принимать имеющиеся описания эксцессивного сексуального эпизода 
с проведением 4 завершенных половых актов и последующей пятой эрекцией как 
реальные, то следует предположить наличие у обвиняемого значительно более 
сильной половой конституции по сравнению с той, что подразумевается у мужчины 
с максимальным эксцессом в 4 половых акта. Подобные варианты достаточно 
редки в популяции. Так, согласно результатам обследования здоровых мужчин, ис
пытывали 4 и более оргазма (т.е. совершали половые акты с семяизвержением) в 
ходе сексуального взаимодействия только 8 %. При этом выявлена четкая регрессия 
многократных эякуляций у мужчин после 20 лет.

2 Имеющееся описание содержит также указания на неординарный характер 
сексуальной активности обвиняемого, реализуемой в условиях длительной, пред
шествующей депривации сна. Согласно показаниям, встреча имела место в 22.00, а 
первые попытки сексуальных притязаний относятся к 12.00 часам следующих суток 
и продолжались затем на протяжении 4 ч. Таким образом, перед осуществлением 
сексуальной активности отмечалось как минимум 14-часовое бодрствование обви
няемого, падавшее к тому же на ночные часы. Одновременно необходимо учиты
вать и иной фактор, который не отрицают ни потерпевшая, ни обвиняемый, а 
именно употребление им на протяжении большей части этого промежутка времени 
алкогольных напитков (по показаниям потерпевшей — и наркотических веществ). 
Алкоголь является веществом, вызывающим угнетение общей активности ЦНС и 
половой функции. Действие его на сексуальную активность определяется двойст
венным эффектом, заключающимся в возможном усилении полового влечения, од
нако при снижении способности к выполнению полового акта. Эти затруднения 
связаны с влиянием на оба звена сексуальной потенции: с одной стороны, состоя
ние алкогольного опьянения сопровождается снижением скорости набухания поло
вого члена, т.е. снижается способность к эрекции; с другой стороны, чаше всего 
при этом замедляется эякуляция, вплоть до полной невозможности семяизверже
ния.

Таким образом, представленный анализ имеющихся материалов, несмотря на 
невозможность категоричной их оценки, позволяет выделить ряд обстоятельств 
(таких как редкость вариантов конституциональных типов, делающих возможным
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описанную эксцессивную сексуальную активность, реализация ее в условиях соче
танного угнетающего воздействия депривационного состояния и алкоголя), кото
рые позволяют оценить приведенное описание сексуального поведения как мало
достоверное. Получение более определенного вывода возможно при проведении 
обвиняемому судебной сексологической экспертизы для оценки его конституцио
нальных особенностей, исключения факторов органической природы как препятст
вующих (соматическое неблагополучие), ток и облегчающих (синдром параиент- 
ральной дольки) осуществление сексуальной активности, подобной описанной.

Н еобходим о п ом н и ть , что и в случаях сп р ав о ч н о -к о н су л ьтац и о н н о й  д е 
ятельн о сти  сп ец и ал и ст  долж ен  при держ иваться  рам ок со б ствен н о й  к о м п е 
тен ц и и . Т ак , в п ри веден н ом  случае следует учиты вать, что о ц е н к а  п о к а за 
ний  в соответстви и  со  статьей 71 У П К  Р С Ф С Р  является  и склю чи тельн ой  
п рерогати вой  судебн о-следствен н ы х  орган ов. П оэтом у в д ан н о м  случае 
сп ец и ал и ст  о ц ен и в ает  не достоверн ость  соб ствен н о  п о к а зан и й , о со б ен н о  в 
части д е я н и я  как  такового , но л и ш ь  содерж ащ егося  в них о п и сан и я  д о с т а 
то ч н о  сп ец и ф и ч еск и х  особен н остей  сексуальн ого  п овед ен и я , отраж аю щ их 
его п си хо ф и зи о л о ги ч ески е  зак о н о м ер н о сти , являю щ и еся  предм етом  изуче
ни я  сексологи и .

П равди вость  или л о ж н о сть , достоверн ость  или н едостоверн ость  п о к а за 
ний  участвую щ их в уголовном  проц ессе л и ц  устан авливается  и склю ч и тел ь
но о р ган о м , ведущ им  п рои зводство  по делу, на о сн о ван и и  всех им ею щ ихся 
доказательств  в их со вокуп н ости . П сихологи ческая наука не обладает  д о 
статоч н о  н адеж н ы м и  кри тери ям и  для разгр ан и ч ен и я  правдивости  или л о ж 
ности  со о б щ аем ы м и  лю дьм и сведен и й  (С аф уан ов  Ф ., Ш и ш ков  С ., 1992).

С п е ц и ф и к а  сексуальн ы х  преступлени й , о со б ен н о  сер и й н ы х , ди ктует  н е 
обходим ость  ак ти в н о го  п ри влеч ен и я  к их расследовани ю  п сихиатров и с е к 
сологов  (А ф анасьев  С .А ., И ван ов  В .И ., Н ови к  В.В., 1993) в проц ессе п р о ве
ден и я  первон ач альн ы х  следствен ны х и о п ер ати вн о -р о зы ск н ы х  м е р о п р и я 
тий  (о см о тр о в  м еста п рои сш естви я  и трупа, су д еб н о -м ед и ц и н ско го  и ссле
д о в ан и я  труп а, д о п р о са  сви детелей) и по их итогам . Задачам и этого  н а п р ав 
л ен и я  кон сультати вн ой  д еятельн ости  м огут являться  следую щ ие:

1) си стем ати зац и я  сбора д оказательств , отн осящ и хся  к сексуальн ой  м о 
ти вац и и  дей стви й  ви н овн ого  и д ан н ы м  его  ли чн ости ;

2) п рави льн ая  о ц е н к а  и ин терп ретац и я  и н ф о р м ац и и , о тн о сящ ей ся  к с о 
бы тию  п ресту п л ен и я , обусловлен н ости  вы бора ж ертвы  и оп ределен н ого  
сп особ а  д ей стви й  в о тн о ш ен и и  ее;

3) на о сн о ве  ан ал и за  со б р ан н о й  и н ф о р м ац и и  п ом оч ь  вы брать версии  об 
отдельны х д ан н ы х  л и ч н о сти  ви н овн ого , отн осящ и хся  к п си хи атри чески м , 
сексо ло ги ч ески м  и ины м  аспектам ;

4) о б р ати ть  вн и м ан и е  на те п р и зн ак и , которы е могут бы ть п олож ен ы  в 
о сн ову  к р и м и н ал и сти ческ о го  ан али за  оп ерати вн ой  обстан о в ки  в реги оне 
для вы я вл ен и я  п реступ лен и й , соверш ен н ы х  одн и м  и тем  же ли ц ом .

На н ачальн ом  этапе расследован и я  сексо ло г м ож ет не дей ствовать  в 
рам ках  к ак о го -л и б о  следствен н ого  дей стви я , а п ом огать  в п о и ско во й  р аб о 
те. Здесь  он м ож ет п ом очь следователю  в реш ен ии  ряда воп росов , требую 
щ их сп ец и ал ьн ы х  п о зн ан и й , н ап ри м ер , верно и н терп рети ровать  сведен и я  о 
характере и л о к ал и зац и и  телесны х повреж дени й  и иную  и н ф о р м ац и ю  с 
учетом  ан о м али й  сексуальн ой  сф еры  субъекта п реступлени я.

В п оследн ее врем я особы е надеж ды  возлагаю тся на так  н азы ваем ы й  
проспект ивны й портрет  сери й н ы х  сексуальны х п равонаруш ителей . 
А .С . А ндреев, А .О. Б ухановский  (1994) предлагаю т другое н аи м ен о в ан и е  — 
« п р о сп екти вн ы й  портрет н еи звестн ого  преступника» . П о м н ен и ю
С .Н . Ш и ш к о ва  (1996), в этом  оп ределен и и  не вполне удачно слово  «пре-
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ступ н и  к*, т ак  как  разы ски ваем ы й  м ож ет оказаться  н евм ен яем ы м , в д е я н и 
ях которого  отсутствует состав  преступлени я.

В качестве цели п одобн ого  исследовани я  рассм атри вается  зао ч н ая , рет
р о сп екти вн ая  р еко н стр у кц и я  п сихологически х , сексологи чески х  и п си хи 
атрически х  характери сти к  правонаруш ителя. П ри этом  п одразум евается , 
что и сп о л ьзо в ан и е  сп ец и альн ы х  п о зн ан и й  позволи т осущ естви ть  вполне 
п равом ерн ы й  и доступн ы й в рам ках п р о ф есси он альн ой  к о м п етен ц и и  а н а 
л и з  м атери алов  дела и вы делить п си холого -п си хи атри чески е  и сек с о л о ги 
ческие п р и зн ак и , которы е м огли бы стать оп орн ы м и  при разработке  так ти 
ки о п ер ати в н о -р о зы ск н ы х  дей стви й  (преж де всего связан н ы х  с в ы ч л ен ен и 
ем из м н ого о б р азн о го  м ассива нераскры ты х дел тех из них, которы е со о т
ветствую т ед и н ом у  стереоти пу), вы строи ть психиатри ческие д и агн о сти ч ес
кие ги потезы  (К овалев  А .И ., Б ухановский  А .О ., 1994).

Н еобходим о такж е подчеркнуть, что такой  «портрет» не долж ен  ф и гу р и 
ровать в проц ессуальн ом  д о казы ван и и  из оп асен и я  его и сп о л ьзо в ан и я  в той 
или иной  ф о р м е для  доказательства ви н овн ости  (Ш и ш ко в  С .Н ., 1997], 
вследствие чего  сам а  п остан овка  воп роса об  устан овлении  возм ож ности  с о 
верш ен ия ли ц ом  д ан н о го  преступлени я (при  работе с подозреваем ы м ) 
представляется  неп равом ерн ой .

И стори я  п р о сп екти вн о го  портрета н ачалась  в 1957 г., когда Jam es 
Brussel вп ервы е составил  психологически й  портрет п реступ н и ка , указав 
даж е детали  одеж ды . В 1984 г. в С Ш А  был создан  Н ац и он альн ы й  цен тр  н а 
си льствен н ы х  преступлени й  — N ational C en te r for the A nalysis o f  V iolent 
C rim e (N C A V C ). В рам ках этого  центра ф ун кц и он и рует  V iolent C rim e a p 
p rehension  program  co m p u ter (V IC A P) — ком п ью терн ая  база д ан н ы х по ш та
там . В нее зан о сятся  случаи исчезн увш их или убитых д етей , сексуальн ой  
эксп л у атац и и  н есоверш ен н олетн и х , н ео п о зн ан н ы х  трупов и сери й н ы х 
убийц . К аж ды й новы й  случай сравн и вается  с п одобн ы м и  по сп особу  со в ер 
ш ен и я  и вы дается 10 подобны х дел . Результат такого  си н теза  п редоставля
ется эксп ертам  по психологии и судебной психиатрии .

В 1987 г. в В ели кобри тан и и  в рам ках К ом итета по преступности  бы л с о 
здан подком и тет, которы й  зан ялся  проведени ем  и сследован и й  в области 
составлен и я  психологически х  п ортретов  преступ н и ков . М етод вклю чает в 
себя:

1) р еко н стр у кц и ю  последовательн ости  дей стви й  ж ертвы  и преступни ка;
2) вы воды  о тн оси тельн о  ли ч н о сти  и ф и зи ческо го  ти п а  п реступ н и ка;
3) вы работку  реко м ен д ац и й  по расследован и ю  п реступлени я;
4) о к азан и е  п сихологической  пом ощ и при опросе подозреваем ого  лиц а.
Н екоторы е авторы  отм ечаю т, что  результаты , получаем ы е с пом ощ ью

д ан н ы х  си стем , в их н астоящ ем  виде являю тся  н едостаточн ы м и  для д о сто 
верн ого  п р о гн о зи р о ван и я  дальн ей ш и х  дей стви й  подозреваем ого  (Л агов- 
ск и й  А .Ю ., С к р ы п н и к о в  А .И ., Б асен ко  М .С ., 1997J, о д н ак о , со гл асн о  о ф и 
ци альны м  отчетам , эф ф ек ти в н о сть  (усп еш н ость) составлен и я  п си хологи 
ческого  портрета для  о к азан и я  пом ощ и в розы ске п реступ н и ка достигает  
4 0 - 7 0  %.

В зави си м ости  от характера и н ф о р м ац и и  и п ракти ческой  н ап р авл ен 
ности  задачи п си хологи чески й  портрет предп олагаем ого  преступни ка 
м ож ет содерж ать следую щ ие п ри зн аки : общ ую  характери стику  ли ч н о сти  и 
преобладаю щ ую  м оти вац и ю  преступлени й ; и н диви дуальн ы е п р и зн ак и  л и ч 
ности  (п р и в ы ч к и , н ак л о н н о сти , навы ки  и пр .); возраст; рай он  м еста ж и 
тельства; рай он  м еста работы , служ бы , учебы ; частны е характери сти ки  
места вероятн ого  об и тан и я ; уровень об разован и я  и п р о ф есси о н ал ьн о й  к в а 
л и ф и к а ц и и ; род  зан яти й ; происхож дение (родительская сем ья ), о с о б е н н о е -
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ти  истори и  ж и зн и ; сем ей н о е  п олож ен и е; нали чи е детей ; о тн о ш ен и е  к о т 
д ельн ы м  видам  деятельн ости  (служ бе в ар м и и , сп орту , м ед и ц и н е , работе с 
лю дьм и и п р .); н али чи е прош лой  судим ости ; сущ ествован и е п си хи ч еской , а 
такж е и н ой  патологи и ; ан тр о п о л о ги ч ески е  и д и н ам и ч еск и е  характери сти ки  
л и ц а  (ти п  вн еш н о сти , телослож ен и я, п ан то м и м и ки  и д р .)  (Л аговский  А .Ю ., 
С к р ы п н и к о в  А .И ., Б асен к о  М .С ., 1997].

П о м н ен и ю  Т . T o u tin  (2000), м етодология составлен и я  «п росп екти вн ого  
портрета» вклю чает 6 ф аз  или этапов;

1) и зучен и е до ку м ен то в  и ф акти ческ и х  обстоятельств  дела. Д окум ен ты  
долж н ы  содерж ать  ф о то гр аф и и  м ест п реступ лен и я, м ест о б н аруж ен и я  тру
п ов , ф о то гр аф и и  ж ертв, ви деосъем ки , план м ест, ф ото гр аф и и  с воздуха, 
о п и сан и я  в протоколах ;

2) о ц ен к у  сп особ а  со верш ен и я  преступ лен и я. С ю да о тн о сятся  оц ен ка  
п арам етров  п ростран ства  и врем ен и  совер ш ен и я  преступлени я  — час, св ет 
л о е  или тем н о е  врем я суток , д ен ь  недели и т.д .; вы ходны е или будни; п а р а 
метры м еста — п росм атри ваем ость  или недоступ ность , о со б ен н о сти  со в е р 
ш ени я преступ лен и я.

Т ак , М. B enezech (1999) предлагает различать  «орган изован ны х» и «не
о р ган и зован н ы х»  преступ н и ков . Д ля  «н еоргани зованн ы х» характерн о  о т 
сутствие подготовки , слабы й  или отсутствую щ ий сам о ко н тр о л ь , случайн ы й 
вы бор  м еста, зн ак о м ств о  с ж ертвой , н езап л ан и р о ван н о сть  сп особ а  п р е
сту п л ен и я . орудия п реступ лен и я  оставляю тся  на месте п реступ лен и я. П с и 
хи атри чески е д и агн о зы  этой  группы  л и ц  — м ан и акал ьн ы е со с т о я н и я , о р га 
н и чески е  н ар у ш ен и я , п аран ои дн ая  ш и зо ф р ен и я , слабоум и е вследствие 
гравм и  и н то к си к ац и й . У «организованны х» чащ е встречаю тся д еп р есси и , 
н аруш ен и я п о в ед ен и я , н ар ко м ан и и  и алкоголизм .

П о -ви д и м о м у , такая  к л асси ф и к ац и я  им еет оп ределен н ую  к р и м и н о л о 
гическую  ц ен н о сть , о д н ак о  см еш ен и е в ней кри м и н о л о ги ч ески х  и п си хи ат
ри чески х  асп ек то в  представляется  м алопродуктивн ы м ;

3) в и кти м о ло ги ч ески й  ан али з: сю да отн оси тся  о ц ен к а  ри ска  в и кти м - 
ности . Н и зк и й  р и ск  кон стати руется , когда ж ертвы  ж ивут в сем ье, у них с о 
хранны  со ц и ал ьн ы е  к о н так ты , вследствие чего возм ож но  легкое  обн аруж е
ние и сч езн о вен и я . Л и ц а  вы сокого  ри ска  — н есо вер ш ен н о л етн и е , п си х и ч ес
ки  б о л ьн ы е, вследствие огр ан и ч ен и я  сп особ н ости  к со п роти влен и ю . А н а
ли зи рую тся  д а н н ы е , где и когда обнаруж ены  тела, п ри чи н ы  см ер ти , м еди 
ц и н ск ая  и стори я  ж ертвы , в том  числе со сто ян и е  н арко ти ч еско го  или а л к о 
гольного  о п ь я н е н и я , истори я  п си хи ч еского  здоровья ж ертвы  и ее сем ьи , 
с о ц и ал ьн ы й  статус и адап тац и я;

4) су д еб н о -м ед и ц и н ск о е  и сследован и е, которое при сексуальн ы х  п р е
ступ лен и ях  д о л ж н о  ответи ть  на воп рос, когда п рои зо ш л о  сексуальн ое н а с и 
лие — до  или после см ерти ;

5) р еко н стр у к ц и я  ф ак ти ч еск о й  сторон ы  преступлени я и м одели рован и е 
пси хологи ческого  портрета.

Т . T o u tin  (2000) п ри водит одну из к л асси ф и к ац и й  п р есту п н и ко в , и с 
пользуем ы х кр и м и н о л о гам и : «психопати ческий *  и «психотический*  п р е
ступн ик .

Д ля  «психопати ческого»  ти п а  характерн ы  следую щ ие осо б ен н о сти :

•  в сем ье явл яется  старш и м  или еди н ствен н ы м  ребен ком ;
•  о тец  отсутствует, явл яется  п реступ н и ком  или ж естокой  ли ч н остью ;
•  и н теллект  вы соки й  или средн ий ;
•  со ц и ал ьн о  и сексуальн о  ком п етен тен ;
•  им еет к в ал и ф и ц и р о ван н у ю  работу;
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•  при со вер ш ен и и  преступлени я  характерен д л и н н ы й  д и а л о г е  ж ертвой ;
•  возм ож ен  сексуальн ы й  садизм ;
•  ск р ы вает  труп ж ертвы ;
•  сразу  о ставляет  м есто  преступлени я;
•  редко  кон чает  ж и зн ь  сам оубийством  после п реступлени я;
•  пы тается избеж ать ареста.

«П сихотически е»  преступ н и ки  обы чно:

•  п оследн и е дети  в сем ье;
•  у м атери  вероятны  п р о явл ен и я  психопатологи и ;
•  и н теллект  н евы соки й ;
•  сексу ал ьн о  не ком п етен тен ;
•  работа н еквал и ф и ц и р о в ан н ая ;
•  чащ е соверш ает  н есадистское и зн аси лован и е;
•  труп о ставл яет  без п редосторож ности ;
•  ин огда впадает в со сто ян и е  п рострац и и  у трупа;
•  часто  к о н ч ает  ж и зн ь  сам оубийством  после п реступлени я;
•  об ы ч н о  не скры вается .

Д ан н ая  к л асси ф и к ац и я  вы зы вает серьезн ы е возраж ен и я не то л ьк о  и з-за  
вы ш еуп ом ян утого  см еш ен и я  кр и м и н ологи чески х  и пси хи атри чески х  к р и 
тери ев , н о  и потом у, что н евольн о  н ап равляет  м ы сль следователя в сторону  
отсутствия необходи м ости  проведени я К С С П Э  у первой  группы  лиц . 
М ежду тем , к ак  следует из кл и н и ч еско й  п р акти ки , наруш ен и я п р о и зво л ь
ной  регуляции  поведени я отню дь не находятся в п рям ой  зави си м о сти  от 
того , под кри тери и  како й  группы  подпадает преступни к;

6) реко м ен д ац и и  по стратегии проведени я до п р о со в  и следствен н ой  р а
боты .

S. Bourgoin (1993) предлож ил усредн енн ое о п и сан и е сексуальн ого  агрес
сора, хотя сразу  оговари вается , что ти п овой  портрет н евозм ож ен , так  как  
д ан н ы й  п ортрет  о б ъ еди н яет  н аси л ьн и ко в , л и ц , соверш и вш и х и н ц ест, э к с 
ги би ц и о н и сто в  и л и ц  с другим и ф орм ам и  п араф и ли й . О н вы деляет н е 
ск о л ьк о  общ их характери сти к  н аси л ьн и ко в  и педоф илов: возраст и пол — 
м уж чины  20—40 лет  (п едоф и лы  — скорее 30—60 лет, сер и й н ы е н а си л ь н и 
ки 15—20 лет); сем ей н ая  и общ ествен н ая  б и ограф и я  — ж ивут од н и , в о б 
щ еж и ти и , могут бы ть безработн ы м и  или частично  зан яты м и . П едоф илы , 
как п рави ло , лучш е со ц и ал ьн о  адап ти рован ы , часто их работа свя зан а  с 
кон тактам и  с детьм и , они  достаточн о  и н теллектуальн о  разви ты , часто  ж е
наты  и им ею т своих детей . О собенн ости  характера — зам кн утость , ск р ы т
ность , агресси вн ость , эм о ц и о н ал ьн ая  холодность , «нет соч увстви я , не и с 
п ы ты ваю т сож ален и я» . С ексуальн ая  адап тация  — возм ож на вн еш н яя  а с е к 
суальность  или ги п ерм аскули н н ость , часто застен чи вость  м еш ает к о н та к 
там с ж ен щ и н ам и , являю тся  ж ертвам и сексуальн ого  н аси ли я  в детстве.

Т. T ou tin  (2000) указы вает на следую щ ие о гран и ч ен и я  м етода «п ортре
та» п реступ н и ка: I ) он ум естен только  в о тн о ш ен и и  м ногократн ы х  п реступ 
л ен и й  с п о н ятн ы м и  м оти вам и , а в частности  при сексуальны х преступле
ни я  м отивы  не всегда п он ятн ы : 2) только  вероятностны й  характер  резуль
татов: 3) эф ф ек ти в н о сть  м етода зави си т о т  п роф есси о н ал и зм а  следователей  
и участвую щ их сп ец и али стов . А втор счи тает , что в состав  группы , за н и м а 
ю щ ейся составлен и ем  портрета, долж ны  входить: п о л и ц ей ск и й  или судеб
ны й ч и н о в н и к , судебны й м еди к , судебны й или к р и м и н альн ы й  психиатр , 
к р и м и н ал ьн ы й  психолог, кри м и н ал и ст, эк сп ер т -то к си к о л о г  и др. О дной  из 
задач такой  группы  м ож ет бы ть вы работка стратеги и  п оведен и я, м огущ его
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застави ть  п реступ н и ка отреаги ровать  и разоблачи ть  себя (н евер н ы е н о в о с
ти  и др .).

К ак ви дн о  из вы ш еи зл о ж ен н о го , при составлен и и  « п р осп екти вн ого  п о 
ртрета» п р едп ри н и м аю тся  п оп ы тки  дать  м оти вац и он н ую  к в ал и ф и к ац и ю  
п оведен и я  и см ы сла  отдельны х п оступ ков, рекон струи ровать  о сн о вн ы е  
б и о гр аф и ч еск и е  м ом ен ты , создать  п си хологи чески й  п роф и ль, вклю чаю 
щ ий даж е вн еш н ек о н сти ту ц и о н ал ьн ы е , психологически е хар актер и сти ки , а 
такж е п р о ф о р и ен тац и ю , хобби, стиль  ж и зн и  и со сто ян и е  здоровья п р а в о 
н аруш и теля . П одобн ы й м асш таб  предполагаем ы х возм ож н остей  вряд ли 
соответствует со вр ем ен н о м у  уровн ю  зн ан и й , на сего дн яш н и й  д ен ь  не п о 
зволяю щ ем у  увязать  к о н к р етн ы й  ри сун ок  восп рои зводи м ы х п оведенчески х  
акто в  с устой чи вы м и  со ц и ал ьн ы м и , п си хологи чески м и  и п си х о п ато л о ги 
ч ески м и  х ар актер и сти кам и , которы е м ож н о  бы ло  бы п редп олож и ть  с н е о б 
ходим ой степ ен ью  вероятн ости . Л ю бое построен и е такого  портрета о б о 
сн о в ан о  л и ш ь  в рам ках  соврем ен н ы х  представлени й  о  некоторы х  общ их 
свой ствах  л и ч н о сти  при патологи и  сексуальн ого  влеч ен и я , вне зав и си м о с
ти  от о со б ен н о стей  п оведен и я  при его реали зац и и . Т ем  более, что  и м ею 
щ иеся д ан н ы е о  м еханизм ах ф о р м и р о ван и я  тех или ины х поведен чески х  
п р о явл ен и й  расстр о й ств  сексуальн ого  влечени я говорят о  возм ож н ости , в 
том  чи сле и м п р и н ти н го во й . ф и к сац и и  во м ногом  случай н ого  н абора о т 
дельны х  эл ем ен то в  и сп о л н ен и я  п араф и льн ого  акта  и сопутствую щ их ему 
услови й , а  в целом  — о главенствую щ ем  зн ач ен и и  регресса с реали зац и ей  
архаи чн ы х, ф и ло ген ети ч ески  древн и х  ф орм  п оведени я и потом у в н е зн а ч и 
тел ьн о й  степ ен и  зави сящ и х  от о со б ен н остей  л и ч н о стн о й  структуры . П о с
ледую щ ее ан о м ал ьн о е  сексуальн ое поведени е чаш е всего восп рои зводи т  
л и ш ь  д ан н ы й  стереоти п  вне созн ател ьн о го  контроля п овед ен и я , по к р а й 
ней м ере, д о стато чн о го  для сущ ествен н ой  м о д и ф и кац и и  слож и вш егося  
клиш е.

П риведем  п еречен ь  п р и зн ак о в , по м н ен и ю  к р и м и н ал и сто в , предп олага
ю щ их сер и й н о сть  (Л аговский  А .Ю ., Бегунова Л .А ., Б асен ко  М .С ., 1997].

А. В случае и зн аси ло ван и я :
1) со вер ш ен и е  преступ н и ком  н аси льствен н ого  п олового  акта  (в лю бой 

ф орм е) в од и н очку , в о тн о ш ен и и  н езн ако м о го  лиц а;
2) отсутствие ин тереса к ли ч н ости  ж ертвы . О бращ ен и е с ней к ак  с 

вещ ью : и збеган и е эм о ц и о н ал ьн о го , словесн ого  к о н такта , б езж алостн ое о б 
р ащ ен и е , вн езап н ое нап аден и е.

Б. В случае убийства:
1) убий ство  с и зн аси лован и ем ;
2) о б н аж ен и е  ж ертвы  (хотя бы  ч асти чн ое);
3) м ан и п у л яц и я  с половы м и орган ам и  л и б о  сек су ал ьн о -зн ач и м ы м и  

м естам и (м о л о ч н ы м и  ж елезам и , я го д и ц ам и , вн утрен н ей  частью  бедер), о б 
л и зы в ан и е  ран , тр ен и е  о  них половы м  членом  и т.д.;

4) н а н есен и е  м н ож ествен н ы х  стереоти п н ы х р ан ен и й ;
5) сем я и зв ер ж ен и е , связан н о е  с п роц ессом  убийства;
6) со вер ш ен и е  п олового  акта  с трупом  ли бо  после при душ ен и я;
7) стер ео ти п н о сть  д ей ств и й , услови й , вы бора ж ертв, о д н о ти п н о сть  ору

дия  и сп о со б а  убийств;
8) н ем о ти ви р о ван н ая  ж естокость;
9) н еоч ев и д н о сть  п реступлени я;
10) случ ай н ы й  вы бор  ж ертвы .
С  сек со л о го -п си х и атр и ч еск о й  точки  зр ен и я  вы делен н ы е к р и м и н ал и с та 

ми п р и зн аки  являю тся  ди агн о сти ч ески м и  кри тери ям и  п а р аф и л и й , в связи  
с чем  следует подчеркн уть , что «серийность»  — чисто  к р и м и н ал и сти ч еско е
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п о н яти е , которого  нет в психиатри и  и сексологи и , так  к ак  к л и н и ч еск ая  
п ракти ка  п оказы вает , что  повторяю щ ееся  стереоти п н ое сексуальн ое п о в е
ден и е м ож ет бы ть  присущ е разны м  ф орм ам  п ар аф и л и й , не вклю чать в себя 
убий ство , но оп ределяться  сходны м и м ехан изм ам и  регуляции .

К р и м и н ал и сты  |Л аго вск и й  А .К )., Бегунова Л .А ., Б асен ко  М .С ., 1997] 
пиш ут, что, «несм отря на то  что преступлени я соверш аю тся  по сексуаль
ны м  м оти вам , и м ен н о  сексуальн ая  сто р о н а  дей стви й  п р еступ н и ка  и х ар ак 
тер и сти ка  его сексуальн ой  сф еры  оказы ваю тся  н аи м ен ее  и н ф о р м ати вн ы м и  
для о п е р ати в н о -р о зы с к н о й  деятельн ости . К аки е бы сп особы  и зн аси л о в а 
ни я  ни п р едп ри н и м ал  п реступ н и к  (трад и ц и о н н ы й , ан ал ьн ы й , о р альн ы й  и 
т.д .) — это  н и ск о л ьк о  не кон крети зи рует  п реступ н и ка, не п о зво л яет  полу
чить н адеж ного  п о и ско во го  п ри зн ака . С ексуальн ая  сторон а человека я в л я 
ется и н ти м н о й  и субъективн ой . Н еобходим ой и н ф о р м ац и и  получить не 
представляется  возм ож ны м ».

П олем изируя  с этой  точкой  зр ен и я , следует подчеркнуть, что психиатр , 
психолог и сек со л о г  сп особ н ы  внести  определен н ы й  вклад в составлен и е 
«п р осп екти вн ого  портрета», од н ако  он  будет п родуктивны м  то л ько  тогда, 
когда эти  сп ец и ал и сты  будут действовать  в рам ках своей  ко м п етен ц и и , не 
претендуя н а  глобальность  выводов.

В психологическом  плане составлен и е «п росп екти вн ого  портрета» м ож ет 
бы ть и сп о л ьзо в ан о  для суж ения круга подозреваем ы х, при этом  м ож н о  вы 
делить следую щ ие вопросы :

1) во зм ож н ость  у казан и я  на психологически е черты  ли ч н о сти ;
2) о ц е н к а  частоты  их п роявлен и й ;
3) о п и сан и е  си туаций  с наиболее вероятны м  п роявлен и ем  этих черт.
С о вр ем ен н ая  психология не в со сто ян и и  дать  ответ на воп рос , со в ер 

шал ли  субъект, характери зую щ и йся  оп ределен н ы м и  п си хологи чески м и  к а 
ч ествам и , о п ределен н ы е дей стви я  или нет. О дн ако  следует п р и зн ать  во з
м ож н ы м  такой  вари ан т н еэксп ер тн о й  ф орм ы  и сп ользован и я  сп ец и альн ы х  
п о зн ан и й , как  со ставлен и е психологом , психиатром  и сексологом  со в м ест 
ной  сп р ав к и , в которой  указы валось бы . что, согласн о  со вр ем ен н ы м  н ауч
ны м  п редставлен и ям  психологии , психиатри и  и сексо ло ги и , меж ду п си хи 
чески м и  и сексуальн ы м и  о со б ен н о стям и  о б ви н яем о го  и характером  д е я 
н и й , которы е ем у и н к р и м и н и р о в ан ы , нет неп реодоли м ого  логи ческого  
проти воречи я. В ерно и обратн ое суж дение — нельзя сделать одн озн ачн ы х  
вы водов об  особ ен н остях  ли ч н о сти  по поведени ю  (С аф уан ов Ф .С ., Ш и ш 
ков С .Н ., 1992].

Т р ад и ц и о н н о  в психологии поведени е рассм атри вается  как  результи 
рую щ ая взаи м одей стви я  ли чн остн ы х  и си туац и он н ы х ф акторов . И сто ч н и 
кам и и н ф о р м ац и и  о  си туац и он н ы х  ф акторах  могут бы ть п оказан и я  сви д е
телей . ж ертвы , р ек он струкц и я  д и н ам и к и  п оведен и я  на различны х этапах. 
Выводы могут бы ть  сделан ы  с учетом особен н остей  п р о и звольн ой  регуля
ции  п овед ен и я  на разли чн ы х этапах  (см . главу 10).

С о вр ем ен н ы е исследователи  соглаш аю тся в то м , что в норм е вклад с и 
туац и он н ы х  и л и ч н о стн ы х  ф акто р о в  в во зн и кн о вен и е  агресси вн ого  п о в е
д ен и я  не о д и н ак о ь . Т ак , дом и н и рую щ ая  роль в во зн и к н о вен и и  агрессии  
в норм е отводи тся  си туац и он н ы м  ф акторам  (угрож аю щ ее п оведен и е, обез- 
л и ч ен н о сть  ж ертвы , нали чи е провоцирую щ их п роявлен и е агресси и  сти м у
лов . ф рустрирую ш ий характер  си туац и и ) в то  врем я к ак  л и ч н о стн ы м  — 
второстеп ен н ая  |Б э р о н  Р. и Ричардсон Д ., 1998]. О дн ако  в си туациях  агрес
си вн ы х  сексуальн ы х д ел и к то в  нередко  п ровокац и и  со  сторон ы  ж ертвы  
м и н и м ал ьн ы . М ож но предп олож ить, что чем м еньш е в л и ян и е  си ту а ц и о н 
ных ф ак то р о в , тем больш е в генезе поведени я роль вн утренних ф акто р о в .
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которы е п редоп ределяю т суж ение восп ри яти я  поведени я ж ертвы  и и н тер 
претац и ю  его  к а к  угрож аю щ его, провоц и рую щ его  и т.д.

П олуч ен н ы е авторам и  д ан н ы е п озволяю т говори ть  о  су щ ество ван и и  у 
сексуальн ы х  уби й ц  сп ец и ф и ч еск о го  м еж ли чн остн ого  к о н ф л и к та  в п о л о р о 
лево й  сф ер е , ослож н яю щ его  устан овление адекватн ы х  и равн о ц ен н ы х  
субъ ект-субъ ектн ы х  о тн о ш ен и й  с п отен ц и альн ы м  или  и м ею щ и м ся  сек су 
альн ы м  п артн ером . У л и ц  с сексуальн ы м  гом и ц и дн ы м  п оведен и ем  вы явл е
ны су щ ествен н ы е барьеры , затруднен ия в м еж ли чн остн ом  о б щ ен и и , о гра
н и ч ен н о сть  оп ы та м еж ли ч н остн ого  взаи м одей стви я; н и зк и й  уровен ь  э м п а 
ти и ; чувство н еуверен н ости , собствен н ой  н еп о л н о ц ен н о сти  по поводу 
своего  полоролевого  статуса, п р оявляю щ и еся  в п о вы ш ен н о й  сен си ти в н о с - 
ти , тр ево ж н о сти  при взаи м одей стви и  с сексуальн ы м  п ар тн ер о м , страхе 
перед возм ож н ой  или реальн ой  н егати вн ой  о ц ен к о й  собствен н ы х м аску
л и н н ы х  качеств  со  сторон ы  ж ен ш и н .

Т ак и м  об р азо м , у л и ц , соверш и вш и х  сексуальн ы е д ей ств и я , с п р о в о ц и 
ро ван н ы е си туац и ей  в н езн ач и тельн ой  степ ен и , м ож н о  п редп олагать  вы ра
ж ен н о сть  тех черт, которы е упрощ аю т п р о в о кац и ю  агресси вн ы х  д ей стви й , 
п о зволяя  субъекту и н терп рети ровать  дей стви я  ж ертвы  и си туац и ю  к ак  зав е 
д ом о  враж дебн ы е, оско р б и тел ьн ы е для  себ я , подчеркиваю щ и е его  н еуве
р ен н о сть  в своем  полоролевом  статусе.

В опрос о  частоте п р о явл ен и й  указан ны х  черт м ож ет бы ть связан  с тем , 
какое  м есто  в и ерархи ческой  структуре потребн остей  человека зан и м ает  
ан о м альн о е  влечен и е (и ли  со вер ш ен н ы й  поступок). Чем более си н то н и ч ес - 
ки й  характер  им еет о тн о ш ен и е  к ан ом альн ом у  влечени ю , тем  в больш ей  
степ ен и  м ож н о  п редп олагать  устой чи вость  п р о явл ен и й  таких  л и ч н остн ы х  
осо б ен н о стей  к ак  сн и ж ен и е  р еф л ек си и , им п ульси вн ость , р азд раж и тель
ность . Ч ем  более д и сто н и ч еск и й  характер  н о си т  отн о ш ен и е  к  влечени ю , 
тем более си туати вн ы й  характер  будут н оси ть  у к азан н ы е черты , и соответ
ствен н о  возрастет  роль си туац и он н ы х  ф акто р о в  в генезе такого  поведени я 
(см . главу 7).

П о скольку  о сн о вн ы е п си хологи чески е особ ен н ости  л и ц  с п р о ти в о п р ав 
ны м  сексуальн ы м  поведен и ем  затраги ваю т сф еры  м еж ли ч н остн ого  и м еж - 
п ар тн ер ско го  взаи м о дей стви я , то и п роявлен и е этих н аруш ен и й  наиболее 
вер о ятн о  в си туац и ях , требую щ их участия п олоролевы х стереоти п ов  (в 
ч астн о сти , при  об щ ен и и  с п роти воп олож н ы м  п олом ). П ри этом  м ож но 
п редп олагать , что  си н то н и ч еск и й  характер  отн о ш ен и я  к влечен и ю  сп о со б 
ствует р асш и р ен и ю  д и ап азо н а  си ту ац и й , в которы х могли бы проявляться  
о тм ечен н ы е черты  (т.е. касаться  всех видов м еж ли чн остн ого  взаи м о дей ст
ви я).

Т ак и м  о б р азо м , при психологическом  ан али зе  п оведен и я  следует уде
л ять  вн и м ан и е  следую щ им  вопросам :

1) на что  н ап р авл ен о  поведени е (воп рос о возм ож ны х чертах) — каки е 
и м ен н о  п о с ту п к и /м а н и п у л яц и и  и с каки м и  объектам и  вы зы ваю т п о д к р еп 
л ен и е  п о в ед ен и я , а каки е — его угасани е, при этом  для о п р еделен н о го  ти п а 
н аруш ен и й  влечен и я  м ож н о  вы делить н екоторы е п си хологи чески е си м п то - 
м оком п лексы  (для сексуальн ого  гом иц ида — осо б ен н о сти  взаи м одей стви я , 
д з я  п едоф и ли и  — о со б ен н о сти  восп ри яти я  возрастн ы х х ар актери сти к  о б ъ 
екта  и т .д .);

2) как  осущ ествляется  поведени е (воп рос о  частоте и сп ец и ф и ч ески х  
си туац и ях) — н аск о л ьк о  о н о  м огло бы ть о п осред ован о  п л ан ам и , какова 
роль си ту ац и о н н о го  вл и я н и я , в како й  степ ен и  бы ла ак ти в н ая  п р о в о кац и я  
со сторон ы  ч ел о века , возм ож ная  последую щ ая его  о ц е н к а  сам и м  п р ав о н а
руш ителем , при этом  возм ож ен  ан ал и з частоты  п р о явл ен и й  указан н ы х  к а 
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честв  с п рогн озом  — н о сят  ли  они  си ту ац и о н н ы й  характер  или же являю тся  
более стаб и л ьн ы м и  л и ч н о стн ы м и  о б разован и ям и .

В качестве при м ера сексологического  подхода к составлен и ю  « п р о сп ек 
ти вн о го  портрета» приведем  сп равку , составлен н ую  сп ен и ал и сто м -сек со л о - 
гом , работавш и м  по п ри глаш ен и ю  прокуратуры  одной  из областей  России .

В результате изучения материалов уголовного дела, участия в проведении след
ственных действий в виде допроса свидетелей, осмотра мест происшествий уста
новлено следующее.

В 1998—2000 гг. на территории г. Л. и в его окрестностях было совершено 15 
убийств молодых женшин. В 2 случаях потерпевшие остались живы (X. и П-ва). Из 
анализа исключены 3 случая:

1) 30.08.99 г. был обнаружен труп неизвестной молодой женщины (там же, где 
труп С.). Труп лежал на спине, правая нога прямая, левая полусогнута в коленном 
суставе, руки раскинуты в стороны. Труп без одежды, СМ Э определила состояние 
алкогольного опьянения на момент смерти, каких либо повреждений не обнаруже
но, причина смерти не установлена. С рассматриваемыми преступлениями этот 
эпизод объединяет место нахождения трупа, однако отсутствие другой информации 
заставляет учитывать его условно;

2) 23.04.2000 г. был обнаружен труп неизвестной женщины без одежды в озере. 
По данным СМЭ возраст 16—20 лет, повреждений нет. Оснований для включения 
этого эпизода в анализ не выявлено;

3) убийство А. — по данным СМЭ причина смерти — острая кровопотеря вслед
ствие множественных ножевых ранений грудной клетки и живота. Данный эпизод 
не включен в серию вследствие совершенно нехарактерного способа и времени 
(днем) убийства.

Основные сведения о преступлениях приведены в виде схемы 15.1.
Из показаний потерпевшей X. следует, что 7.05.1999 г. ночью она в состоянии 

алкогольного опьянения шла по улице, остановилась машина. Водитель, мужчина 
25—27 лет предложил подвезти до дома. Машина была старая, в салоне грязно. По 
дороге разговаривал мало, спокойным голосом. По ее просьбе остановил машину 
возле салона красоты, предложил покататься. Какое-то время возил по городу, 
затем машина остановилась возле лесопосадки, объяснил, что «нас никто не дол
жен видеть*. Предложил вступить с ним в анальный половой акт, она отказалась. 
Когда стал раздевать, не противилась. Раздел сс, разделся сам и стал ходить вокруг 
машины. Стал копаться в сс сумочке, в ответ на се вопрос сказал, что ищет презер
вативы. После этого открыл заднюю дверь багажника машины и стал что-то искать. 
Открыл дверь машины. Она сказана, что холодно, взял сс за руку и резко дернул. 
Она растянулась на земле лицом вниз, набросил на шею сзади веревку и стал стяги
вать. Потерпевшая успела подставить около шеи кулак, он спокойным голосом по
просил ее убрать руку, но она этого не сделала. Вместе с кулаком подтянул веревку 
к шее и стал душить. Последнее, что помнит потерпевшая, как стаза издавать 
какие-то крики. Очнулась голая, в яме, на дне была покрышка от автомобиля. Яма 
находилась на некотором расстоянии от места, где остановилась машина.

При опросе потерпевшей X. в психическом статусе обращает на себя внимание 
манерность, некоторая эйфоричность наряду с обстоятельностью мышления, сни
жением критики к своему состоянию. Утверждает, что хорошо помнит события 
встречи с преступником, помнит его внешность, лицо. В то же время в процессе бе
седы выясняется, что она на его лицо внимания не обращала.

Из показаний потерпевшей П-вой следует, что 7.07.1999 г. ночью она в состоя
нии алкогольного опьянения шла по улице, остановилась машина. Водитель — 
мужчина лет 30, плотного телосложения, среднего роста, лицо круглое, светлые ко
роткие волосы — согласился подвезти за 10 руб Разговаривал спокойно, с виду 
опасности не представлял. По дороге рассказывал о себе, что его зовут Витя, что у 
него есть брат, сестра, говорил, что живет на Советской с родителями. Сказал, что у 
него мало бензина, спросил, есть ли у нее время. Катался от одной заправки к дру
гой, искал бензин. По дороге брал пассажиров, пьяных мужчину и женщину, под-
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Общая характеристика преступлений
С х е м а  15.1

1. П., 20 лет, не рабо
тала, находилась в с о 
стоянии алкогольного 
опьянения
Пропала 31.07.1998 г. 
после 03 ч.
Труп обнаружен 01.08 
1998 г. на берегу реки 
В. в районе поселка 3. 
Удушение, раздева
ние. изнасилование, 
избиение
Похищены черный ком* 
бинезон с плечевыми 
лямками, туфли чер
ные. серьги платино
вые. два золотых пер
стня. золотая цепочка, 
очки, белая дамская 
сумочка

2. Я., 19 лет. не работала, 
находилась в состоянии 
алкогольного опьянения 
Пропала 11.09.1998. в 
период с 03 до 04 ч от 
площади К.
Труп обнаружен
11.09.1998 г. в районе 
военного аэродрома в 
500 м от трассы Л -к—Л-нь 
Раздевание, удушение, 
изнасилование, волочение 
Похищены кофта, туфли, 
сумочка

5. Т., 23 года, на 7. В., 19 лет, работ-
ходилась в состо тала в АО «Вторчер-
янии алкогольно мет». была склонна к
го опьянения общению с мужчи
Пропала 24.06. нами и употребле
1999 г. нию спиртного
Труп обнаружен Пропала 29.08.1999 г.
26.06 1999 г. в Труп обнаружен
лесном массиве 04 09.1999 г. на лугу
«Л. с.» (берег затона р. В.)
Раздевание, уду в 1.5 км от Т-го моста
шение. изнасило Частичное раздева
вание,волочение ние. удушение, изна
Похищены платье. силование
туфли, плавки, ча Похищены свитер.
сы. золотые серь трусы. 4 серебряных
ги. перстень, три кольца, сумочка с
кольца, пакет с косметикой, докумен
купальными при тами и записной
надлежностями книжкой

6. П-ва, 26 лет, не работала, нахо
дилась в состоянии алкогольного 
опьянения
Пропала 07.07.1999 г. в 01 ч 
Пришла в сознание 07.07.1999 г. 
на полях ОПХ к северу от города 
Раздевание, удушение, изнасило
вание
Похищены шорты, босоножки, плав
ки. золотая цепочка, крестик, две 
серьги, серебряное кольцо, спор
тивная сумка с документами, клю
чами и пляжными принадлежностями

3. М., 18 лет. не работала, на
ходилась в состоянии алкоголь
ного опьянения, была склонна 
к проституции
Пропала Ю. 11.1998 г в вечер
нее время
Труп обнаружен 12.11.1998 г. 
в лесном массиве «Я. с .“ 
Раздевание, изнасилование 
Похищены коричневая шуба, 
белая водолазка, юбка, 
колготки, ботинки, косынка, 
женская сумочка, паспорт, 
записная книжка, косметичка

4. X., 23 года, находилась 
в состоянии алкогольного 
опьянения, занималась 
проституцией 
Пропала 07.05.1999 г. 
после 01 ч
Пришла в сознание 07.05. 
1999 г  в лесополосе неда
леко от хладокомбината 
Раздевание, удушение, 
изнасилование 
Похищены свитер, зеленые 
брюки, черные трусы, 
ботинки, носки, женская 
сумочка, паспорт, ключи. 
600 руб.

10. М-ва,
20 лет. 
не работала, 
была склонна 
к неразбор
чивым связям 
с мужчинами, 
употреблению 
спиртного 
Пропала 
08 10.1999 г, 
Труп обнару
жен 12.10 
1999 г. в ле
сополосе на 
полях ОПХ к 
северу от го 
рода
Раздевание, 
удушение, и з 
насилование, 
волочение 
Похищены 
платье, сви 
тер. туфли, 
колготы, по
лиэтиленовый 
пакет с кос
метикой

8. С-ва, 28 лет. занима
лась частным пошивом 
женской одежды, 
находилась в состоянии 
алкогольного опьянения 
Пропала 10.09.1999 г. 
Труп обнаружен
10.09.1999 г, в лесном 
массиве «Я. с.» 
Раздевание, удушение, 
изнасилование, волочение 
Похищены сарафан, ком- 
бидресс. босоножки, зо 
лотые серьги, два кольца, 
одно кольцо из камня, су
мочка с косметикой, до 
кументами (обнаружена в 
р. В. возле Т -го  моста)

11. Е., 19 лет. учи
лась в СПТУ, нахо
дилась в состоянии 
алкогольного опья
нения 
Пропала
20.11.1999 г. в 03 ч 
Труп обнаружен
13.12.1999 г. в лес
ном массиве (берег 
водохранилища) 
Раздевание, удуш е
ние, изнасилова
ние, волочение 
Похищены шуба, юб 
ка, кофта, колготы, 
ботинки, золотое 
кольцо с камнем, 
кольцо и серьга бе
лого цвета с камня
ми «кошачий глаз-

9. П-ва, 25 лет. работала 
продавцом магазина, 
находилась в состоянии 
алкогольного опьянения 
Пропала 19.09.1999 г. в 01 ч 
Труп обнаружен 28 09.1999 г 
в лесополосе на полях ОПХ к 
северу от города 
Раздевание, удушение, 
изнасилование, волочение 
Похищены платье, свитер, 
туфли, колготы, полиэтиле
новый пакет с косметикой

12. С., 18 лет, не рабо
тала, находилась в со 
стоянии алкогольного 
опьянения
Пропала 1.12.1999 г. в 
02 ч
Труп обнаружен
12.01.2000 г. в лесопо
лосе района пересече
ния автодорог 
Раздевание, удушение 
Похищены берет, шуба, 
свитер, брюки, ботинки, 
носки, золото (два пер
стня, две серьги), две 
серебряных серьги, 
часы
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вез пьяного молодого парня. Сразу как отъехали от очередной ЛЗС, где он подхо
дил к окошку кассы, потерпевшая наклонилась к сумке взять сигарету. Почувство
вала удар по затылку, потеряла сознание. Пришла в себя от того, что он разорвал на 
ней шорты. Она сидела у него на коленях спиной к нему. Потерпевшая что-то по
пыталась сказать, он сказал: «Заткнись, сука». Она почувствовала, что майка задра
на до шеи, он схватил ее цепочку, которая больно впилась в шею. Она сделала 
какие-то движения, после чего схватил ее за волосы и ударил лицом о руль, вывер
нул правую руку за спину так, что она даже приподнялась. Потерпевшая почувство
вала его половой член в заднем проходе, ей было больно, и она снова потеряла со
знание. Когда пришла в себя, почувствовала, что ее тащат по земле за левую руку 
лицом вниз. Очнулась заваленная ветками в посадке, голая, на шее была затянута 
ее майка.

Из заключения СМЭ потерпевшей П-вой.: странгуляция, спермы не обнаруже
но, возле заднепроходного отверстия кровоизлияние.

Виктимологический анализ. Анализ внешних признаков потерпевших показыва
ет, что их средний возраст составляет 23—25 лет (паспортный возраст колеблется в 
интервале 19—25), средний рост 160 см (интервал 150—178 см), телосложение — 
чаше среднее, цвет волос — темно-русые или окрашены в каштановый цвет (кроме 
X. — окрашена в белый цвет), длина волос — до плеч (кроме X. — стрижка), цвет 
глаз — зеленые (4), карие (3), лицо — закруглен кончик носа (5). Выраженность 
вторичных половых признаков: выражены (5), средне (4), не выражены — 1 (X.).

Однако полный анализ внешности жертв провести не удалось, так как фотогра
фии всех потерпевших не представлены. О роли косметики говорить затруднитель
но, так как половина потерпевших ей не пользовалась. Цветовая гамма одежды по
терпевших в основном определялась сочетанием «белое, черное, синее» за исклю
чением выживших X. (все зеленое) и П-вой (яркое желто-синее). Возможно, этот 
фактор сыграл определенную, скорее всего неосознаваемую, роль, в исходе встречи 
с преступником.

В брюки было одето 3 потерпевших, в том числе 1 — в шорты, из них 2 выжили 
(одна из них X. со слабовыраженными вторичными половыми признаками), что 
позволяет предположить важную роль внешних признаков женственности в регуля
ции поведения преступника, поскольку их редукция отмечается именно у выжив
ших.

У 4 потерпевших род занятий — проституция, остальные (за исключением С-вой) 
были склонны к беспорядочным половым связям. В состоянии алкогольного опья
нения на момент контакта с преступником находились большинство (кроме 3). 
Примечательно, что именно в отношении потерпевшей С-вой свидетелями отмеча
лась ее «легкомысленное» поведение в состоянии опьянения в день исчезновения.

В ы в о д ы :  основное сходство потерпевших заключалось в:
1 — возраст по внешности 23—25 лет;
2 — длинные волосы;
3 — выраженность вторичных половых признаков;
4 — состояние алкогольного опьянения на момент контакта с преступником;
5 — занятие проституцией или склонность к случайным половым связям.
Временной анализ. Как видно из схемы 15.2, даты исчезновения потерпевших

располагаются в следующем ряду: 1. П. (31.07.98 г.) — 2. Я. (11.10.98 г.) — 3. М. 
(10.11.98 г.) -  4. X. (7.05.99 г.) -  5. Т. (26.06.99 г.) -  6. П-ва (7.07.99 г.) -  7. В. 
(29.08.99 г.) -  8. С-ва (10.09.99 г.) -  9. П-ова (19.09.99 г.) -  10. М-ва (9.10.99 г.) -
11. Е. (20.11.99 г.) -  12. С. (4.12.99 г.).

Анализ представленного ряда показывает, что можно выделить две «серии» с пере
рывом в полгода: 1-я -  31.07.98 -  11.10.98 -  10.11.98, 2-я -  7.05.99 -  26.06.99 - 
7.07.99 -  30.08.99 -  10.09.99 -  19.09.99 -  9.10.99 -  20.11.99 -  4.12.99. Временные 
промежутки между преступлениями в первой «серии» составляют (в днях): 71 — 29; 
во второй — 48 — 11 — 52 — 10 — 8 — 19 — 40 — 13.

Как показывает анализ, нападения совершаются без однозначной связи с вре
менами года, однако можно отметить, что только одно из них совершено весной 
(оно же начало следующей серии) и половина из них совершена осенью. Возмож
но, что это свидетельствует о том, что усиление аномального сексуального влече
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ния у преступника более связано с сезонным ухудшением психического состояния 
(осень), чем с колебанием гормонов в крови (весна). Промежуток между «сериями» 
с 10.11.98 г. до 7.05.99 г. противоречит предыдущей версии и с точки зрения дина
мики патологического влечения (учитывая резкое повышение частоты нападений в 
последующей «серии» именно осенью) объяснения не находит, вследствие чего 
более реальным представляется предположение о том, что он вызван внешними 
причинами (изменение места пребывания — командировка и т.п.). Последнее пред
положение подкрепляется отсутствием нападений с января 2000 г.

«Аритмия» интервалов между преступлениями во второй «серии» также позво
ляет предположить, что интервалы свыше 40 дней могут иметь внешние причины.

Для первой «серии» характерно последовательное чередование мест обнаруже
ния трупов, в начале второй повторяется та же последовательность, однако на 
«пике» частоты происходит как бы «застревание* на одном месте (6, 9, 10). Подоб
ный феномен может свидетельствовать о том, что на высоте усиления патологичес
кого влечения сознательный контроль над поведением в период преступления осла
бевает, и выбор места начинает определяться в основном прошлым опытом. В на
чале же каждой «серии» выбор места более подвержен контролю сознания.

Время исчезновения или контактов жертв с преступником — ночь, в основном 
после 01.00. Однозначно расценивать этот факт как следствие стремления преступ
ника обеспечить себе безопасность и сокрыть следы преступления противоречило 
бы клиническому опыту, так как у определенной части таких лиц соответствующие 
переживания актуализируются именно ночью.

В ы в о д ы :  1) наиболее вероятной представляется гипотеза об осуществлении 
преступлений обеих «серий* одним лицом; 2) неравномерность временных интер
валов между преступлениями может быть вызвана как внешними, так и внутренни
ми причинами, однако «пик» частоты осенью в обеих «сериях* скорее всего обу
словлен причинами внутреннего, патологического характера.

Пространственный (территориальный) анализ. Распределение мест обнаруже
ния как тел потерпевших, так и выживших, не является случайным (схема 15.1). 
Трупы 9 и 10 (здесь и далее номера эпизодов) были обнаружены точно в одном 
месте (даже в одной ложбинке), где пришла в сознание 6, а труп 12 обнаружен там 
же, где ранее труп неизвестной.

При изучении схемы 15.1 можно выделить три региона нападений: первый — 
территория, связанная с трассой О.—Т. и дорогой на аэропорт — эпизоды 2, 4, 6, 9, 
10, 12 и условно — неизвестная (30.08.1999 г.); второй — территория, связанная с 
трассой В.—У.; эпизоды П. (1), В. (7) и входящий в нес еще более локализованный 
ареал — лесной массив «Л. с.* — эпизоды 3, 5, 8; третий — лесной массив вохле 
М -ского водохранилища — 12 и условно — неизвестная (23.04.00).

В совокупности с временной последовательностью обе «серии* выглядят следу
ющим образом (схема 15.2).

Из схемы 15.2 видно, что для первой «серии* характерно последовательное че
редование мест обнаружения трупов, в начале второй повторяется та же последова
тельность, однако на «пике* частоты происходит как бы «застревание* на одном 
месте (6, 9, 10).

Нахождение трупов 9 и 10 там же (даже в одном углублении), где и выжившей 
потерпевшей 6, может свидетельствовать в пользу предположения о том, что это 
место имеет символическое значение для преступника, которое либо связано с не
которым псрвособытием в его жизни (механизм фиксации), либо (что не исключает 
первого) с механизмом регрессии в состояниях измененного сознания в период со
вершения преступления. Как известно из клинической практики, феномен возвра
щения серийного убийцы может иметь несколько объяснений и. соответственно, 
патогенетических механизмов. Из них «игра* со следствием представляется наиме
нее вероятной, поскольку в подобных случаях обычно наблюдаются и другие про
явления такого стремления преступника. Против этого предположения говорит и 
чередование этого места с различными другими, хотя и близкими территориально. 
Близость к данному локусу мест эпизодов 2 и 4 может говорить о том, что выбор 
места в этих случаях осуществлялся на основе прошлого опыта. Возможными пред
ставляются два варианта актуализации последнего: первый — интерпретация этого
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С х е м а  15.2
Территориальное (пространственное) расположение 

мест обнаружения тел жертв

Аэропорт

III 10.11.98г
V 28.06.99r
VIII 10.09.99r

О сновные автом агистрали  (обозначены  линиями); В — населенны е пункты; 1—XII — 
очередность эпизода.

ареала как места адюльтеров и случайных сексуальных контактов, что соответствует 
репутации этого места среди населения города; второй — связь прошлого жизнен
ного (и, возможно, сексуального) опыта преступника с ним. Однако ни один из 
этих мотивов в дальнейшем в выборе места последовательно не прослеживается, 
хотя территориальная близость эпизодов 12 и неизвестной (30.0S.99 г.) может яв
ляться аргументом в пользу второго варианта (знание местности).

Если исходить из гипотезы, что первое преступление серийный убийца совер
шает недалеко от места проживания, а в дальнейшем расширяет ареал действий, то 
логично предположение, что его место жительства территориально близко к месту 
эпизода 1, а близость к нему места эпизода 7 (с интервалом через 13 мес) может от
ражать совпадение биоритмов интенсивности аномального влечения и связи его с
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Территориально-временная последовательность 
обнаружения тел жертв (линией соединены места обнаружения

в порядке очередности)

С х е м а  15.3

Аэропорт

О сновные автом агистрали  обозначены  линиями; В — населенны е пункты; I—XII — 
очередность эпизода.

хорошо знакомой территорией. Нахождение сумочки 8 возле того же места (Т-кий 
мост), где была убита 7, подтверждает данное предположение.

Практически ни в одном случае невозможно однозначно утверждать, что выбор 
места определялся стремлением сокрыть следы преступления, и даже в наиболее за
крытом месте (лесной массив «Л. с.») трупы располагались на небольшом расстоя
нии от проселочной дороги, причем не на стороне, где густой старый лес, а среди 
молодых посадок, что увеличивало вероятность обнаружения трупа с дороги. Одна
ко при осмотре мест обнаружения трупов обращает на себя внимание то, что места, 
более подходящие для «демонстрации» (т.е. при наличии желания преступника, 
чтобы жертву обнаружили быстрее) и в то же время обеспечивающие относитель
ную его безопасность во время совершения преступления, могли быть найдены 
рядом с той же проселочной дорогой гораздо ближе к трассе. Это позволяет усом
ниться в сознательном выборе мест для трупов. Последнее предположение находит
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свое подтверждение и в следах волочения в несколько метров вдоль дороги (эпизо
ды в массиве «Л. с.»), хотя характер местности не позволяет логически объяснить 
необходимость подобного перемещения тела.

Фиксированность мест нахождения трупов при отсутствии сколько-нибудь зна
чимых попыток их сокрытия свидетельствует в пользу наличия у преступника пси
хических отклонений, в частности нарушений сознания в период совершения пре
ступления, или сверхценных или бредовых идей, обусловливающих стремление к 
раннему обнаружению трупов.

В ы в о д ы :  I) территориальный анализ подтверждает принадлежность рас
сматриваемых эпизодов одному преступнику; 2) частичное или полное совпадение 
мест обнаружения трупов не является случайным и находится в определенной зави
симости от частоты преступлений.

Поведенческий (сексологический и психиатрический) аны из. На основании дан
ных СМЭ можно выделить несколько паттернов сексуальных манипуляций: 1 — 
коитус во влагалище (8 эпизодов), 2 — коитус в задний проход (7 эпизодов), при
чем в 7 случаях первое и второе сочеталось (однако в 2 случаях есть сомнения — в 
одном сперма принадлежала разным мужчинам, в другом — эта возможность не ис
ключена). Третий возможный паттерн получил отражение в кровоихтияниях в сли
зистую оболочку и свод влагалища, причем в экспертных заключениях особо ука
зывается, что данное повреждение, возможно, причинено пальцем руки. В 2 случа
ях сперма обнаружена на одежде жертвы (юбка и плавки), что позволяет предпола
гать возможность наступления эякуляции вне введения полового члена в отверстия. 
В 3 случаях сперма не обнаружена.

Таким образом, можно говорить о 4 типах сексуальных манипуляций: половой 
акт во влагалище, в задний проход, введение пальца во влагалище и эякуляция на 
одежду. По частоте преобладает комбинированный коитус (влагалище и задний 
проход), даже с учетом возможности происхождения спермы от разных мужчин. 
Особую ценность (предпочтение) анального коитуса для преступника подтвержда
ют и показания X. и П-вой. Место его совершения, как следует из тех же показа
ний, — машина.

Наиболее часто встречаются телесные повреждения в виде странгуляции (не ус
тановлены только в 2 случаях — 3, 12), остальные варьируют от случая к случаю. 
Взаимное положение в момент нападения — преступник сзади жертвы.

Одежда потерпевших в большинстве случаев полностью отсутствует, кроме эпи
зодов: 2 — медицинский халат на шее; 6 — майка завязана ухлом на шее; 7 — на 
трупе юбка, обувь, бюстгальтер, рядом босоножка (необходимо отметить, что место 
нахождения трупа в этом случае достаточно людное); 5 — бюстгальтер рядом с тру
пом; 9 — на трупе носки; 12 — рядом с трупом плавки. К объектам, оставленным 
преступником, могли относиться 2 презерватива (10), мужские трусы (11). Обнаже
ние потерпевших не обязательно предшествует удушению и половому контакту (по
казания X. и П-вой).

Следует отметить, что случаи обнаружения как предметов одежды потерпев
ших, так и предметов одежды, предположительно принадлежавшей преступнику, 
свидетельствуют против гипотезы о сознательном сокрытии следов преступления. 
Орудием удушения служили халат, веревка, майка и цепочка, бюстгальтер, оно не 
установлено в 7 случаях. Похищенные веши: туфли (8), сумочка (8), трусы (4), верх
няя одежда — во всех случаях, кроме 7. Отсутствие избирательности в похищении 
вещей говорит против гипотезы об их фетишистском значении. Следует также от
метить, что только в одном случае (8) из личных вещей жертв была обнаружена су
мочка, из которой пропала записная книжка. Можно предположить, что в осталь
ных случаях похищенные документы изымались преступником и хранятся у него. 
Неслучайность этого и интерес к личностям жертв находит свое подтверждение и в 
анонимных звонках после преступлений (7, 8). Следы волочения (5, 6, 10, 11) ука
зывают на то, что убийства (или приведение в бессознательное состояние) совер
шалось в машине. В 3 случаях (6, 7, 9) на тело потерпевших были наброшено не
сколько веток, которые, однако, существенно тело не прикрывали.

Анализ динамики поведения преступника показывает, что наиболее типичным, 
выполняемым в большинстве случаев паттерном поведения, как показано выше.
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является удушение с последующим анальным коитусом; влияние на него внешних 
факторов следует признать незначительным. Другой паттерн — обнажение, хотя и 
входит в сценарий, но подвержен модификациям: гак, в случае 7 оставление пред
метов одежды на трупе могло быть объяснено появлением людей, однако в случаях 
2 и особенно 5, 6, когда помехи со стороны были маловероятны, он тоже не был со
вершен в полном объеме. О меньшей его фиксированности говорит и неустойчи
вость его места в сценарии — он мог осуществляться как до (4), так и после удуше
ния (6). Характерным представляется и то обстоятельство, что редукция данного 
паттерна происходила на «пике» частоты нападений. Наконец, наиболее необяза
тельным элементом сценария является нанесение ударов (из показаний П-овой 
можно предположить, что это происходило, когда жертва приходила в сознание), 
причем целью этих ударов было не столько унижение жертвы, сколько стремление 
заставить ее замолчать и обездвижить (тс же показания).

Еше одним необязательным признаком, собственно не входящим в паттерн 
правонарушения, являются анонимные звонки по телефону после преступления в 
случаях 8 (показания К., подруги С-вой): молчание, слово «возьмите*.

В ы в о д ы :
1) стсркнсвой для преступника паттерн поведения — удушение удавкой сзади с 

последующим анальным коитусом, возможно, в комбинации с влагалищным, осу
ществляется скорее всего в машине;

2) другие поведенческие паттерны (обнажение тела жертвы, нанесение ударов и 
т.п.) выполняются не во всех случаях полностью, т.е. менее фиксированы, осущест
вляются или в машине, или на воздухе, более подвержены влиянию различных 
внешних факторов;

3) в качестве орудия преступления используется удавка — в 5 случаях части 
одежды потерпевшей, в 7 случаях предмет не установлен, что не исключает исполь
зование собственных орудий;

4) можно говорить о клишированности преступлений, проявляющейся в вос
произведении одного стереотипа поведения (удушение с анальным коитусом), 
связи его с территорией;

5) сочетание клишированности криминального поведения с фиксированным по 
внешним признакам выбором объекта (девушки «легкого поведения* 23—25 лет с 
длинными волосами и достаточно выраженными вторичными половыми признака
ми в состоянии алкогольного опьянения) позволяет утверждать, что все рассматри
ваемые преступления совершены одним человеком.

Этнические закономерности. Клишированность поведения в виде стереотипно
го, типичного для садизма паттерна (удушение сзади), связь его с территорией, вос
произведения отношений доминирования/иерархии (насильственный половой 
акт), фиксированный по внешним признакам выбор объекта в сочетании с прояв
лениями деперсонификации (случайный выбор объекта, обезличивание позы — со 
спины при удушении и анальном половом акте), позволяют с высокой степенью ве
роятности говорить о наличии у преступника аномалии сексуального влечения в 
форме сексуального садизма.

Из показаний потерпевшей X. следует, что на протяжении всего контакта с 
жертвой преступник держался спокойно, пытался уговорить сс на добровольное со
вершение анального полового акта и лишь после отказа и периода некоторых дей
ствий (раздевание, хождение вокруг машины, манипуляции с сумочкой) осущест
вляет нападение. Вероятно, перечисленные действия могут являться внешним вы
ражением борьбы мотивов, после чего реализация намерений осуществляется 
внешне неожиданно для потерпевшей. Вышеуказанные факты могут быть расцене
ны как проявление обсессивно-компульсивного характера аномального сексуаль
ного влечения.

В показаниях потерпевшей П-вой содержится информация о том, что преступ
ник долго возил ее по городу, подсаживая случайных прохожих. Такое поведение 
представляется маловероятным в ситуации борьбы мотивов, обдумывания или пла
нирования нападения, в том числе из-за наличия возможных свидетелей. Более ло
гичным представляется предположение, что в это время намерение напасть у пре
ступника отсутствует, а появляется внезапно, в данном случае при отъезде с АЗС,
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что может говорить об импульсивном характере влечения. Возможно, триггером за
пуска нападения являются какие-либо особенности поведения жертвы, которые в 
сочетании со стремлением к обнаружению трупов могут расцениваться преступни
ком как доказательство правильности избрания объекта как «проститутки» (в рам
ках гипотезы «борьбы с проституцией»).

Целью удушения, возможно, является не смерть жертвы, а ее обездвиженность. 
В пользу такого предположения говорит наличие двоих выживших. Другой возмож
ный вариант — ухудшение у преступника способности различения живого и нежи
вого в период непосредственно после совершения удушения вследствие изменения 
состояния сознания. В пользу первой версии говорят и попытки добиться добро
вольного согласия жертвы на анальный половой акт (X.), а также попытки насиль
ственно обездвижить и прекратить речевой контакт при проведении анального кои
туса (П-ва).

Признаки необъяснимого в плане стремления к сокрытию трупа волочения 
вдоль дороги в лесном массиве, разной степени незавершенность процесса обнаже
ния тела жертвы в ряде случаев нападений также могут свидетельствовать об изме
нении состояния сознания в период совершения преступления.

Обращает на себя внимание и эмоциональная неадекватность преступника в 
период нападения: так, он спокойным тоном попросил X. убрать руку, которая ме
шала ему затянуть петлю. Подобный признак может говорить либо о неадекватном 
восприятии окружающего (нарушения сознании) или эмоций жертвы (нарушение 
эмоционального гнозиса и эмпатии), либо своих действий (диссоциация). С учетом 
внешне спокойного поведения при установлении контакта с будущей жертвой ло
гичным представляется предположение об общем (не временном) снижении эмпа
тии у преступника.

Рассматривая динамику изменения сексуального паттерна, следует обратить 
внимание на начало (1-й эпизод) с полового акта во влагалище и присоединение к 
основному паттерну в конце 2-й серии возможных манипуляций пальнем во влага
лище, что позволяет предполагать тенденцию к регрессии, которая является при
знаком прогредиентности парафилии. Отсутствие спермы в 5-м и 6-м эпизодах (на 
высоте частоты нападений) вполне укладывается в клинику садизма. Стремление к 
обездвиженности жертвы совершенно не обязательно должно быть связано с жела
нием подавления сопротивления, а может выступать как специфически сексуаль
ный стимул, обозначая формирование некрофильных тенденций.

Однозначная интерпретация анонимных звонков по телефону после преступле
ния в случаях 8 (показания К., подруги С-вой): молчание, «возьмите», и 7 (показа
ния П-й) затруднительна, наиболее вероятными представляются две версии — же
лание преступника, чтобы труп быстрее обнаружили и/или сомнение в реальности 
(или «правильности») совершенного им деяния. Совпадение по времени этих пове
денческих проявлений с «пиком» частоты нападений говорит об изменении психи
ческого состояния преступника в этот период.

В ы в о д ы :
1) преступник с высокой степенью вероятности страдает парафилией в форме 

сексуального садизма с некрофильными тенденциями;
2) имеются основания говорить о двух вариантах аномального сексуального 

влечения: обсессивно-компульсивном и импульсивном;
3) имеются признаки, говорящие о возможном нарушении сознания в период 

преступления, а также расстройств эмоциональной сферы в виде снижения эмпатии.
Возможные патогенетические механизмы. Символическая интерпретация ока

зывается возможной для нескольких поведенческих особенностей. Во-первых, это 
«захоронение» трупов в одном месте, что может отражать, как указывалось выше, 
либо значимость данного места для преступника (в том числе и в рамках гипотезы 
«борьбы с проституцией» — как демонстрация неотвратимости «наказания»). В этом 
же ключе возможна интерпретация другого паттерна поведения — обнажения трупа 
(демонстрация «разоблачения» проститутки), что, однако, не исключает воздейст
вия вида обнаженного тела как эротического стимула. Сознательное стремление 
к сокрытию трупов, как уже говорилось выше, вызывает серьезные сомнения. 
В 3 случаях (6, 7. 9) на тело потерпевших были наброшено несколько веток, кото-
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рые, однако, существенно тело не прикрывали, поэтому данные действия логично 
расценить как символические (в рамках гипотезы «борьбы с проституцией» — сим
вол «похорон», победы над ней).

Таким образом, возможным мотивом нападений для преступника может яв
ляться «борьба с проституцией», однако это только форма психологической зашиты 
от внутреннего конфликта. Как известно из клинического опыта, проявлением по
добного внутреннего конфликта является амбивалентное или генерализованное от
рицательное отношение к женщине, сопровождаемое, по психоаналитическим 
трактовкам, возможно, неосознаваемой завистью к ним. Сутью этого конфликта 
является совпадение объекта референции и сексуального влечения, т.е. нерешен
ность дихотомии «мужское — женское», характерного для нарушений половой 
идентичности. Как символическое лишение признаков пола следует расценивать и 
половые акты в задний проход.

Сущность удушения (лишения признаков жизни), исключение зрения — пози
ция сзади при удушении, стремление к обездвиженности как сексуальному стиму
лу, так же как возможное в данном случае непонимание факта смерти, манипуля
ции с трупом, некрофильные проявления. — являются формами попыток решения 
дихотомии «живое — неживое».

Корыстный мотив не может быть исключен, но представляется вторичным, а в 
рамках гипотезы «борьбы с проституцией» он маловероятен; более логичным пред
ставляется предположение также о ритуальной, символической природе уничтоже
ния одежды (символ «греха» или пола).

В ы в о д ы :  неосознаваемыми целями поведения преступника могут являться 
лишение признаков пола и лишение признаков жизни как следствие расстройства 
самосознания.

Диагностические гипотезы. Развитие сексуального садизма возможно на фоне 
различных форм психических расстройств. Достаточная полнота и относительная 
завершенность формирования парафилии в данном случае является аргументом в 
пользу органического поражения ЦНС. Другим доводом в пользу этой формы нозо
логии являются указания на возможные нарушения сознания в период совершения 
преступления. Не противоречат этому предположению и данные о возможной тен
денции к регрессии сексуальной активности, предполагаемых изменениях эмоцио
нальной сферы.

В рамках этой гипотезы перерывы в полгода между сериями могут получить 
объяснение влиянием внешних факторов — длительные командировки или обо
стрение соматических заболеваний с длительными госпитализациями. Менее веро
ятным представляется предположение о шизофреническом процессе с обострения
ми и длительными госпитализациями в психиатрический стационар.

Относительно личностного радикала более обоснованными представляются 
предположения о наличии у преступника эпилептоидного, чем шизоидного. Как 
известно, для эпилептоидной личности характерен внезапный переход от внешне 
упорядоченного поведения к импульсивной агрессии, склонность к насильствен
ным действиям. Однако запущенность внешнего и внутреннего вида автомашины, 
отмечаемая потерпевшей (показания X.). является аргументом в пользу шизоидно
го радикала. Наименее вероятным представляется истероидный — единственным 
аргументом в его пользу может являться предполагаемая склонность к демонстра
тивности, «игре со следственными органами», выражением которой может являться 
помещение тел жертв в одно место.

Биографические закономерности. Предполагаемый биографический портрет 
преступника с сексуальным садизмом исходит из учета возможных предикторов 
сексуального агрессивного поведения: неспецифических факторов предиспозиции; 
дизонтогенетичсских предикторов искажения (|юрмирования расстройств половой 
идентичности и психосексуальных ориентаций; отражающих непосредственную 
связь нарушений половой идентичности и особенностей поведения в деликте.

К возможным особенностям развития преступника относятся следующие: пси
хопатологически отягощенная наследственность; ранние органические вредности, 
в частности детские инфекции, перенесенные с осложнениями, в том числе и моз
говыми; черепно-мозговые травмы в возрасте до 20 лет; особенности отношений в
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родительской семье — физическое или психическое отсутствие отца (не принимает 
участия в воспитании или негативное отношение к нему со стороны испытуемого), 
эмоциональная близость с жесткими, властными матерями или двойственное («лю
бовь — ненависть*) отношение к матери; физическое и сексуальное насилие в 
семье; психическая депривация в детском и подростковом возрасте, выражавшаяся 
в вытеснении из референтной группы (изоляция) сверстников, или подчиненные 
роли в группе.

В детском возрасте возможны: замкнутость, стеснительность, неспособность 
или нежелание формировать новые межличностные контакты и поддерживать уже 
имеющиеся; снижение влечения к контактам с окружающими, сниженная эмоцио
нальная реакция на происходящие события, предпочтение одиночества и индиви
дуальных игр, стремление к сохранению неизменности окружающего; деструктив
ное отношение к животным, выражавшееся в их истязании, убийствах.

В подростковом возрасте возможны психический инфантилизм (недоразвитие); 
дисморфофобическис идеи (переживания мнимого физического уродства), пато
логическое фантазирование, свсрхцснныс образования, особенно пристрастие к 
литературной и кинопродукции агрессивно-садистического и порнографического 
содержания, увлечение анатомией, повышенный интерес к строению тела, в осо
бенности женских половых органов.

К особенностям сексуального развития таких лиц относятся: ранняя допубер- 
татная мастурбация и сексуализация поведения; отсутствие ролевых игр («дочки - 
матери* и т.н.), что приводит к недостаточному усвоению и пониманию половых 
стереотипов поведения: сочетание выпадения этапа любопытства к половым орга
нам и дистинкиии; гипертрофия платонической фазы либидо с редукцией сексу
ального, что позже может проявляться, например, в «обожествлении* женщины 
(комплекс Мадонны) при психологической неудовлетворенности в сексуальных 
контактах; фиксация на стадии эротического либидо — фантазии становятся более 
сильным сексуальным стимулом, чем реальный объект, иногда наблюдается психи
ческий онанизм; сексуальное либидо — опережение сексуальным либидо платони
ческого и эротического с редукцией последних; в подростковом возрасте проявле
ния аутоэротизма в виде эпизодов переодевания в женскую одежду, эксгибицио
низма, мастурбации перед зеркалом. Характерны отсутствие эрекции или эякуля
ции при первом половом акте: такие лица не видят разницы в ощущениях между 
мастурбацией, гомо- и гстероконтактами; часто мастурбация сосуществует с брач
ными отношениями или гетеросексуальными связями.

К возможным психопатологическим особенностям преступника относятся сле
дующие: признаки органического поражения головного мозга — от нерезко выра
женных церебрастенических проявлений до различных вариантов психоорганичес
кого синдрома; поражения гипоталамуса; определенный круг аффективных рас
стройств: дисфорическис (тоскливо-злобные) и тревожные состояния, ангедония 
(неспособность получать удовольствие); сверхценные увлечения, в том числе запе- 
чатление преступления (фотографирование, видеосъемка), сохранение личных 
предметов, принадлежащих жертвам, целью чего является использование их как 
метки, следа, позволяющего отличить события собственной психической жизни 
(фантазии) от реальности, или как стимула для фантазирования, или извлечения 
воспоминаний о реальных парафильных действиях из памяти, сопровождающегося 
мастурбацией и достижением сексуального удовлетворения; диссоциативные рас
стройства, проявляющиеся в отчуждении поведения или эмоций с последующими 
сомнениями в принадлежности ему совершенных противоправных действий, кото
рые могут являться причиной Д1Я возвращения на место преступления.

Из особенностей невербального поведения характерна внешняя фсмининность, 
усиливающаяся в стрессовой ситуации и проявляющаяся в преобладании мимики и 
поз над жестами.

В анамнезе высоковероятно привлечение к уголовной ответственности за сек
суальные и нсссксуальныс преступления (кражи, бродяжничество), особенно за 
однородные сексуальные преступления.

В плане прогноза представляются вероятным предположение о том. что новая 
«серия» может начаться примерно с таким же интервалом — т.е. в июне—июле
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2000 г. Если этого не произойдет, то правомерным будет предположение об «утра
те* субъекта преступления — либо в физическом смысле (смерть или смена места 
жительства), либо в психическом (дезактуализация патологического влечения 
вследствие психической или соматической болезни). В отношении места обнаруже
ния жертв и частоты преступлений высоко вероятно сохранение прежних законо
мерностей.

Возможна динамика криминального поведения в виде появления эпизодов уду
шения без изнасилования или других манипуляций с трупом.

В ы в о д ы :
1) сочетание клишированности криминального поведения с фиксированным по 

внешним признакам выбором объекта (девушки «легкого поведения* 23—25 лет с 
длинными волосами и достаточно выраженными вторичными половыми признака
ми в состоянии алкогольного опьянения) позволяет утверждать, что все рассматри
ваемые преступления совершены одним человеком;

2) преступник с высокой степенью вероятности страдает парафилией в форме 
сексуального садизма с некрофильными тенденциями;

3) вышеперечисленные особенности психического и сексуального развития 
преступника могли послужить причиной обращения его родителей или его самого в 
разные периоды жизни к врачам, что делает возможным поиск лиц с подобными 
расстройствами в архивах соответствующих медицинских учреждений;

4) вышеперечисленные особенности криминального анамнеза могли найти от
ражение в эпизодах привлечения к уголовной ответственности, что делает возмож
ным поиск случаев подобного поведения в архивах органов внутренних дел;

5) вышеперечисленные особенности биографии и характеристик подобных лиц 
делают возможным сужение круга подозреваемых.

Рекомендуется проведение следующих оперативно-розыскных мероприятий:
1) поиск в архивах психоневрологических учреждений (диспансер и больница) 

карт лиц 1965—1975 гг. рождения, обращавшихся самостоятельно (или обращение 
родителей) по следующим причинам; нарушения поведения в детском и подростко
вом возрасте (патологическая замкнутость, истязания и убийства животных, ранние 
сексуальные игры или онанизм, эпизоды переодевания в женскую одежду или 
кражи женского белья, обнажение половых органов перед другими), жалобами на 
мнимые физические уродства;

2) поиск в архивах органов внутренних дел случаев привлечения к ответствен
ности лиц того же возраста за эксгибиционизм, появление в женской одежде, изна
силования (особенно неоднократные), кражи, бродяжничество. Особое внимание 
следует обратить на случаи изнасилования или других сексуальных преступлений, 
совершенных в месте нахождения потерпевших (6, 9, 10).

К ом м ен ти руя  д ан н ы й  случай, необходи м о зам ети ть , что  ан ал и з п оведе
ния п реступ н и ка осущ ествлялся  в осн овн ом  в пределах к о м п етен ц и и  сп е- 
ц и ал и ста -сек со л о га , с вы н уж денн ы м и экскурсам и  в область  п си х о п ато л о 
гии, п оэтом у н есом н ен ен  его  «диагностически й*  характер. П ри влечен и е 
таких  сп ец и ал и сто в , как к р и м и н альн ы й  психолог, судебны й м еди к , в о з
м ож н о , п озволи ло  бы  д о п о л н и ть  сделан н ы е выводы.

П оскольку  в тексте  сп р авки  содерж и тся и злож ен ие осн о вн ы х  п р ед и к 
торов  агр есси в н о го  сексуальн ого  п оведен и я, будет логи ч н ы м  при вести  и 
результаты  исследован и я  80 сер и й н ы х  сексуальны х п реступ н и ков , с о в е р 
ш и вш и х  убий ства (П отап ов  С .А ., Т к ач ен к о  А.А., У ш акова И .М ., Ш о стак о 
вич Б .В ., Я кубова А .В ., 1994].

Н ачало  акти в н о сти  — до  25 лет  бы ло соверш ен о  55 % первы х убийств, 
65 % п р есту п н и ко в  — ж ители города, 61 % — им ели средн ее об разован и е; 
у V3 о б след ован н ы х  работа бы ла связан а  с разъездам и или давала во зм о ж 
ность  б еск о н тр о л ьн о го  ухода с рабочего  места; у 11 из 80 — вы бор  п р о ф е с 
си и  и характер  работы  бы л связан  с объектом  влечени я и /и л и  сп особом  его 
реал и зац и и . Более 50 % п реступ н и ков  увлекали сь разли чн ы м и  видам и к о л 

511



л е к ц и о н и р о в а н и я : в полови н е случаев это  бы ли п ор н о гр аф и ч ески е  и зо б р а
ж ен и я , у 3 — предм еты , свя зан н ы е  с ж ертвам и (ф ети ш и зм ), каж ды й пяты й  
увлекался  агр есси в н ы м и  видам и сп орта (бокс , борьба) или охотой . Ж ен а 
ты х бы ло 49 %. и з них в полови н е случаев п оздн и й  брак , в п о л о ви н е  случ а
ев отм ечали сь  к о н ф л и к тн ы е  отн о ш ен и я  с ж ен ой , в полови н е — д о м и н а н т 
ная роль в сем ье. П ри нали чи и  детей  более полови ны  из них бы ли р авн о 
душ ны  к ним  или ж естоки . 40 % п реступ н и ков  восп и ты вали сь  в н еп олн ой  
сем ье , п р и в я за н н о с ть  к родителям  отм ечалась  только  у 4 %, ти п  в о сп и та
ни я  — ги п о о п ек а  и «еж овы е рукавицы » у 40 %, а аутисти ческие игры в д ет 
стве отм ечали сь  у од н ой  трети. У м ногих наблю дались такж е сексуальн ы е 
п р и тязан и я  в допубертате (в тех случаях, когда удалось получить сведен и я). 
В 40 % случаев не вы явлен о  предп очтен ий  в контактах  по полу и возрасту, 
в 30 % случаев п редп очи тали сь  контакты  с ж ен щ и н ам и . В 60 % случаев о т 
м ечали сь  п р о явл ен и я  н есексуальн ой  агресси и  и сади зм а к о круж аю щ и м , в 
35 % случаев — н есексуальн ы е расстрой ства влечени й ; 46 % п реступ н и ков  
п р и вл екал и сь  к уголовн ой  ответствен н ости , из них 25 % — за краж и , 
50 % — за н аси л ьствен н ы е и н ен аси льствен н ы е сексуальн ы е д ей стви я , 
25 % — за н аси льствен н ы е несексуальны е правон аруш ен и я . Т реть  о б сл ед о 
ван ны х л еч и л и сь  у психиатров, причем  25 % в стац и он аре . У 60 % в ы я в л я 
л и с ь  о со б ен н о сти  ли ч н о сти  — ш и зои дн ы е черты  (25), э п и л с п то и д н о -эк с - 
п л о зи вн ы е (21). у 25 % отм ечали сь  аутоагрессия и п оп ы тки  сам оуби йства. 
В 73 % случаев при обследован и и  бы ли вы явлены  п р и зн аки  о рган и ческого  
п ораж ен и я  Ц Н С , 67 % п реступ н и ков  осозн авали  патологи чески й  характер  
своей  п оловой  акти в н о сти . Развитию  сексуальн ого  сади зм а п р едш ество в а
ли  ви зи он и зм  (25 % ), эк сги б и ц и о н и зм  (11 % ), ф роттсризм  (9 % ). П о ф о р 
мам  п ар аф и л и й  в 23 % случаев отм ечалась  п едо эф еб о ф и л и я , в 24 % — ге
р о н то ф и л и я , в 26 % случаев — н екроф и ли я .

Т аки м  об р азо м , основны ми целям и  «п росп екти вн ого  портрета» могут 
быть:

1) о гр ан и ч ен и е  количества версий  в ходе р о зы скн ой  деятельн о сти  с вы 
делен и ем  в качестве д остоверн ой  гипотезы  о сери й н ом  сексуальн ом  у б и й 
це;

2) вы дви ж ен и е п рогн ости ч ески х  ги потез о  вероятном  поведени и  пре
сту п н и ка  на о сн о ве  ан ализа закон ом ерн остей  врем ен ной  д и н ам и к и  о су 
щ ествляю щ егося  п оведен и я;

3) п о стр о ен и е  ги п отез о  возм ож ны х психопатологи ческих  и сек с о п ато 
л о ги ч ески х  наруш ениях  п реступ н и ка на осн ове  м одели рован и я  ан о м а л ь н о 
го п оведен и я;

4) оп ределен и е достоверн ы х ги потез о  л и ч н о стн о -ти п о л о ги ч еск и х  с в о й 
ствах и о п атограф и ч ески х  характери стиках  разы ски ваем ого  ли ц а;

5) соп о ставл ен и е  вы деленны х ти п ологи чески х  свой ств  и с о ц и а л ь н о -с та 
тусны х х ар актери сти к  с д ан н ы м и  о п одозреваем ом  в содеян н ом .

В соответстви и  с д ан н ы м и  целям и  основные задачи (эт апы )  в ходе м од е
л и р о в ан и я  могут бы ть  сф орм ули рован ы  следую щ им  образом :

1) проведени е поведенческой  рекон струкции  отдельны х крим и нальны х 
эп и зодов  с особы м  ан ализом  этапа ухаж ивания, коп улятивного  ц и кла и 
п остгом и ц и дн ой  стадии (ви кти м ологи чески й , врем ен ной , территори альн ы й  
ан ал и з и т .д .);

2) со п о ставл ен и е  разли чн ы х эп и зо д о в  с вы явлени ем  стерж невы х п аттер
н ов для устан овлен и я  п оведен ческого  стереоти п а преступни ка;

3) разгр ан и ч ен и е  ти п и ч н ы х  п ри зн аков  и п арати п и чески х  ф акторов , 
о к азы ваю щ и х  л и ш ь  м одиф и цирую щ ее вли ян и е на поведени е в условиях  и з 
м ен яю щ и хся  ситуативны х воздействий;
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4) вы делен и е из совокуп н ости  сходны х преступ лен и й  од н ородн ы х д е 
л и к то в , с вы сокой  степ ен ью  вероятн ости  отн о сящ и х ся  к сери и  д ея н и й  
одного  субъекта;

5) со о тн есен и е  м одельной  структуры  п оведен и я  с к л и н и ч еск и м и  к ар ти 
нам и и звестны х видов п атологи ческого  поведени я с вы дви ж ен и ем  н а и б о 
лее вероятн ой  ги потезы  о  м ехан изм ах  дан н ы х преступлени й  (п си х о ти ч ес
ких, п ато сексо л о ги ч ески х , н еболезн ен н ы х);

6) р асш и ф р о вк а  си м во ли ч ески х  вклю чен и й  в ри су н о к  п оведен и я  с 
предп олож ен и ем  о их см ы словом  н асы щ ен и и  и вы член ен и ем  клю чевы х 
к о н ф л и к тн ы х  о б р азо ван и й ;

7) со п о ставл ен и е  предп олагаем ого  м ехан и зм а преступлени я  с н ар у ш е
н и ям и  п овед ен и я  при н озологи чески х  ф орм ах  п сихически х  расстрой ств , 
вар и ац и ям и  п си хосексуальн ы х н аруш ений  или досто вер н о  чащ е со ч етаю 
щ ихся с ни м и  ти п о ло ги чески х  патохарактерологи чески х  свой ствах ;

8) вы делен ие достоверн ы х  п атограф и ч ески х  характери сти к , стратегий  
поведен и я  и м еж ли ч н остн ого  взаи м одействи я в п р о ф есси о н ал ьн о й , б р ач 
ной и других вн ек р и м и н ал ьн ы х  сф ерах ж и зн едеятельн ости  на о сн о ве  и з
вестны х д и зо н то ген ети ч еск и х , м и кросоц и альн ы х  и п атоп си хологи чески х  
условиях  ф о р м и р о в а н и я  о д н оти п н ы х  патологи ческих  ф орм  п оведен и я.

В закл ю чен и е  следует сказать , что п редставляется  ц елесообразн ы м  
ц ен тр ал и зац и я  работы  по составлен и ю  «п росп екти вн ого  портрета* с о р га 
н и зац и ей  ед и н ой  группы  сп ец и ал и сто в  и з  различны х учреж дений  М 3 и 
М ВД РФ  под эгидой  Г енеральной  прокуратуры . О дной  из задач это й  груп
пы д о л ж н о  бы ть созд ан и е ро сси й ско й  базы  д ан н ы х  по сер и й н ы м  сексу ал ь
ны м  преступ н и кам .



Г л а в а  16

Меры медицинского характера и терапия 
юридически значимых сексуальных расстройств

С оотн ош ен и е правовы х и орган и зац и он н ы х норм  о казан и я  п си хи атри 
ческой  пом ощ и стан ет  соверш ен н ы м  в том случае, когда они  будут сп о со б ст
вовать реали заци и  наиболее адекватны х терапевтических и п си х о ко р р екц и 
онн ы х програм м . Эти норм ы  в идеале долж н ы  отраж ать д и ф ф ер ен ц и ац и ю  
кон ти н ген та  больн ы х и сп ец и ф и ку  лечебны х воздействий при разли чн ы х 
расстройствах . С ущ ествует н екоторы й  пессим и зм  в о тн о ш ен и и  результатив
ности  терап и и  л и ц  с патологи ческим и  сексуальны м и влечени ям и . К  сож але
нию , эти устан овки , о сн ован н ы е на н езнан ии  п р и н ц и п ов  л еч ен и я  таких 
субъектов, нередко в явн ой  или неявн ой  ф орм е определяю т и эксп ертн ы е 
подходы , о сн о ван н ы е на нецелесообразн ости  экскульп ац и и  и п ри м ен ен и я  
м еди ц и н ски х  мер как  заведом о безуспеш ны х. В нем алой степ ени  этом у с п о 
собствует и слож и вш аяся  в сам ой сексологии  п ракти ка, ф акти ч ески  и склю 
чаю щ ая в настоящ ее врем я из числа своих п ац и ен тов  л и ц  с п араф и ли ям и . 
Т ак , в о сн о вн о м  руководстве по частной  сексопатологии  среди п ро ти во п о ка
зан и й  к сексологи ч еском у  лечен и ю  назы ваю тся психически е заболеван и я , 
алкоголи зм , ядерны е психопатии , интеллектуальная недостаточность , а 
такж е «безволие и пассивность» больн ы х [Голанд Я .Г ., 1983J.

Н ем н оги м  отли чаю тся  и соврем ен н ы е реко м ен д ац и и , указы ваю щ и е на 
ск л о н н о сть  к п равон аруш ен и ям  и оп асн ы м  дей ств и ям , т .е. на соц и альн ы е 
к р и тери и , как  на главное п оказан и е для н ап равлен и я  п ац и ен та  к п си хи ат
ру, не обладаю щ ем у необходи м ы м и зн ан и ям и  для проведен и я  с п ец и ф и ч ес 
кой  тер ап и и . Е ди н ствен н ы м  вы ходом и зд а н н о й  си туац и и , по м н ен и ю  м н о 
гих сп ец и ал и сто в , м ож ет бы ть подготовка кадров судебны х сексологов , для 
которы х базовы м  долж н о  являться  психиатри ческое обр азо ван и е . Это н е 
п р ем ен н о  будет сп особствовать  п ри м ен ен и ю  наиболее эф ф ек ти вн ы х  м ето
д о в  л еч ен и я  п араф и ли й .

16.1. Хирургические методы коррекции
аномального сексуального поведения
И сторически  первы м  методом лечен и я  параф илий  яви лась  хирургичес

кая кастрац ия . В озм ож ность п ри м ен ен и я  кастрации  к соверш и вш и м  п оло
вые преступления «сексуальны м  психопатам» в Ф и н лян д и и , Ш вец и и , Гол
л ан д и и , Д ан и и  и в ряде ш татов А м ерики предусм атривалась сп ец и альн ы м и  
закон ам и . Т ак , в соответствии  с датски м  «Законом  о  стери ли зац и и  и кастра
ции» о т  11 мая 1935 г. вопрос о  добровольн ой  кастрации  реш ал м и н и стр  ю с
ти ц и и , «если половое влечение ли ц а, ходатайствую щ его об этом , подвергает 
его о п асн ости  соверш и ть  преступны е д еян и я  и поэтом у представляет о п ас
ность  для  общ ества или если это  влечение п р и чи н яет  ем у п сихически е стр а
д ан и я  или вредит его  общ ественн ом у полож ению ». В этом  закон е значи лось, 
что ходатайство  о  кастрац ии  м огло исходить такж е от ад м и н и страц и и  со о т
ветствую щ его учреж дения, в котором  содерж ится такое ли ц о . К ром е того, 
суд бы л вправе в приговоре или позднее (если в при говор  вклю чалась со о т 
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ветствую щ ая о говорка) сделать расп оряж ен и е о производстве п ри н уди тель
ной кастрац и и  в тех случаях, когда ви н овн ы й  соверш и л или пы тался  со в ер 
ш ить и зн аси ло ван и е  или другие предусм отренны е в этом  закон е тяж елы е 
преступлени я против н равствен н ости , характеризую щ ие его  как  оп асн о го  в 
это й  области  п равонаруш ителя и даю щ ие о сн ован и я  оп асаться , что половое 
влечение то л к н ет  ви н овн ого  на соверш ен и е новы х ан алогичны х преступле
н и й , а угроза подвергнуться н аказан и ю  его от этого  не удержит.

В соответстви и  с ф и н ск и м  зако н о м  о  кастрац и и  о т  17 ф евраля  1950 г. 
устан авл и вал о сь , что п ри н уди тельн ой  кастрац и и  м огло бы ть подвергнуто  
л и ц о  на о сн о в ан и и  вступ ивш его  в закон н ую  силу при говора, которы м  о н о  
п р и зн ан о  ви н о вн ы м  в со вер ш ен и и  или п окуш ен и и  на тако е  п реступ лен и е, 
к оторое сви детельствует, что осуж ден н ы й  вследствие своего  п олового  вл е
ч ен и я  п редставляет  о п асн о сть  для других лиц . К ром е того , кастрац и и  
могли бы ть  подвергнуты  п си хи чески  д еф ектн ы е или хр о н и ч ески  д у ш ев н о 
больн ы е л и ц а , сод ерж ащ и еся  в пси хи атри ческой  бо л ьн и ц е  или п одобном  
заведен и и , если  таки е  л и ц а  вследствие своего  п олового  влеч ен и я  оп асн ы  
для окруж аю щ и х, в подтверж дение чего представлено  достаточн о  д о к а за 
тельств. В ряде государств, в которы х д оп ускалась  к астр ац и я , ли ц у , со в ер 
ш ивш ем у сексуальн ое преступлени е, предлагался вы бор  меж ду д о б р о в о л ь 
ны м  согласи ем  н а  нее или м ноголетн им  заклю чен и ем  в тю рьм е.

В и сслед ован и ях , п освящ ен н ы х  изучен ию  уровней п о сткастр ац и о н н о го  
р ец и д и ви зм а  у сексуальн ы х  п равон аруш и телей , наиболее зн ачи м ы м и  п р и 
зн ан ы  четы ре уровн я  (табл. 16.1).

Т а б л и ц а  16.1. Результаты исследований посткастрационного рецидивизма

Автор
Длительность 

катам неза, 
годы

Число
обследованных

Частота рецидивов

до кастрации, 
в процентах

после 
кастрации, 
в процентах

Langeluddeke D. (1963) 20 1036 84 2,3
Cornu L. (1973) 5 127 76.8 4,1
Bremer J. (1959) 5 -1 0 216 58 2,9
Sturup G. (1972) 30 900 2,2

Т ак и м  об р азо м , л о н ги туд и н альн ое  изучение в общ ей  слож н ости  более 
2000 случаев п о зво л и ло  сделать  вы вод, что  если  частота р ец и ди вов  по р аз
л и ч н ы м  группам  сексуальн ы х п реступ н и ков  до  кастрац и и  колебалась  о т  58 
до  84 %, то  после нее сн и зи л ас ь  до  2 ,2 —4,1 %. В н астоящ ее врем я эта  о п е 
рац и я  осуж дается  по эти ч ески м  со о б раж ен и ям  и в б ольш и н стве  разви ты х  
стран  не п роводи тся. В нем алой  степ ен и  на это  п овли яло  брем я в о сп о м и 
н ан и й  о  п р акти ке  ги тлеровской  Г ерм ании , где хирургическая  кастрац и я  
п р и м ен я л ась  о д н о в р ем ен н о  с газовы м и кам ерам и  в о тн о ш ен и и  600 ты с. 
учтенны х го м осексуали стов  так  ж е, к ак  и для м и л ли он ов  других лю дей .

Не м енее р ад и кальн ы м и  м етодам и терап и и  п атологи чески х  сексуальн ы х 
влеч ен и й  я в л ял и сь  стереотакси ч ески е  о п ерац и и . В 1936 г. F reem an  и W alts 
предлож и ли  м етод ф р о н тал ьн о й  ло б о то м и и , которы й  стал п р и м ен яться  у 
агресси вн ы х  сексуальн ы х  преступ н и ков . О дн ако  оп ы т изучен ия  о тд ален 
ны х п оследстви й  и  эф ф ек ти в н о сти  этого  метода п оказал , что в некоторы х
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случаях ан о м ал ьн о е  сексуальн ое поведени е продолж ается и даж е п р и о б р е
тает  более агр есси в н ы й  характер . J. Bradford (1988) счи тает , что стереотак- 
си ч еск ая  хирургия в настоящ ее врем я им еет в больш ей  степ ен и  тео р ети ч ес
кое зн ач ен и е , что св я зан о  со  слож н остью  лечен и я  и трудностям и  в о п р ед е
л ен и и  очага п о р аж ен и я . Э то правом ерно  в тех случаях, когда еди н ствен н ы м  
п о к азан и ем  для  оп ер ати вн о го  вм еш ательства является  нали чи е параф и ли и . 
Когда ж е п ар аф и л ьн о е  поведени е возн и кает  при п ораж ен и ях  оп ределен н ы х 
структур м озга или  п роявляется  в рам ках эп и л еп ти ч ески х  п ар о кси зм о в , 
н ей рохи рурги ческая  оп ер ац и я  м ож ет рассм атри ваться  такж е как  м етод л е 
ч ен и я  п ар аф и л и й . Н ап ри м ер , им ею тся о п и сан и я  и сч езн о вен и я  п ерверси й  
после о д н о сто р о н н ей  ви сочн ой  ло б экто м и и  | M itchell W ., F a lconer М .А ., 
Hill D ., 1954J. О дн о вр ем ен н о  с разви ти ем  стереотакси ческой  н ей рохи рур
гии п о яви лась  возм ож н ость  вм еш ательства на строго  л о к ал и зо ван н ы х  о б 
ластях  м озга. О тм ечается  хорош ий  эф ф ек т  деструкци и  вен тром еди альны х 
ядер  талам уса при  о б сесси вн о-ком п ульси вн ы х  расстрой ствах , о со б ен н о  
при соч етан и и  их с тревогой  [К ап лан  Г .И ., С эд о к  Д ж ., 1994J.

16.2. Химиотерапия аномального сексуального поведения
В н асто ящ ее  врем я наиболее актуальны м и м етодам и л еч ен и я  л и ц  с а н о 

м альны м  сексуальн ы м  поведением  являю тся  следую щ ие. О дн и м и  из п ер 
вых стали  п оп ы тки  и сп ользован и я  для  л еч ен и я  сексуальн ы х деви ац и й  гор
м ональны х п реп аратов  о д н о вр ем ен н о  в Герм ании [O tt F., H oftet Н ., 1968; 
L aschet U ., Laschet L., 19711 и С Ш А  [M igeon C J .  el a l., 1969). He им евш и е 
пон ачалу  кл и н и ч еск и  значи м ы х результатов, о н и  стали более усп еш н ы м и  с 
п оявлен и ем  н ового  класса го р м он альн о-акти вн ы х  п репаратов  — так  н а зы 
ваемы х ан ти ан д р о ген о в  (ц и п ротерон ац етат , м едрокси п рогестерон а ац етат, 
ф лю там ид и д р .), п озволяю щ и х д овольн о  бы стро  получить вы раж ен н ы й  
кл и н и ч еск и й  эф ф ек т , вы раж аю щ и йся  в сн и ж ен и и  ли би до , потере обш ей 
акти в н о сти , а ин огда — в утрате сексуальн ой  м оти вац и и . М еханизм  д ей с т 
вия ан ти ан д р о ген о в  заклю чается  в ускорен и и  м етаболизм а тестостерон а в 
п ечен и , б л о к и р о ван и и  и н трацеллю лярн ы х кан алов  м етаболизм а ан д р о ге
нов и свя зы ван и и  адрен очувствительн ы х рец епторов Ц Н С .

Ц и п р о т е р о н а ц е т а т  (а н д р о к у  р). С редн яя  доза  составляет  
100—200 м г в сутки . Л ечен и е проводи тся по следую щ ей схеме: первы е 
10 дн ей  по 50 м г 2 раза в сутки , затем  доза увели чи вается  до  п рекращ ен и я  
сексуальн ы х ф ан тази й  и редукции сексуальн ого  возбуж дения.

М е т о к с  и п р о г е с т е р о н а  а ц е т а т  (деп о -п р о вер а). Л ечен ие 
п роводи тся  по схеме: 300—400 мг вводят вн утри м ы ш ечн о  1 раз в 10 дн ей . 
К он троль  уровн я  тестостерон а в плазм е крови  (н орм а для м уж чин 
550 м к г/1 0 0  мл) осущ ествляется  1 раз в м есяц . Д алее в течен и е первого  м е
сяц а  н азн ач аю т таки е  ж е дозы , затем  200 мг 1 раз в 15 дн ей  в течен и е 1 мес, 
затем  150 мг 1 раз в 15 д н ей  в течени е 2 мес.

И м ею тся д ан н ы е  об  усп еш ном  п р и м ен ен и и  ци протерон ац етата  при а м 
булаторном  леч ен и и  п ац и ен тов , соверш и вш и х сексуальн ы е п р аво н ар у ш е
н и я , причем  д ан н ы й  вид сп ец и ф и ч еск о й  терап и и  оп ределяется  судом , в 
том  числе в случаях вы бора сам и х  п ац и ен тов  как  альтернати вы  тю рем н ом у  
закл ю ч ен и ю  | M icheroli R ., Battegay R., 19851. А налоги чн ы е результаты  о п и 
сан ы  в со о б щ ен и и  A. C o o p er и соавт. (1987), п ри м ен явш и х  ц и п р о тер о н ац е
тат  при л еч ен и и  гом осексуальн ой  п едоф и ли и  и отм етивш их наступлени е 
бы строго  эф ф ек та  в виде и счезн овен и я  ан ом альн ого  влечения.

А встрали й ски е авторы  |M cC onag ly  N . et al., 1988J оп и сали  свой  метод 
л еч ен и я  л и ц , соверш и вш и х  сексуальн ы е п равон аруш ен и я , которы й  зак л ю 
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чался в п ри ем е ан ти ан д р о ген а  и /и л и  проведени и  и н тен си вн о й  п си х о тер а
пи и . К ак и следовало  ож идать, наиболее эф ф ек ти в н ы м  о к азал о сь  со ч ета 
ние ф ар м ак о л о ги ч еск о го  и п си хотерап евти ческого  воздей ствий .

П ри обсуж ден ии  эф ф ек ти вн о сти  п р и м ен ен и я  д  е п о -п  р о в е р а  (R o 
binson J ., 1995] м ноги е участни ки  к о н ф ер ен ц и и  по л еч ен и ю  сексуальн ы х 
п р есту п н и к о в , проходи вш ей в А м стердам е, говорили  о  том , что  одн и м  из 
отри ц ательн ы х  ф ак то р о в  воздей ствия ан ти ан д р о ген о в  является  сн и ж ен и е  
общ его  тон уса п ац и ен то в  с вы раж ен н ой  негати вн ой  р еакц и ей  на это  воз
д ей стви е . Г. К окотт  (1992) такж е отм ечал , что в исследован и ях , п о с в я щ е н 
ны х ан ализу  эф ф ек ти в н о сти  ан ти ан д роген ов , н едостаточн о  д ан н ы х  катам - 
неза и остается  н еясн ы м , когда следует прекращ ать  л еч ен и е , хотя н ек о то 
ры е из им ею щ ихся результатов свидетельствую т о зн ачи тельн о й  эф ф е к ти в 
ности  д ан н о го  вида терап и и  (табл. 16.2)

Т а б л и ц а  16.2. Оценка рсцндивности при лечении ципротеронацетатом

Авторы
Катамнести- 

ческий период, 
годы

Число
обследованных

Частота рецидивов

до лечения, 
в процентах

после лечения, 
в процентах

Horn J. (1973) 1 -4 ,5 33 100 0
Fahndrich Е. (1974) 3 14 93 0
Davies Т. (1974) 3 16 100 0
Appelt М. и соавт. (1974) 1.5 6 100 16,7
Jost F. (1974) 4 10 100 0
Jost F. (1975) 3 И 54 0
Baron D. и соавт. (1977) 1 6 50 0

П обочн ы е эф ф ек ты  ан ти ан д р о ген о в  разделяю тся на р ан н и е  и поздн ие 
(табл. 16.3).

Т а б л и ц а  16.3. Побочные эффекты действия ангиандрогенов

Длительность лечения, мес Эффект

0—2 Снижение уровня сывороточного тестостерона, угнете
ние эрекции, эякуляции и сперматогенеза, уменьшение 
сексуальных фантазий,- утомляемость, гиперсомния, 
снижение активности. Возможны раздражительность, 
эмоциональная подавленность. Уменьшение интенсив
ности сексуального влечения, редукция психопатологи
ческих образований, сопровождавших повышенное сек
суальное влечение (таких, как эмоциональная неустой
чивость, чувство внутреннего напряжения). Возможны 
отрицательный азотный баланс, увеличение массы тела

3—4 Нормализация азотного баланса, кальциевого и фосфат
ного метаболизма

6—8 Возможно появление психомоторной заторможенности
и пременной гинекомастии, уменьшение оволосения 
тела, увеличение волос на скальпе, уменьшение сальной 
секреции
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П ер сп ек ти вн ы м , п о -ви ди м ом у , м ож ет яви ться  такж е и сп о л ьзо ван и е  н е 
горм он альн ы х  п реп аратов , которы е оказы ваю т сп ец и ф и ч еск о е  о тр и ц ател ь 
ное в л и ян и е  на п оловое влечени е у м уж чин, ср авн и м о е с эф ф ек то м  ги п ер - 
п р о л акти н ем и и . С реди  этих п репаратов  м ож н о  н азвать  б е н п е р и д о л -  
веш ество , угнетаю щ ее д о ф ам и н о ву ю  передачу (Б ан к р о ф т  Д ж .. 1993].

П с и х о т р о п н ы е  п р е п а р а т ы .  П ри реш ен и и  воп роса о  п о к а за 
н и ях  к н а зн ач ен и ю  этой  группы  п репаратов  следует ан ал и зи р о вать  ф акто р  
к о м о р б и д н о сти , т.е. н али чи я  сопутствую щ их или «оф орм ляю щ их* п а р а ф и 
л и и  п си хоп атологи чески х  расстрой ств . Н еобходим о учиты вать следую щ ие 
п си х о п ато л о ги ч ески е  ф ен о м ен ы , им ею щ ие зн ачен и е  для подбора э ф ф е к 
ти вн о й  тер ап и и : 1) аф ф ек ти вн ы е  расстрой ства, возн и каю щ и е перед р е а л и 
зац и ей  п ар аф и л ьн о го  акта  и в проц ессе его: 2) характер  ан о м альн о го  сек су 
альн ого  влеч ен и я  — н авязч и вы й , о б сесси вн о -к о м п у л ьси вн ы й , и м п у льси в 
ны й ; 3) п ар о к си зм ал ьн о сть  реали зац и и  п атологи ческого  сексуальн ого  вле
чен и я.

Е. H o llan d er (1993), S. M cE lroy  (1994) предлагаю т р асп олож и ть  б о л ь 
ш и н ств о  ком орби дн ы х расстрой ств  при аф ф екти вн ы х  психозах в виде к о н 
тин уум а переходны х ф орм  по оси  «ком п ульси вн ость—и м п ульси вность» , 
что им еет важ н ое зн ач ен и е  для вы бора терап евти ческого  подхода. К более 
ком п ульси вн ы м  (в п орядке убы ван ия вы раж ен н ости ) о н и  о тн о сят  обсес- 
си в н о -ф о б и ч е с к о е  расстрой ство , д и см о р ф о ф о б и ю . Эти расстрой ства , по 
м н ен и ю  авторов , более ассоц и и рую тся  с рекуррен тн ой  (у н и п о л яр н о й ) д е п 
ресси ей ; их п атоген ез связан  с наруш ением  сер о то н и н ер ги ч еско й  ф у н кц и и , 
п оэтом у н аи более  эф ф ек ти в н ы м  является  п р и м ен ен и е к л о м и п р а м и н а  
(ан аф р ан и л , ги д и ф ен ) и селекти вн ы х и н ги би торов  обратн ого  захвата сер о 
то н и н а . К «более им п ульси вны м » (в порядке убы ван ия вы раж ен н ости ) о т 
н о сятся  н аруш ен и я  кон троля  и м п ульси вны х влечен и й , патологи чески е и г
р о к и , к л еп то м ан и я , п и р о м ан и я . Эти наруш ен и я более ассо ц и и р о ван ы  с б и 
п ол яр н ы м  аф ф е к ти в н ы м  психозом , в их патогенезе н еск о л ьк о  больш ую  
р оль  играю т н орадрен ерги чески е м ехан изм ы , и, следовательн о , при  них 
более эф ф ек ти в н ы  а н т и д е п р е с с а н т ы  с п реи м ущ ествен н о  н орадре- 
н срги ч еской  ак ти в н о стью  (д ези п р ам и н , м ап р о ти ли н , и м и п р ам и н , ам и т- 
р и п ти л и н ) и н о р м о т и м и ч е с к и е  с р е д с т в а  (соли  л и ти я , карб а- 
м азеп и н ). П ром еж уточн ое полож ен и е зан и м аю т п атологи ческое (ком п уль- 
си вн о е) влечени е делать  покуп ки  и п ан и ч еское  расстрой ство . П атогенез 
у к азан н ы х  расстрой ств , вероятн о , обусловлен  более сл о ж н ы м и , с м е ш а н н ы 
ми сер о то н и н - и н орадр ен ер ги ч ески м и  м ехан и зм ам и , и при них, как  п р а
ви ло , п ом огаю т ан ти деп рессан ты  разны х хим и ческих  групп (и н ги би торы  
М АО, гетер о ц и кл и ч ески е  п репараты , ин ги би торы  обратн ого  захвата с е р о 
то н и н а). П о м н ен и ю  С .Н . М осолова (1995), предлагаем ая схем а, хотя о тл и 
чается  эк л ек ти ч н о стью  и требует подтверж дения д о п о л н и тел ьн ы м и  и ссл е
д о в ан и я м и , с терап евти чески х  п ози ц и и  м ож ет служ ить ори ен ти ром  для 
д и ф ф е р ен ц и р о в ан н о го  вы бора ф арм акотерап и и .

С вя зь  обм ен а сер о то н и н а  и сексуальн ого  п оведен и я  (Spoont М ., 1992], с 
од н ой  сто р о н ы , и серото н и н ер ги ч ески х  наруш ений  и о б сесси вн о -к о м п у л ь- 
си вн ы х  расстрой ств  [R appaport J ., 1989], с другой, п ри влекла вн и м ан и е  и с 
следователей  в план е возм ож н остей  леч ен и я  и п араф и ли й . В п оследн ее 
врем я о б сссси в н о -к о м п у л ьси в н ы е , им п ульси вн ы е расстрой ства , в том 
числе сексуальн ое агресси вн ое п оведен и е, детски й  аутизм , д и см о р ф о ф о б и - 
ч ески е н ар у ш ен и я , стереоти п ы , т .е. те си н дром ы , которы е характерн ы  для 
д и н а м и к и  п ар аф и л и й , рассм атри ваю тся  как  свя зан н ы е  с сер о то н и н ср ги - 
ч ески м  д еф ек то м . Есть соо б щ ен и я  об усп еш ном  и сп о л ьзо ван и и  ф  л  у о  к- 
с е т  и н а (п р о зак ) при леч ен и и  п араф и ли й  с о б сесси вн о -ко м п у л ьси вн ы м
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характером  ан о м альн о го  п олового  влеч ен и я , н ап р и м ер  ф ети ш и зм а , вуай 
ери зм а [E m m anuel N .P . e t a l., 1991; Lorefice L .S., 1991; Perilstein  R .D . et a l., 
1991), о со б ен н о  при их н аси льствен н ы х  ф орм ах  [Kaflca М ., 1991). П о ло 
ж и тельн ы й  э ф ф е к т  п р и м ен ен и я  к л о м и п р а м и н а  (ан аф р аи и л ) [ C lay
to n  А .Н ., 1993) у этих л и ц  к о свен н о  подтверж дает н али чи е у них сер о то н и - 
новой  дисрегуляц ии , связан ной  с обсессивно-ком пульсивны м и сим птом ам и.

Ф л уоксети н  (п р о зак ) п оказан  и при л и ч н о стн о й  п атологи и , со п р о в о ж 
даю щ ей ся  ч р езм ер н о й  раздраж и тельн остью , всп ы ш кам и  агресси вн ости  
[C ornelius J. et al., 1991). П реп арат  п ри м ен яю т 1 раз в д е н ь  или 1 р аз  в 2—3 
д н я  в средн их  дозах  от 20 до  40 м г утром  с п и щ ей . Реж е дозу  п овы ш аю т до 
80 мг. П ервы е п р и зн ак и  к л и н и ч еско го  эф ф ек та  п оявляю тся  к ко н ц у  1-й н е 
дели  л еч ен и я . Э ф ф ек т  стан ови тся  более вы раж ен н ы м  через 3—4 нед  и п о 
степ ен н о  н арастает  в течен и е 2—3 мес. В озм ож но п о б оч н ое  д ей стви е  — 
д и сп еп с и ч еск и е  р асстрой ства , сексуальн ы е наруш ен и я (сн и ж ен и е  л и б и д о , 
п р еж д еврем ен н ая  эя к у л яц и я , задерж ка оргазм а). Ф луоксети н  в со ч етан и и  с 
тр и ц и к л и ч еск и м и  ан ти д еп рессан там и  м ож ет повы ш ать их к о н ц ен тр ац и ю  в 
п лазм е, а в со ч етан и и  с н ей ролеп ти кам и  усиливать эк страп и рам и дн ую  
си м п том ати ку . С п особствует  такж е п овы ш ен и ю  сед ати вн ого  эф ф ек та  б ар 
битуратов , д и азеп ам а  и альп разолам а; увели чи вает уровен ь в крови  карба- 
м азеп и н а  и вальпроата , что м ож ет вы звать то кси ч ески е  р еак ц и и . Э тот  п р е 
п арат  н ельзя  сочетать  с и н ги би торам и  М А О , а при п оследовательн ом  их 
п р и м ен ен и и  необходим  двухнедельн ы й переры в. П р о ти во п о казан  д етям , 
больн ы м  эп и л еп си ей .

П ри и сп о л ьзо в ан и и  н о р м о ти м и к о в , в частн ости  л и ти я , предп олагается , 
что п оследн и й  стим улирует п р еси н ап ти ч еское  превращ ен и е L-тр и и то ф ан а  
в сер о то н и н , п оэтом у  ц елесообразн ы м  сч и тается  его  п р и м ен ен и е  при об- 
сесси вн о й  п оловой  д и сф о р и и , н аруш ен и ях  п оловой  и ден ти ч н о сти , для к о 
торы х, как  и для о б сесси вн о -к о м п у л ьси вн ы х  расстрой ств , характерн а н едо 
статоч н ость  сер о то н и н ер ги ч ески х  си стем  л и м б и ч еско й  коры , базальны х 
ган глиев  и л о б н ы х  долей  [C o lem an  Е ., C esnik  J., 1990).

С вязь  п араф и льн ы х  реали зац и й  с п си хом оторн ы м и  п ар о кси зм ам и  при 
ви со чн о й  эп и л еп си и  определяет  п о к азан и я  к  н азн ач ен и ю  ан ти к о н ву л ьсан - 
тов, в частн ости  к а р б а м а з е п и н а  (ф и н л еп си н ).

16.3. Психотерапия при аномальном
сексуальном поведении

16.3.1. Основные формы психотерапии
сексуальных преступников
В целом  м ож н о  согласи ться  с ш и роко  расп р о стр ан ен н ы м  м н ен и ем , 

п о д к р еп л ен н ы м  результатом  и сслед ован и й  [н ап ри м ер , Sm ith  М ., 1982), что 
эф ф ек ти в н о сть  пси хотерап и и  м ало зави си т  от подготовки  и оп ы та п си хоте
рап евта, д л и тел ьн о сти  л еч ен и я  и п ри м ен яем ы х  м етодик. В свое время
F. Peris (1976) утверж дал, что «всякая  психотерап ия  ад екватн а  и э ф ф е к 
ти вн а» , н о  здесь  н еобходи м о  доб ави ть  только  о д н о , — при услови и , что 
пси хотерап евту  удается разделить психическую  реальн ость  п ац и ен та  и н е 
важ но, н а  к ак о м  уровн е — ко гн и ти вн о м  или аф ф екти вн о м .

В ы сказы вается  м н ен и е , что эф ф ек ти вн о сть  терап и и  в условиях тю р ем н о 
го заклю чен и я сом н и тел ьн а  [F rench  L., 1991), хотя им ею тся стати сти чески е 
подтверж дения эф ф ек ти вн о сти  когн и ти вн о-би хеви оральн ой  терап и и  у с е к 
суальны х п р есту п н и ко в  [H all G ., 1995). И. К ем п ер  (1994) приводит циф ры
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рец идивн ости  сексуальны х преступни ков. которы е, по дан н ы м  разны х ав то 
ров, колеблю тся от 11 до  49 %. В Чехии, наприм ер , рецидивы  после к о м б и 
н и р о ван н о й  терап и и  составляю т менее 20 % (Weiss Р., 19951. У. М астерс,
В. Д ж о н со н , Р. К олодни  (1998), приводя д ан н ы е Д. Э йбла об успеш ности 
используем ы х им програм м  леч ен и я  л и ц  с п араф и ли ям и  в 85 % случаев, все 
же разделяю т м н ен и е D. Laws (1989) о  малой их эф ф ек ти вн ости .

П о -ви д и м о м у , разн ы е ци ф ры  рец идивн ости  обусловлены  не только  
к л и н и ч еско й  н еодн ородн остью  пролечен ны х п ац и ен тов  (во м ноги х  работах 
терм и н  «сексуальны е преступники» вообщ е не расш и ф р о вы вается ), но и 
разн ы м и  кри тери ям и  эф ф ек ти вн о сти  терап и и . К ром е очевидны х к л и н и ч ес
ких кри тери ев , таких как  отсутствие ан ом альн ого  п оведени я или ф ан тази й , 
к он троль  за эф ф ек ти в н о стью  л еч ен и я  м ож ет осущ ествляться  с пом ощ ью  
м етода п л ети зм оф аллограф и и  | B ecker J ., K aplan М ., Kavoussi R., 1989, и 
д р .|.  Г. К окотт  (1992) в обзоре л еч ен и я  п араф и ли й  при водит при м еры  таких 
кри тери ев , как  «и зм ен ен и я в соц и ал ьн о й  сф ере», пси хологи ческое и ссл е
дован и е.

П си хотерап евти ч ески е методы  м ож но условн о  разделить по н ап р авл ен 
ности  |К и с н е р  К ., Ф рай бергер  Г. и д р ., 1999J на: I) п о н и м ан и е  и о см ы сл и 
вание си м п то м ати к и  (п си хоан али ти ч ески  о р и ен ти р о ван н ая  психотерап ия , 
глубин ная п си хотерап и я); 2) катарсис и новую  эм о ц и он альн ую  п ереработ
ку (геш тальттерап и я . психодрам а, сю да же м ож н о  отнести  х ам ельн -м о- 
д ель); 3) и зм ен ен и е  поведени я (бихевиоральная  тер ап и я) (табл. 16.4, 16.5).

Т а б л и ц а  16.4. Опыт лечения сексуальных преступников методами поведенческой 
терапии

Авторы, год Группа пациентов

Evans D. 
(1970)

Abel G. 
и соавт. 
(1970)

Callahan Е.. 
Leitenberg Н.
(1973)

Rooth F., 
Marks I.
(1974)

Вид терапии

Эксгибиционисты Алверсивная те- 
(20) рапия (активное

изменение пози
ций)

Эксгибиционисты Алверсивная те- 
(3), трансвестисты рапия (электро- 
(2). мазохист шоковый кон-

! тингент) — 5; то 
же, без электро
шока — 1

Эксгибиционисты 
(2), трансвестит, 
гомосексуалисты 
(2), педофил

Эксгибиционисты: 
амбулаторно — 8, 
стационарно — 4

а) алверсивная 
терапия; б) «co
vert sensitization* 
вначале а), по
том б) (3) и на
оборот (3)
Поочередное 
применение ме
тодов вызыва
ния отвраще
ния, стимуляция 
самоконтроля, 
тренировки спо
собности к рас
слаблению

Результат Способ провер
ки результатов

Прекращение 
перверсных 
мастурбацион- 
ных фантазий

Отсутствие 
реакции поло
вого члена на 
«псрвсрсный* 
стимул. Без 
изменений 
(контроль)
Отсутствие 
реакции поло
вого члена на 
«перверсный» 
стимул

Наиболее бла
гоприятный 
результат (ре
цидив только 
У 4)

I Отсутствие 
рецидива 
после прекра
щения лече- 

1 ния (10)
Ф изиологи
ческая оцен
ка (определе
ние размеров 
полового чле- 

I на)

Катамнез 
(1,5 года); бе
седа с боль
ным и психо
логическое 
исследование
Самоотчет 
пациентов. 
Наблюдение 
велось в тсчс- 

; ние 1 года 
после лече
ния (катам- 

I нез)
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Продолжение табл. 16.4

Авторы, год Группа пациентов Вид терапии Результат Способ провер
ки результатов

Perkins D. 
(1987)

Педофилы (32), 
эксгибиционисты 
(19), гомосексуа
листы (5), прочие 
виновные в изна
силовании (2). Во 
всех случаях — 
стационарное.

Контрольная 
группа (14)

Рецидив в ос
новной груп
пе пациен
тов — в 14 % 
случаев, 
в контроль
ной — 64 %

Катам нез — 
4 года

К а в с р си о н н о й  тер ап и и , и сп ользовавш ей ся  одной  из первы х среди  п о 
веден ческих  лечебны х програм м , в настоящ ее врем я и з-за  серьезн ы х  э т и 
ческих  с о м н е н и й  прибегаю т редко.

Т а б л и ц а  16.5. Опыт лечения сексуальных преступников методом глубинной пси
хотерапии

Автор, год Группа пациентов Вид терапии Результат
Способ

проверки
результатов

Conn Н. 
(1949)

Педофилы 
(гетеросексуаль
ные) — 8, эксги
биционисты — 4, 
педофилы (гомо
сексуальные) — 
3, гомосексуа
листы — 4, пиро
ман — 1, написа
ние писем и те
лефонные звон
ки — 3

Кратковремен
ная аналитичес
кая терапия в 
комбинации с 
гипнотической 
релаксацией

Хороший терапев
тический эффект 
(без рецидивов) — 
19. Время лечения: 
6—12 мес — у 10;
1—2 года — у 4;
2—3 года — у 4;
3—5 лет — у 3; 
отказ в терапии — 
у 2, отказ от тера
пии (2)

Катамнсз - 
до 8 лет

Brautigam W. 
(1966)

14 пациентов со 
следующими де
ликтами: эксги
биционизм — 6, 
педофилия (го- 
мосексуалы) — 5, 
педофилия (гете
росексуалы) — 4, 
изнасилование — 
2, фетишизм — 
2. содомия — 2, 
инцест — 1

Контактная пси
хотерапия по 
Gondsmit: 1-я 
фаза — установ
ление контакта,
2-я фаза — «уси
ление Я», при
общение к окру
жающей жизни;
3-я фаза — вы
явление, вскры
тие конфликта

Отсутствие необ
ходимости в даль
нейшем лече
нии — 7, реци
див — 1, возник
новение необходи
мости в дальней
шем лечении — 5, 
рецидив в период 
лечения — 1

Катамнсз — 
от 1 года до 
2 лет

Hackctt Т. 
(1971)

Эксгибиционис
ты — 37

Краткая анали
тическая тера
пия. период Ле
чения от 6 мес (у 
16) до 14 лет, по 
50 мин в неделю

Без рецидива — 
33; рецидивы по
сле прекращения 
терапии — 4

Катамнез — 
от 2 до 14 
лет
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Продолжение табл. 16.5

Автор, год Группа пациентов Вид терапии Результат
Способ

проверки
результатов

Petri Н. 
(1980)

Эксгибиционис
ты — 14, гомо
сексуалисты — 3, 
пациенты с «бо
лезненной» мас
турбацией — 2, 
пациент с преж
девременной эя 
куляцией — 1

Краткая анали
тическая тера
пия в комбина
ции с антианд- 
рогенными пре
паратами

«Очень хороший 
эффект* (устране
ние психических 
симптомов и со
циальная адапта
ция) — 6, «хороший 
эффект* (улучше
ние состояния) — 
5; у 9 — «без эф
фекта* (лишь не
которое уменьше
ние интенсивности 
влечений). Реци
дивы — в 33 % слу
чаев

Катамнез — 
от 1 года 3 
мес до 6 лет

К ак указы ваю т Г. К ап лан , Б. С эд о к  (1994), наиболее ч асто  и с п о л ьзу е
м ы м подходом  к л еч ен и ю  п араф и ли й  служ ит п си х о тер ап и я , о р и е н т и р о 
ван н ая  на в о сстан о в л ен и е  к ри ти ки . Б ольн ой  получает в о зм о ж н о сть  п о 
н я ть  свое со сто я н и е  и я в л ен и я , которы е обусловили  п ар аф и л и ю . Ц ель 
п си х о тер ап и и  — восстан ови ть  сам о о ц ен к у , улучш ить м еж ли ч н остн ы е о т 
н о ш ен и я  и  н ай ти  сп о со б ы  соверш ать  н о р м альн ы е сексуальн ы е сн о ш ен и я . 
К л и н и ч еск и е  подходы  к л еч ен и ю  н аруш ен и й  п оловой  и ден ти ч н о сти  тео 
рети ч ески  убеди тельн о  о б о сн овы ваю тся  п си х о ан ал и ти кам и  в рам ках  т е о 
ри и  к о н ф л и к та /за щ и т ы  (Sugar М ., 1995J. О дн ако  услови ем  для у сп еш 
ности  п с и х о ан ал и ти ч еск о й  терап и и  являю тся  сп о со б н о сть  к р еф л ек си и  
(и в о зм о ж н о сть  и злагать  свои  п ереж и ван и я  в пси хологи чески х  тер м и н ах ), 
эм п ати и  и к о м м у н и к ац и и  [У рсано Р ., З о н н сн б е р г  Л ., Л азар  Д ., 1992], что 
у сексуальн ы х  п р есту п н и к о в  наблю дается редко. Ч асто  вы явл яю щ и еся  н а 
руш ен и я  к о гн и ти в н о й  и эм о ц и о н ал ь н о й  сф ер  у о б сл ед о ван н о го  к о н т и н 
гента н еи зб еж н о  будут зн ач и тел ьн о  сн и ж ать  эф ф е к ти в н о с ть  п о д о б н о й  т е 
р ап и и , что  о б условли вает  н еобходи м ость  д и ф ф е р ен ц и р о в ан н о го  подхода 
к п ац и ен там .

О сн о вн о е  вн и м ан и е  в настояш ее время уделяется м етодам  пси хотера
п и и , которы е п озволяю т п араллельн о  с редукци ей  сексуальн ой  д ев и ан тн о с 
ти  ф о р м и р о вать  об ы ч н ое гетеросексуальное поведен и е, д еф и ц и т  которого  
им еется  у б ольш и н ства  п ац и ен тов . О дн оврем ен н о  п роводи тся  кор р екц и я  
л и ч н о стн ы х  н аруш ен и й  в виде чувства н еп о л н о ц ен н о сти , страха перед о б 
щ ен и ем , трудностей  соц и альн ы х кон тактов . О птим изм  вселяю т д ан н ы е  
Е. Schorsch  и соавт. (1985), показавш их, что даж е в сам ой  н еблагоп ри ятн ой  
в п р о гн о сти ч еско м  о тн о ш ен и и  группе со ц и ал ьн о  д ези н тегр и р о ван н ы х  ли ц  
в 1Л  случаев отм ечался  терап евти ч ески й  эф ф ек т  при п роведен и и  к о м б и н и 
р о ван н о й  пси хотерап и и  (табл. 16.6).

Д ан н ы е , при веден н ы е в табли ц е , не ед и н ствен н ое сви детельство  резуль
тати вн ости  ко м б и н и р о ван н о го  п сихотерап евтического  воздей ствия на ука
зан ную  категори ю  п ац и ен тов . Т ак , с 1973 г. К оролевски й  уни верси тет  О н 
тари о  осущ ествляет  сп ец и альн ую  програм м у, охвативш ую  к 1988 г. только  
100 ч еловек , соверш и вш и х  сексуальн ы е дей стви я  в о тн о ш ен и и  детей  [М аг-
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Т а б л и ц а  16.6. Опыт лечения сексуальных преступников с применением концеп
ции обучения и комбинированной техники

Авторы, год Группа пациентов

Schorsch Е. Эксгибиционизм 
и соавт. | перед женицина- 
(1985) ми — 25, эксги

биционизм пе
ред детьми — 21, 
сексуальные 
правонарушения 
в отношении де
тей — 23, агрес
сивные сексу
альные действия 
в отношении 
женшин — II , 

| прочие (фети
шизм и др.)

shall W .L ., B arbaree Н .Е ., 1988|. Т ерап евти ческая  програм м а н ап равлен а  на 
две главн ы е области  — сексуальн ое поведени е и соц и альн ую  ко м п етен ц и ю . 
О д н о вр ем ен н о  п р едп ри н и м ается  поп ы тка д и ф ф е р ен ц и р о в ан н о го  учета 
трех видов проблем , влияю щ их на д еви ан тн о е  сексуальн ое поведение:
1) стр ессо ген н ая  у язви м ость , исходя и зд а н н ы х , которы е указы ваю т на роль 
стресса  в ген езе  разли чн ы х  вари ан тов  н аруш ен н ого  п о вед ен и я; 2) с в я зь  д е 
ви ац и й  п овед ен и я  с н есп о со б н о стью  к сексуальн ом у  взаи м одей стви ю  или 
отсутствием  удовлетворен и я  от п одобн ого  взаи м одей стви я; 3) зави си м о сть  
д ей стви й  или соответствую щ их со сто ян и й  от н аруш ений  усвоен и я  с о ц и а л ь 
ной  роли . Эти акц ен ты  оп ределяю т сочетан и е поведен чески х  и групповы х 
видов п си хотерап и и . Результаты  вполне убедительны . Т ак , авторам и  бы ло 
п редставлен о  соп о ставл ен и е  дан н ы х рец и ди вн ости  у 53 н елечен ы х  и 64 
прош едш их курс л еч ен и я  п ац и ен то в  за период , д о сти гавш и й  в средн ем  4 2 — 
44 мес. О казал о сь , что  в целом  рец и ди ви зм  в первой  группе составлял  32 %, 
а во второй — 14 % .

П ри ан ал и зе  р ец и д и ви зм а вы яви ли сь  н еож и дан н ы е зак о н о м ер н о сти , 
н ап р и м ер  в о тн о ш ен и и  такого  ф ен о м ен а , как  и н тр о м и сси я  (оральн ая  или 
ан ал ьн ая ), вы ступ авш ей  в роли четкого  преди ктора р ец и д и ви зм а в обеих 
группах гетеросексуальны х п равонаруш ителей  (табл. 16.7). Вместе с тем  
бы л подтверж ден  вы соки й  уровень латен тн ости  д ев и ан тн о й  ак ти вн ости . 
Т ак . среди  26 человек , соверш и вш и х  д еви ан тн ы е акты  п овторн о , то л ько  11 
бы ли и д ен ти ф и ц и р о в а н ы  о ф и ц и ал ьн о . Т о  же касалось  и их ж ертв , и з  к о то 
рых в о ф и ц и ал ьн ы х  отчетах зн ачи ло сь  только  15, тогда к ак , со гл асн о  н е 
о ф и ц и ал ьн о й  и н ф о р м ац и и , ещ е 25 детей  бы ли вовлечены  в деви ан тн у ю  а к 
ти вн о сть . Эти м атериалы  свидетельствую т, в частн ости , о  том , что  ко н такт  
п араф и льн ы х  л и ч н о стей  с психиатрам и  м ож ет бы ть  более продукти вн ы м  и 
нести  более д о стоверн ую  и н ф о р м ац и ю  по ср ав н ен и ю  со св ед ен и я м и , п олу 
чаем ы м и  в ходе п роц ессуальн ы х действий .

Вид терапии Результат Способ 
проверки результатов

«Открытая те
рапевтическая 
форма»; ин
дивидуальный 
подход на ос
нове психоди
намического 
понимания 
симптомати
ки; методы и 
Техника ди
рективного 
усиления са
моконтроля 
(прагматичес
кий подход)

В */5 случаев — 
хороший ре
зультат; В ^5 — 
средний; Уь — 
плохой. Реци
дивы — в 27 % 
случаев. Связи 
между тера
певтическим 
эффектом и 
появлением 
рецидивов не 
было

Оценка результа
тов на основе са- 
моотчетов пациен
тов — сексуальных 
преступников и 
больных контроль
ной группы, само
стоятельно обра
тившихся за лече
нием; катам нез — 
2.5 года (59 %). 
В остальных случа
ях оценивались из
менения: I) деви
антной симптома
тики; 2) в социаль
ной области; 3) ин
тенсивности пси
хических симпто
мов
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Т а б л и ц а  16.7. Частота рецидивизма по группам, в процентах

Объект
активности

Лица, не получавшие лечение Лица, прошедшие курс лечения

с интро- 
мнссисй

без интро- 
миссин всего с интро- 

миссисй
.

без интро- 
миссии всего

Гетсросексуал ьн ый 
педофил ьный
Гомосексуальный 
педофил ьный
Инцсстные дейст
вия

83 
(п =  6)

40
(п =  5) 

27
( п =  И )

23
(п =  13)

43
(п =  7)

9
(п «  И)

42 
(п =  19)

42 
(п =  12)

18
(п =  22)

30 
(п =  10)

14
(п =  7) 

18
(п =  11)

12
(п =  17)

14
(п =  7)

0
(в =  12)

19
(п -  27) 

14
(11 =  14) 

9
(п =  23)

Все больш ее р асп р о стр ан ен и е  в С Ш А , Ш веции  и Г ерм ании получает 
так  н азы ваем ая  хам ельн -м одель , используем ая в о тн о ш ен и и  н е со в ер ш ен 
нолетн их  сексуальн ы х н аси л ьн и к о в , которы е проходят л еч ен и е  в группах 
вне тю рьм ы . С уть пси хотерап евти ч еского  сем и н ара  заклю чается  в обуче
нии  сам о ан ал и зу  и эм о ц и о н ал ьн о м у  отрсаги рован и ю . Зан яти я  п роводятся  
н еск о л ьк и м и  психологам и с п ом ощ ью  «эм ан си п и рован н ы х»  ж ен щ и н  из 
д ви ж ен и я  Х ам ельна. П ри этом  присутствую т такж е м атери п р есту п н и ко в  и 
родители  или зн ак о м ы е  ж ертвы , которы е оп и сы ваю т обстоятельства  п р а в о 
н аруш ен и я . В результате психотерап ии  п ациенты  п остеп ен н о  п ри ходят к 
и зм ен ен и ю  своего  п оведен и я  в о тн о ш ен и ях  с ж ен щ и н ам и , соответствую 
щ им образом  м ен яется  и вн утрен н яя  устан овка на эти  о тн о ш ен и я . П о м н е 
ни ю  Н. T ugcl и М. H eilem ann  (1987), у сексуальн ы х п р есту п н и ко в , п рош ед 
ш их п о л н ы й  курс по ко р р екц и и  п олоролевого  п оведен и я, не д о л ж н о  в о зн и 
кать рец и ди вов . Д ан н ы й  м етод б л и зо к  такж е к м етодикам  ко р р ек ц и и  эм п а - 
ти чески х  сп о со б н о стей , получаю щ их в последнее время все больш ее р а с 
п р о стран ен и е. П ри этом  во зн и каю т и новы е задачи п о  д и ф ф е р ен ц и ац и и  
к о н ти н ген та  больн ы х. Т ак , W .D . P ithers (1994), ф орм ируя  п си х о тер ап евти 
ч ески е груп пы , о ц ен и вал  с п ом ощ ью  сп ец и альн ой  серии  тестов  со о тветст
вую щ ие о со б ен н о сти . О казалось , что у педоф и лов  по ср ав н ен и ю  с н а си л ь 
н и к ам и  вы являлась  больш ая эм п ати я  как  до  л еч ен и я , так  и после него. Н е
о ж и д ан н о стью  при этом  яви лось  отсутствие при ср авн ен и и  этих групп р аз
л и ч и й  в к о гн и ти вн ы х  н аруш ен и ях  воп реки  ож и дан и ям  больш их н аруш ений  
при н аси л ьствен н о м  сексуальн ом  поведен и и . В целом  же результаты  а н а л и 
за п о к азал и , что  вы соко  сп ец и ал и зи р о ван н о е  воздей стви е м ож ет сущ ест
вен н о  п о вы си ть  эм п ати ю  по отн о ш ен и ю  к ж ертвам  и ум еньш ить  р и ск  осу
щ ествлен и я  сексуальн ого  н аси ли я .

О собое н ап р авл ен и е  п редставляет  соб ой  и сп о л ьзо в ан и е  в обучен и и  
сек со л о ги ч еск и х  п рограм м . Д ан н ы й  подход о сн о вы вается  на п о н и м ан и и  
сексу ал ьн ы х  д еви ац и й  к ак  вторичны х н аруш ен и й  п оведен и я  по о т н о ш е 
н и ю  к р ан н и м  н еблагоп олучн ы м  со ц и ал ьн ы м  ф ак то р ам , п р и во д ящ и м  к 
н е п о л н о ц е н н о й  со ц и ал и зац и и  [W atson R .J., S term ac  L .E ., 1994J. Н еаде
к ватн о сть  и н еп о л н о та  сексуальн ы х  п о зн ан и й  рассм атри ваю тся  к ак  одна 
из о сн о в н ы х  п роблем  сексуальн ы х п р есту п н и к о в , в том  чи сле о тб ы в аю 
щ их тю р ем н о е  н а к азан и е  [W oodw ard R., 1980), сексуальн ы х  п р есту п н и ко в  
ю н о ш еск о го  возраста [Abel G .G . e t a l., 1986| и п едоф и лов  [C raw ford D .A ., 
1981). П о это м у  сексу ал ьн о е  обучен и е стало  вклю чаться  как  к о м п о н ен т  
б олее обш и х  тер ап евти ч еск и х  програм м . F .H . К порр  и соавт. (1992) о т м е 
чали , что  сексу ал ьн о е  обучен и е я в л ял о сь  частью  тер ап евти ч еск о го  во зд ей 
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стви я  в 88 % случаев  у 1461 сексуальн ого  п р есту п н и ка , о х вач ен н о го  в 
С Ш А  р азл и ч н ы м и  тер ап евти ч еск и м и  п рограм м ам и . С п ец и ал и сты  ан гл и й 
ск о го  госп и тал я  Б родм ур [Q uayle М ., D eu N ., G ib lin  S., 1998], не отр и ц ая  
рел еван тн о сти  д ан н о го  м етода для л и ц  с сексуальн ы м и  д е в и а ц и я м и , п од 
ч ер к и ваю т , о д н ак о , что сексуальн ы е п реступ н и ки  по и м ею щ ем уся  д е ф и 
циту сексо л о ги ч еск и х  п о зн ан и й  не отли чаю тся  от н есексуальн ы х п р аво 
наруш и телей . Т ем  не м енее вы вод, к  котором у о н и  п ри ходят, заклю чается  
в том , что  в п одобн ом  обучен и и  нуж даю тся все п си хи чески  б о л ьн ы е, 
ставш и е п р авон аруш и телям и .

16.3.2. Патогенез и методологические проблемы
психотерапии при аномальном сексуальном поведении
В п оследн ее врем я все больш ее п ри зн ан и е в пси хотерап и и  получает о н 

тоген ети ч ески й  подход. У казы вается, что необходим а н ап р авл ен н о сть  п с и 
хотерап евти ч еского  проц есса не только  в настояш ее («здесь и теперь»), но 
и в п рош лое («тогда и там »), в виде п о зи ти вн о го  регресса к о н то ген ети ч ес
ки ран н и м  уровн ям  ф у н к ц и о н и р о в ан и я  с целью  их акту ал и зац и и , д о р азв и - 
тия и и сп о л ьзо в ан и я  в качестве д о п олн и тельн ого  резерва адап тац и и . П о ла
гаю т, что пси хотерап евти ч ески й  эк сп ер и м ен т  долж ен  идти в сторон у  б л и 
ж ай ш его  будущ его («вскоре и вблизи») [Ш евч ен ко  Ю .С ., 1996]. П одобн ы й 
подход им еет теорети ч еское  об осн ован и е: вы сказы вается  м н ен и е , что со 
схем ой ф о р м и р о в а н и я  ф у н к ц и о н ал ьн о й  аси м м етри и  полуш арий  головного  
м озга во м ногом  совп адаю т пери оди зац и и  пси хосоц и альн ого  разви ти я  
п о  Э. Э р и ксо н у , ф о р м и р о ван и е  ти п ологи чески х  ф у н к ц и й  по К. Ю нгу. 
И. М ай ерс-Б ри ггс . П оэтом у  в определенны х ф ун кц и о н ал ьн ы х  со сто ян и ях  
с возрастн ой  регрессией  м ож ет происходить вы свобож дение о н то ген ети 
чески  ран н и х  ф о р м  о р ган и зац и и  взаи м одействи я п олуш ари й , а и зм ен ен н ы е 
со сто ян и я  со зн ан и я , им и ти рую щ и е ф у н кц и о н ал ьн ы е со сто я н и я , характер 
ны е для о п ределен н ы х  возрастны х периодов с соответствую щ ей им ссн си - 
ти вн о сты о . создаю т возм ож н ость  н ап равлен н ого  ф о р м и р о ван и я  л и ч н о с т 
ных изм ен ен и й  у пациента в процессе психокоррекции [Белгородский Л .С ., 
С ан д о м и р ск и й  М .Е ., 1996]. П ричем  эти  и зм ен ен и я н о сят  сто й ки й  характер  
тогда, когда о н и  прои сходят вначале на «ниж них этажах» о р ган и зац и и  
п си хи ки , п рои зводя  затем  соответствую щ ую  реорган и зац и ю  на более вы со
ких уровн ях  по п ри н ц и п у  ц еп н ой  реакц и и  | Б елгородский  J1.C., С ан д о м и р 
ски й  М .Е ., 1996].

Д ругое н ап р авл ен и е  в со вр ем ен н о й  психотерап ии  — работа с ф и зи ч е с 
ким  «Я». А.В. А лексан дрови ч , Г .Б. А ракелова и  соавт. (1998) сп раведли во  
зам ечаю т, что «идея Е. Б лейлера о  то м , что  аутизм  п орож дает м ноги е п с и 
хи чески е расстрой ства , к сож ален и ю , не бы ла и сп ользован а ни сам и м  ав то 
ром , ни другим и учены м и . Т о , как  человек  вж ивается в ж и зн ь , в о с п р и н и 
м ает ее, проходи т свой  век от начала до ко н ц а , отраж ается  в том , каки м  че
л о век  ви ди т сам ого  себ я , м ож ет ли  он  см отреть  на себя  о тстр ан ен н о , как  на 
своего  д в о й н и к а . И м еется  в виду не раздвоен ие л и ч н о сти , а п р и н ц и п и ал ь 
ная сп о со б н о сть  вы ходить за пределы  своего  "Я". Разруш ени е этой  сп о со б 
ности  и есть  аути зм , т.е. о б р ащ ен н ость  то л ько  на себя сам ого , с п ар ад о к 
сальн ой  потерей  ум ения видеть себя  сам ого  ("потеря лиц а"). Эта потеря 
при водит к вы п аден и ю  из естествен н ого  о б щ ен и я , к зам кн утой  ж изн и  
внутри своего  л о ж н о го  врем ен и  и пространства». А нализируя м ехан изм ы  
воздей стви я  м етода пси хотерап евти ческого  гри м а, авторы  отм ечаю т, что 
при этом  прои сходит некоторая  нервн ая  разрядка , подобная  эф ф ек ту  к о м 
пен саторн ы х  воздей ствий  (и ли , точн ее, переадресован н ой  ак ти в н о сти ).
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изучаем ы х в это л о ги и , что созвучно  патогенетическим  м еханизм ам  а н о 
м ального  сексуальн ого  п оведени я (см . главу 10).

П редлож ены  новы е м етодические подходы: сом атоп си хотерап и я  — р а 
бота с со м ати зи р о ван н ы м и  экви вален там и  психически х  со сто я н и й , когда 
п ац и ен т  оп редм ечи вает  ощ ущ ения в теле (Е рм ош и н  А .Ф ., 1996], м етод т е 
л есн о -см ы сл о во й  ин теграц и и  {С танкевич Г.Л., 1996].

16.3.3. Стратегия и этапы психотерапии
и психокоррекции аномального сексуального поведения

Ц елям и п сихотерап ии  являю тся  (П еррец  М ., 1995]: 1) субъективн ое 
благополучие п ац и ен та; 2) изм ен ен и е си м п том ов  и 3) более глубоких 
структур л и ч н о сти . П он ятн о , что последнее происходит редко, а если  и 
п рои сходит, то  после п ервого  и второго. О пы т п си хотерап евти ч еской  р аб о 
ты одного  из авторов показал  необходим ость учета д ан н ы х к ак  п си хоп ато 
ло ги ч еско го . так  и п сихологического  исследован и й , так  к ак  часто  встре
ч аю щ аяся  плохая осозн аваем ость  своих психических со сто ян и й  п а ц и е н та 
ми затрудняет правильную  оц ен ку  их сам оотчетов  и психического  статуса. 
К ром е то го , в проц ессе  психотерап ии  уровень кри ти ки  к своем у ан о м а л ь 
ном у п оведен и ю  у п ац и ен та , как  будет п оказан о  н и ж е, м ен яется . П си холо
ги ческое исследован и е, о соб ен н о  с при м ен ен и ем  м етодик, н ап равлен н ы х  
на характери сти ку  п олоролевой  иден ти чн ости , полоролевы х стереоти п ов  и 
сексуальн ы х п редп очтен и й , сп особ н о  дать д остаточн о  объекти вн ую  оц ен ку  
д и н ам и к и  и зм ен ен и я  глубинны х структур ли чн ости .

А н али з литературы  по психотерап ии  сексуальны х п реступ н и ков  п о зв о 
л я е т  сделать вы вод , что п ри м ен яем ы е м етодики долж н ы  бы ть достаточн о  
п росты , их эф ф ек ти в н о сть  долж н а в м и н и м альн ой  степ ен и  зави сеть  от о с о 
бен н остей  ли ч н о сти  п ац и ен та , уровня его  разви ти я и  об разован и я . При 
этом  психоп атологи ческое , психологическое и нейроп си хологи ч еское  и с 
следован и я  в совокуп н ости  п озволяю т достаточн о  полн о  о ц ен и ть  возм ож 
ности  п р и м ен ен и я  и прогн оз эф ф ек ти вн о сти  тех или ины х п си хотерап евти 
ческих  тех н и к  у п ациента.

К п реим ущ ествам  н ей роли н гви сти ческого  п р о грам м и рован и я  как  м ето
да при терап и и  сексуальны х п реступ н и ков  отн осятся: 1) ш и роки й  набор 
м етодик , н ап равлен н ы х  на коррекц и ю  всех трех ко м п о н ен то в  и д ен ти ч н о с
ти  (к о гн и ти вн ы й , аф ф ек ти вн ы й  и п оведен чески й ); 2) в рам ках Н Л П  работа 
п ротекает  в о сн о вн о м  на уровне п о д со зн ан и я , вербальная сф ера задей ство 
вана в м еньш ей  степ ен и , что важ но при нали чи и  у п ац и ен тов  ал екси ти м и - 
ческих  расстрой ств ; 3) м етодики  Н ЛП  позволяю т вести работу с н аруш е
н и ям и  к ак  пси хи ческого , так  и ф и зи ческого  «Я».

П си хотерап евти ческая  работа осущ ествлялась  на базе отделени я  п р и 
нудительного  л еч ен и я  психиатри ческой  больн и ц ы  №  1 им. Н.А. А лексеева 
М осквы  и ам булаторного  прием а на базе той  же больн и ц ы  и Г Н Ц  им. 
В .П . С ерб ского  в 1994— 1999 гг. Д ли тельн ость  катам н ести ч еского  н аблю 
д ен и я  п ац и ен то в  с разли чн ы м и  ф орм ам и  п араф и ли й  и гом осексуальн ы м  
поведен и ем  колебалась  о т  I года до  4 лет. О гран и чен н ы й  объем  психотера
п евти ч еской  работы  позволяет  л и ш ь  нам ети ть осн овн ы е п ри н ц и п ы  п си хо
терап и и  л и ц  с ан ом альн ы м  сексуальн ы м  поведением .

Н иж е при водятся  кл и н и ч еско е  о п и сан и е и результаты  п си хологи ческо 
го обследован и я  б ольн ого  X. до и после курса психотерап ии . О тдельны е з а 
м еч ан и я  об  особ ен н остях  к л и н и ч еского  состоян и я  и хода терап и и  и злож е
ны  в тексте  (см . этапы  психотерап ии).
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Испытуемый X., 1977 г.р. Из материалов уголовного дела, со слов испытуемого 
известно следующее. Наследственность психопатологически не отягощена. Стар
ший из 2 детей, взаимоотношения с матерью и отцом считает нормальными, одна
ко отмечает, что отец мало времени проводил дома; воспитывался в основном ма
терью. Эмоционально был далек от обоих родителей, переживаниями с ними не де
лился. Близких друзей никогда не было, с трудом сходился с ровесниками, посто
янно опасался, что его не поймут. Как следует из характеристики, за годы учебы 
показал «неплохие» способности, особый интерес проявлял к таким предметам, как 
литература, история, обществоведение, биология. Увлекался фотографией, стрель
бой, чтением; по характеру был общительным, спокойным, уравновешенным, доб
рым, с живым воображением, «заядлым спорщиком». В возрасте 13 лет, по его сло
вам, при падении с велосипеда кратковременно терял сознание, однако за меди
цинской помощью не обращался. После травмы беспокоили головные боли. Стал 
хуже переносить жару, физические нагрузки, быстро уставать на уроках; «драться 
прекратил, появилась какая-то трусливость». С 15 лет стал увлекаться коллекцио
нированием холодного оружия — при его виде «чувствовал себя увереннее». После 
окончания 11 классов поступил в Высшую школу милиции, где, как известно из ха
рактеристики, учебную программу усваивал слабо, имел взыскания от руководства 
курса за нарушения учебной и служебной дисциплины; в коллективе авторитетом 
не пользовался, участия в общественной жизни курса и школы не принимал. Был 
скрытен, необщителен, «неуравновешен». Отмечались случаи «нечестности и тру
сости». Физически был развит слабо, своим физическим совершенствованием не 
занимался. Форменную одежду носил неаккуратно.

Из показаний отца известно, что X. по характеру уравновешенный, спокойный, 
«нескрытный*. По его словам, ничего необычного в его поведении он не замечал.

Сексологическое исследование: девочки стали нравиться с 13 лет, однако «влюб
ленностей* не было, привязанности ни к кому не испытывал. С 17 лет стал цело
ваться. однако особого удовольствия от этого не испытывал. С 13—14 лет в фанта
зиях и снах — половые акты с ровесницами. Мастурбация с 15 лет, частота 1—2 ра
за в неделю, иногда эксцессы до 2—3 в день. Первая эякуляция в 15 лет при ночной 
поллюции. Первый половой акт в 17 лет с 18-летней девушкой, по ее инициативе, 
оценивает как успешный, хотя «ожидал большего и был разочарован*. С 5—7 лет 
появились фантазии, в которых представлял, как его по «голой попе» молодая кра
сивая воспитательница бьет ремнем, при этом ощущал страх и возбуждение (в ре
альности такого не было). В этом же возрасте были игры с мальчиком, когда боль
ной «изображал отца» и наказывал его шлепанием по голой попе. С 9—10 лет сюжет 
фантазий изменился: стал представлять себе, как он стегает мальчика такого же 
возраста ремнем, при этом тот стонет, что усиливало возбуждение. Осознал сексу
альное влечение к мальчикам в 15 лет, когда впервые уговорил ровесника, чтобы 
тот изображал наказуемого, пытался разыграть сюжет из фантазий, во время чего 
возникло возбуждение со страхом и стыдом, сопровождавшееся эрекцией. Причи
нил тому боль, и они поссорились. С этого же времени такой же сюжет появляется 
в фантазиях при мастурбации. В последние 2 года стал на улице обращать внимание 
на мальчиков 9—11 лет, светловолосых, «интеллигентных»; «охотился» за ними, 
влечение возникало на фоне плохого настроения, после конфликтов. Во время по
исков настроение «резко улучшалось*, смутно воспринимал окружающее, мог хо
дить по городу часами без усталости. Обещал им деньги, конфеты, уводил в укром
ные места. Во время первой реализации, когда мальчик при «порке» застонал, об
наженные ягодицы вызвали желание совершить с ним половой акт через задний 
проход, что и сделал при следующем эпизоде. Всего было около 11 эпизодов. П ы
тался бороться с фантазиями, снимать напряжение мастурбацией, но это помогало 
на короткое время. Появились сны подобного содержания, воспоминания о быв
ших эпизодах, которые приобрели насильственный характер. В последних случаях 
заставлял мальчиков брать его половой член в рот.

Как следует из материалов уголовного дела, X. обвинялся в том. что
15.05.1996 г., около 16 ч 30 мин совершил насильственный половой акт с несовер
шеннолетним С., 1987 г.р. Как следует из показаний потерпевшего, 15.05.1996 г., 
когда он возвращался домой, рядом с ним остановилась автомашина, за рулем ко
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торой сидел мужчина. Он вышел из машины, открыл капот, наклонился к двигате
лю. Когда мальчик сравнялся с ним, тот спросил, где находится автозаправка, пред
ложил сесть в автомашину. На отказ схватил его за рукав куртки, открыл переднюю 
дверцу и силой усадил на переднее сиденье. По дороге интересовался возрастом 
мальчика, составом его семьи, спрашивал, есть ли у него отец, умеет ли он совер
шать половой акт, выражался в нецензурной форме. В роще он остановил автома
шину, вышел из нее, набросил на номер тряпку и, сев с мальчиком на заднее сиде
ние, потребовал снять трусы, угрожая в случае непослушания избиением. Обнажил 
свой половой член, предлагал взять его в рот, что мальчик и выполнил. Затем, по
ложив его лицом вниз, X. стал его бить по ягодицам, после чего совершил аналь
ный половой акт. После этого предложил довезти мальчика до дома, после отказа 
уехал. Будучи задержанным, X. содеянное не отрицал, утверждал, что в тот момент, 
когда в машину попал камень, он обратил внимание на мальчика. Якобы у него по
явилось желание его «попугать, проучить, прокатить*. Угрожал отвести мальчика в 
милицию. Последний отказывался сесть в машину, тогда X. «взял* его за руку и по
садил в машину. Во время поездки спрашивал его о местонахождении автозапра
вочной станции, однако мальчик молчал. Утверждал, что в дальнейшем он «заблу
дился. сбился с дороги*, оказался в роще, где «уперся в деревья* и остановился. 
Пояснял, что у него в это время «внезапно» возникла мысль о половом акте. Якобы 
такая мысль пришла к нему впервые, и ничего подобного он за собой раньше не за
мечал. Указывал, что, когда он совершал половой акт. мальчик не сопротивлялся, 
был «вялым, похожим на куклу*.

22.05.1996 г. X. был осмотрен экспертной комиссией психиатрической больни
цы, которая рекомендовала проведение стационарной СПЭ для уточнения выра
женности эмоционально-волевых нарушений. Зак.тчение сексолога: гомосексуаль
ная педофилия с садистическими тенденциями.

При настоящем клинико-психиатрическом исследовании выявлено следующее. 
Соматическое состояние: среднего роста, астенического телосложения; внутренние 
органы без патологии; лабораторные анализы в норме. Неврологическое состояние: 
мснингеальных симптомов нет, черепно-мозговые нервы — недостаточность кон
вергенции с обеих сторон, легкая асимметрия носогубных складок; фотореакции 
живые, содружественные; рефлексы умеренной живости, равномерные, чувств»! 
тельных расстройств нет; выраженный гипергидроз ладоней и подмышечных впа
дин. При ЭЭ Г-исследован и и регистрируются признаки неустойчивости корково
стволовых взаимоотношений с превалированием восходящих активирующих влия
ний нсспецифических стволовых структур. При эхоэнцефалографическом обследо
вании смещения срединных структур головного мозга не выявлено, имеются при
знаки гипертензии. На краниограмме — признаки внутричерепной гипертензии.

Заключение консультанта-невропатолога: органические неврологические симп
томы.

Нейропсихологическое исследование: мышечный тонус обеих рук несколько сни
жен, отмечается незначительное нарушение реципрокного взаимодействия — неко
торый первичный дефицит на фоне значительного увеличения темпа и легкой не
достаточности левой руки. Наблюдаются трудности вырабатывания и усвоения се
рийной моторной программы в пробах на динамический праксис на левой руке. 
Чувство Ферстера (дермолексия) — единичные ошибки на обеих руках. Выявляют
ся единичные литеральные (непосредственное воспроизведение) и вербальные (от
сроченное воспроизведение) парафазии. Прочность слухоречевой памяти несколь
ко снижена в условиях гетерогенной интерференции. Выраженное сужение объема 
зрительной памяти, параграфии и реверсии, нарушение заданного порядка элемен
тов, легкое снижение прочности зрительной памяти (отсроченное воспроизведение 
фигуры Тейлора), при этом динамика непосредственного воспроизведения скорее 
нормативная, соответствует сужению ее объема. При исследовании координатных 
представлений отмечаются реверсии на следах памяти, трудности пространствен
ной перешифровки. Наблюдаемые ошибки счетных операций вероятнее всего явля
ются следствием колебаний внимания, однако по ряду признаков они могут свиде
тельствовать о некоторой тенденции к упрощению программы выполняемой дея
тельности. Таким образом, на первый план выступает определенный дефицит ней-
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роди нам и чес кой составляющей психических процессов, проявляющийся в наличии 
колебаний внимания, нарушении избирательности мнсстичсских функций; вместе 
с этим отмечается выраженное сужение объема зрительной памяти, легкая недоста
точность реципрокного взаимодействия и динамического праксиса (левая рука).

Зашючение: полученные результаты позволяют предположить наличие функци
ональной недостаточности подкорково-корковых взаимодействий с вовлечением 
функциональных систем передних и височных отделов коры с правополушарным 
акцентом.

Психическое состояние: в контакт вступает охотно, несмотря на смущение, с го
товностью отвечает на вопросы. Часто, независимо от степени значимости затраги
ваемой темы, на глазах появляются слезы. Анамнестические данные сообщает по
дробно. Поясняет, что каждый раз при возникновении влечения к мальчикам пы
тался бороться с собой, отвлечься, занимался физическими упражнениями, однако 
в какой-то момент не мог удержаться, выезжал в город, давая себе обещание вер
нуться после «первого круга*. Рассказывает, что потребность к поиску мальчиков 
возникала в периоды сниженного настроения, после конфликтов. Якобы при хоро
шем настроении мог проехать мимо «подходящего» мальчика, не заметив его. По
ясняет, что беспричинные перепады настроения у него стали возникать в возрасте 
14 лет, в такие периоды «все не ладилось», испытывал тоску, апатию. Не может 
объяснить, почему все встречи с мальчиками оказывались вблизи его дома или 
учебы, с растерянностью говорит о том, что в такие моменты не думал о возможных 
последствиях, так как все мысли были подчинены желанию. При рассказе о своих 
переживаниях не может удержать слез, утверждает, что понимает неестественность 
имеющихся у него желаний, поэтому, чтобы убедиться в своей «полноценности* 
пытался вступать в интимные отношения с женщинами, но, несмотря на физиоло
гические признаки оргазма, удовлетворения не получал. В день правонарушения 
после неприятностей на службе у него было плохое настроение, увидев мальчика и 
усадив его в машину, не мог думать о последствиях своего поведения; все мысли 
были подчинены желанию остаться с ним наедине. Объясняет, что и в этот раз, как 
обычно, испытывал после содеянного чувство раскаяния, стыда, укорял себя за 
случившееся. За время наблюдения в отделении фон настроения оставался снижен
ным, часто плакал, вел дневниковые записи, в которых пытался анализировать свое 
поведение.

На основании изложенного комиссия пришла к заключению, что у X. выявля
ются признаки раннего органического поражения головного мозга с выраженными 
эмоционально-волевыми расстройствами. Об этом свидетельствуют данные анам
неза -  наличие в детском возрасте эпизодов снохождения, появление в подростко
вом возрасте цсрсбрастенической симптоматики в виде головных болей, утомляе
мости, трудностей концентрации внимания, что сопровождалось формированием с 
13 лет патологии сексуального влечения в форме гомосексуальной педофилии с 
элементами садомазохистических тенденций, реализация которого происходила на 
фоне аутохтонных колебаний настроения, приобретая насильственный, неодоли
мый характер. Заключение подтверждено результатами комплексного сексолого
психиатрического исследования, выявившего у X. на фоне неврологической симп
томатики признаки внутричерепной гипертензии, неустойчивость корково-стволо
вых взаимоотношений с превалированием восходящих активирующих влияний нс- 
специфических стволовых структур; колебания внимания, истошаемость, вегета
тивную лабильность, признаки выраженного психического инфантилизма, эмоцио
нальную неустойчивость, нарушение критических способностей. Указанные нару
шения психики выражены столь значительно, что лишали X. в момент инкримини
руемого ему деяния способности отдавать себе отчет в своих действиях и руково
дить ими. Поэтому в отношении инкриминируемого ему деяния X. следует считать 
НЕВМ ЕНЯЕМ Ы М . По своему психическому состоянию в настоящее время он 
также не может отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими, нуждается 
в направлении на принудительное лечение в психиатрическую больницу с обычным 
наблюдением.

Психологическое исследование от 11.04.1997 г. X. легко идет на контакт, охотно 
включается в обследование. Настроение в ходе обследования ровное — без колеба
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ний. Эмоциональные реакции на показатели успеха-неуспеха в ходе выполнения 
заданий адекватны и реализуют регулирующую функцию. При применении проек
тивных методов выявлены следующие особенности личности: «Я-реальное» с силь
но выраженными фемининными чертами (М иФ ), при этом пересекается с пред
ставлениями X. о том, какой «должна быть женщина». X. стремится к обладанию 
более мужественными и менее женственными чертами, что проявляется как при 
выполнении методики МиФ («Я-идеальное» — андрогинный тип), гак и при вы
полнении методики «Кодирование», где испытуемый устанавливает семантические 
связи между понятиями «Я» — «мужчина» «ель — крепкое, стройное дерево» (в 
графе «дерево»). Представления испытуемого о мужской половой роли характеризу
ются формальностью, внешней атрибутивностью (по данным методик «Кодирова
ние», Ш варцландера). Мужчина, по мнению X., должен обладать выраженными 
маскулинными чергами (М иФ).

Вышеизложенное позволяет предполагать наличие у X. переживания конфликт
ности своей половой роли, несоответствия его своим представлениям о том. каким 
должен быть мужчина, и  стремления к обладанию этими чертами. При выполнении 
методики МиФ выявляется семантическая близость образов «идеальный сексуаль
ный партнер» — «женщина» — «Я-реальное» (выраженный фемининный тип), что 
может отражать наличие аутоэротических тенденций при искаженности полороле
вой идентичности. Отмечаются деперсонализированность, символ и зированность 
восприятия образа женщины испытуемым, проявляющееся при выполнении мето
дики «Кодирование»: «женщина — круг, форма тела похожа» в графе «Геометричес
кая фигура», «Василиса — символ русской женщины» в графе «Сказочный персо
наж». При выполнении методики «Кодирование» X. приписывает ребенку качества, 
характеризующие взрослого мужчину, но в то же время характеризует его через 
символы, формальные качества: «ребенок — погремушка — символ детства», что 
также проявляется и в рисуночных методиках, где X. в задании нарисовать ребенка 
изображает коляску, погремушки и т.д., что может отражать нечеткость и крайнюю 
формальность восприятия возрастных особенностей объекта сексуального влече
ния. При выполнении теста Вагнера выявляется выраженность агрессивно-садис
тических установок, при этом X. акцентирует эмоционально-значимые ситуации, 
связанные с применением насилия по отношению к детям: «рука ребенка — ма
ленькие пальцы, ногти тонкие, неестественная рука — заломленная, кто-то прово
дит болевой прием... в целях самообороны». У X. отмечаются также трудности в ус
тановлении и поддержании социальных контактов, его крайняя неуверенность в 
себе, трудности в понимании себя и окружающих.

Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о фемининном типе 
полоролевой идентичности испытуемого, о выраженности полоролевого конфлик
та, аутоэротических тенденциях, символизированности восприятия образа «женщи
ны» и формальности представлений о мужской половой роли. Отмечаются также 
нечеткость и формальность восприятия возрастных особенностей объекта сексуаль
ного влечения. Кроме того, выявляются выраженные агрессивно-садистические ус
тановки. неуверенность в себе, трудности понимания себя и окружающих.

Психологическое исследование от 05.05.1999 г. X. легко идет на контакт, охотно 
включается в обследование. Настроение в ходе обследования ровное, без колеба
ний. Темп работоспособности средний, признаков утомляемости и истощаемости 
не наблюдается. По результатам применения проективных методов отмечаются сле
дующие особенности личности: полоролевая идентичность X. характеризуется пре
обладанием маскулинных черт (маскулинный тип по МиФ), что соотносится с д а н 
ными методики «Кодирование», когда X. устанавливает ассоциативные связи 
между понятиями «Я» — «мужчина» («мужчина» — «собака — больше ему подходит, 
в то время как женщине — кошка» в графе «Животное»). При выполнении методи
ки ЦТО испытуемый устанавливает цветоассоциативные связи между понятиями 
«Я» — «Я-идеальнос» — «нежность» — «отец» — «мать» — «семья» — «друг» — 
«счастье» (зеленый цвет). Образ «мужчины» в представлении X. характеризуется 
выраженным преобладанием маскулинных черт над фемининными (М иФ ) и входит 
в систему его полоролевых предпочтений (близость образов «Я-идеальное» и «муж
чина должен быть...*). Образ «женщины» в представлении X. характеризуется зна

530



чительным преобладанием фемининных черт над маскулинными (фемининный тип 
по МиФ) и соотносится с системой его сексуальных предпочтений (близость обра
зов «женщина должна быть...» — «реальный сексуальный партнер» — «идеальный 
сексуальный партнер».) Это соотносится с данными ЦТО, при выполнении которо
го X. устанавливает цветоассоциативные связи между понятиями «женщина» — 
«секс» — «идеальный сексуальный партнер» — «реальный сексуальный партнер» — 
«надежда» — «удовольствие* (коричневый цвет). В то же время понятие «мальчик» 
ассоциирует с понятиями «тревога» — «страх» — «вспыльчивость* — «неприятный 
человек* — «избегаю быть таким* — «грубость» — «угроза* (красный цвет). Следует 
отметить, что представления испытуемого о полоролсвых стереотипах, хотя они в 
достаточной степени и дифференцированы (как друг от друга, так и по качествам 
маскулинности/фемининности), отличаются сильной поляризованностью и неко
торой формальностью. Так, мужские качества определяются X. как диаметрально 
отличающие их от женских (методика «Кодирование» — «мужчина — бритва, где вы 
видели женщину с бритвой?..*, в графе «Неодушевленный предмет», «мужчина — 
тяжелоатлет, женщина этим заниматься не будет», в графе «Амплуа артиста 
цирка»).

По сравнению с предыдущим исследованием можно отметить следующие изме
нения: уменьшение фемииинности полоролевой идентичности («Я-реальное»), уве
личение маскулинности полоролевых предпочтений («Я-идеальное»), снижение 
фемининных качеств, проявляющихся в ситуациях межполового общ ения, увеличе
ние маскулинности в представлениях об образе «мужчины», отсутствие приписыва
ния ребенку качеств взрослого мужчины, отсутствие ассоциативной связи «муж
чина* — «мальчик» — «ребенок», снижение показателей деперсонифииирован- 
ности восприятия образа «женщины», агрессивно-садистических установок и 
стремления занимать доминирующую позицию, расхождения между полороле
вой идентичностью и полоролевыми предпочтениями («Я-реальное» и «Я-идеаль
ное»), расхождения между полоролевыми предпочтениями и полоролевыми сте
реотипами («Я-идеальное» — «мужчина должен быть...»), а также снижение 
расхождения между представлениями о реальном и идеальном сексуальном партне
рах.

Таким образом, по результатам исследования можно говорить о маскулинности 
полоролевой идентичности X., соответствии мужских полоролевых стереотипов по
лоролевым предпочтениям и соответствии образа женщины его сексуальным пред
почтениям. Следует отметить недостаточную дифферснцированность восприятия 
им образов мужчины и женщины: «фигура* в представлении X. выступает наиболее 
существенным качеством, их отличающим; персонажи, недифференцированные по 
категории «одежда», определяются как сексуально привлекательные, что может от
ражать искажснность сферы сексуальных предпочтений X. Основные изменения по 
сравнению с предыдущим исследованием затрагивают базовые структуры полового 
самосознания, интериоризашпо половой роли, снижение конфликтности в сфере 
сексуальных предпочтений.

Г лавная ц ель  п си х о тер ап и и  и п с и х о к о р р ек ц и и  ан о м ал ьн о го  сек с у ал ь 
н ого  п о в ед ен и я  — р еал и зац и я  п о в ед ен и я , зам ещ аю ш его  п а р аф и л ь н о е  в 
ф у н к ц и и  о б есп еч е н и я  э м о ц и о н а л ь н о й  сам о р егу ляц и и  [Т к ач ен к о  А .А ., 
1 9 9 4 |. О д н ак о  эта п роблем а м ож ет стать  актуальн ой  то л ьк о  тогда , когда 
вы р аб о тан н о е  п о в ед ен и е п ерестан ет  вы п о лн ять  свою  ф у н к ц и ю , для  чего 
его  п аттерн  д о л ж ен  б ы ть  разруш ен . П о явл ен и е  аф ф ек ти в н ы х  ко л еб ан и й  
или к а к и х -л и б о  других н аруш ен и й  (исходя из п с и х о ан ал и ти ч еск и х  п ред 
став л ен и й , им и  м огут бы ть  преж де всего  п си х о со м ати ч еск и е  р асс тр о й ст 
ва) будет к р и тер и ем  то го , что эта задача вы п о лн ен а . П о  сути  речь и дет  об 
у п р авляем ом  регрессе п си х о сексу ал ьн о го  р азв и ти я , п о ско льку , н а п р и м ер , 
«доступ» к си м п то м у  р асстр о й ства  п оловой  и д ен ти ч н о сти  стан о в и тся  во з
м ож н ы м  то л ьк о  после разр у ш ен и я  ф и к с и р о в ан н ы х  ф о р м  п ов ед ен и я  и 
ш аб л о н о в  су б ъ екти вн ы х  п ер еж и ван и й , вы раб отан н ы х  по м ех ан и зм ам  
к о м п е н сац и и  на более п оздн и х  этап ах  он то ген еза .
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А н ал и з результатов  п си хологи чески х  и сслед ован и й  в целом  п оказы вает , 
что  при п овторн ом  п си хологи ческом  обследован и и  после о к о н ч а н и я  курса 
п си хотерап и и  н аи б олее  часто  наблю даю тся увели чен ие м аску л и н н о й  и 
у м ен ьш ен и е  ф е м и н и н н о й  составляю щ и х «Я -идеального» . У м ен ьш ен и е ф е 
м и н и н н о й  состав ляю щ ей  «Я -реального» отм ечен о  у 4 об следован н ы х. В ы 
я влен ы  такж е сн и ж ен и е  уровн я агресси вн ости , ум ен ьш ен и е или и с ч езн о в е 
н и е ам б и вален тн о го  во сп ри яти я  м уж чин и ж ен ш и н . Д о стато ч н о  х ар ак тер 
н ы м и  п редставляю тся  такж е ум ен ьш ен и е рассто ян и я  «Я -реальное»  — 
«м уж чина д о л ж ен  бы ть...»  (п ри бли ж ен и е к эталон у), о сл аб лен и е связей  (т.е. 
увели чен и е р асс то я н и я ) между «Я -реальны м », «Я -идеальны м » и «м уж чи
на — сексу ал ьн ы й  п артн ер» , что  отраж ает ослаблен и е ау тоэроти ч ески х  т е н 
д ен ц и й  (табл. 16.8).

А н али з п р о в ед ен н о й  работы  позволил  вы делить следую щ ие этап ы  п с и 
хотерап ии .

I. Р азруш ение пат т ерна  аном ального сексуального поведения. П аттерн 
лю бого  п о в ед ен и я , в том  числе и рассм атри ваем ого , м ож н о  п редставить в 
виде со ч етан и я  трех к о м п о н ен то в  (совокуп н остей  р еак ц и й ) — м ы ш ечн ого  
(д ви гательн ого ), эм о ц и о н ал ьн о го  и сен со р н о го . Р азруш ени е п о в ед ен ч еск о 
го п аттерн а возм ож но:

1) в р ам ках  н ей р о л и н гви сти ч еск о го  п рогр ам м и р о ван и я  — м етодика 
«д и ссоц и ац и и »  (G rin d er J ., B andler R ., 1978J, при этом  прои сходи т вы п аде
ни е преж де всего дви гател ьн о го  ком п о н ен та ;

2) с пом ощ ью  м етодики когн и ти вн ой  и поведенческой  п си хотерап и и , н а 
руш аю щ их соответстви е эм о ц и й  и поведения (двигательного  ком п он ен та): 
«д есен си ти зац и я  стим улов», когда эм оц и о н ал ьн ы й  ком п он ен т  разруш ается 
н авязы ван и ем  релаксац и и  [Bond J ., H utchinson Н ., 1960; H ughes R., 1977, и 
д р .], н асы щ ен и е  стим улам и (M arsall W ., 1979; M arshall W ., Barbaree H ., 1989], 
аверси вн ая  тер ап и я  — электрош оком  |K u sh n e r М ., S andler J ., 1966; Evans D ., 
1968; M cC ulloc М ., W illiam s С ., Birtles С ., 1971; R ooth F ., M arks I., 1974], 
«стыдом» [R eitz  W .. Keil W ., 1971], ню хательны м и солям и  |M ale tzky  В., 1974, 
1977], с п ри м ен ен и ем  би ологи ческой  обратной  связи : видео [Jones I., Frei D ., 
1977], п лети зм оф аллограф и и  [W illiam s С ., Birtles С ., 1971];

3) с п о м о щ ью  м етоди к  п си хоан али за , при  которы х о со зн ав ан и е  (вер б а
л и за ц и я ) п ер еж и ван и й  такж е ведет к разруш ен и ю  эм о ц и о н ал ьн о го  к о м п о 
н ента |С о п п , 1949, и др.];

4) с п о м о щ ью  м етоди к  л еч ен и я  адди кти вн ого  п ов ед ен и я , одн и м  из ч аст 
ны х случаев  которого  м ож ет являться  сексуальн ое [C arnes Р., 1983]. 
W. H am ell (1995) счи тает , что  две модели л еч ен и я  — ад д и кти вн ая  и ко гн и - 
ти в н о -б и х ев и о р ал ьн ая  — д олж н ы  д о п о л н я ть  друг друга.

П ред вари тельн ой  п одготовкой  п ац и ен та  к  этой  стадии  служ ит п о д р о б 
ное вы ясн ен и е  п оведен и я  и п ереж и ван и й  при п р авон аруш ен и и . Ж елатель
н о  при во зм о ж н о сти  в ы я сн и ть  природу зап ускаю щ и х и н ап равляю щ и х с ти 
мулов, п си хи ч еское  со сто я н и е  до , в проц ессе и после в ы п о лн ен и я  п о в ед ен 
ч еского  акта . С н ачала  п ац и ен т  в подробностях  всп о м и н ает  н аи более  х оро 
ш о зап о м н и в ш и й ся  ем у эп и зо д , при этом  врач долж ен  научиться отчетли во  
р асп о зн ав а ть  н евер б ал ьн ы е п р о явл ен и я  этих во сп о м и н ан и й .

На первом  этап е  л еч ен и я  наиболее эф ф ек ти в н ы м и  о к азал и сь  м етодики  
«ди ссоц и ац и и » , работа с позой  и п оходкой , при гом осексуальн ой  п ед о ф и 
л и и  — работа с и м п р и н там и . В первом  вари анте после п и сьм ен н о го  и зл о 
ж ен и я  п ер еж и ван и й  периода ан о м альн о го  п оведен и я  отм ечалось  и зм ен е
н и е аф ф е к ти в н о й  н асы щ ен н о сти  при их последую щ ем  во сп р о и звед ен и и  в 
п ам яти , в другом  проводи лось  разруш ен и е м ы ш ечн ого  паттерн а (к о р р е к 
ц и я  позы  и походки ).
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Второе н ап р авл ен и е  п си хотерап евти ческой  работы  на этом  этап е  — 
п р о р або тка  всех эп и зо д о в  ан о м альн о го  сексуальн ого  п оведен и я  в пам яти . 
Т о л ьк о  у н езн ач и тел ьн о го  чи сла п ац и ен то в  в о сп о м и н ан и я  хран и ли сь  в д и с 
со ц и и р о в ан н о м  виде, кл и н и ч еск и  в этих случаях м ож н о  бы ло  говори ть  об 
эго д и сто н и ч еск о м  о тн о ш ен и и  к своем у ан о м альн ом у  влечени ю . « П еревер 
ты ван и е»  во сп о м и н а н и й  из ассо ц и и р о ван н о го  в д и сс о ц и и р о в ан н ы й  вид (в 
п о зи ц и ю  «наблю дателя») для  б ольш и н ства  п ац и ен тов  бы ло  затруднено. 
В н екоторы х  случаях для  вы работки  возм ож н ости  представить себя  со с т о 
роны  п р о в о ди л о сь  сп ец и ал ьн о е  уп раж н ен и е для  обучения  с и с п о л ь зо в ан и 
ем зер кал а  на п р отяж ен и и  10— 14 дн ей . В озм ож ность со зн ател ьн о го  п ер е
вода в о сп о м и н а н и й  об ан о м альн о м  сексуальн ом  поведени и  из а с с о ц и и р о 
ван н о й  ф орм ы  в д и ссо ц и и р о ван н у ю  появляется  то л ько  после усп еш н ой  п о 
д о б н о й  работы  в о тн о ш ен и и  эм о ц и о н ал ь н о  нейтральны х си туац и й . П ри  р а 
боте с п ац и ен то м  X. (см . вы ш е) п роводи лось  «якорени е»  гетеросексуальны х 
эп и зо д о в  н а  п равой  руке, гом осексуальн ы х — на левой . П ри п роверке 
я к о р я  на правой  руке сн ачала  возн и кали  п атологи чески е сен сац и и  в левой  
руке и лево й  п о лови н е тулови щ а, что. на взгляд автора, сви детельствует о 
н аруш ен и и  м еж п олуш арн ы х о тн о ш ен и й . У X. и сч езн о вен и я  сексуальн ого  
возбуж дения удалось доби ться  только  после сл и я н и я  якорей .

Н а  этом  этап е  на сексологи ч еском  уровне прои сходит расп ад  ш аблона 
сексуальн ой  ак ти в н о сти , и объект  сексуальн ого  влечени я тер яет  свой ства 
стим ула, зап ускаю щ его  п ереж и ван и я  и поведен и е, т .е. наблю дается  «раз
вал» стади й  п си хосексуальн ой  о р и ен тац и и ; на п си хологи ческом  уровне 
идет разруш ен и е м ехан изм а эм о ц и о н ал ьн о й  сам орегуляц и и , п оэтом у  к л и 
н и ч ески м  кри тери ем  усп еш ности  п си хотерап и и , как  п редп олагалось , будет 
п о явл ен и е  аф ф ек ти в н ы х  или п си хосом ати чески х  расстрой ств . Если же 
вн у три п си хи ч ески й  к о н ф л и к т  о со зн ается , то  возм ож н о  п о явлен и е кри ти ки  
а н о м ал ьн о го  поведени я.

И з кри тери ев  эф ф ек ти вн о сти  наиболее зн ач и м ы м  на первом  этап е  о к а 
залось н али чи е аф ф ек ти вн ы х  колебан и й . В озн и кн овен и е си м ультан н ой  
и н к о н гр у эн тн о сти . т.е. рассогласован и я  вербального  и н евербальн ого  к о м 
п о н ен то в  п овед ен и я , ф ен о м ен о л о ги ч еск и  п р оявляю щ ей ся  в и сч езн о вен и и  
удовлетворен и я  от его  реали зац и и  или им и тац и и  последн его  в вооб раж е
н и и , о тм ечалось  реже.

У одн ого  б ольн ого  — левш и с эк сги б и ц и о н и зм о м  — наблю далось  уси ле
ние черт п ар о к си зм ал ьн о сти  в со сто ян и ях , но без  д ем о н стр ац и и  ген италий ; 
это  обуслови ло  н азн ач ен и е  ему ан ти ко н ву л ьсан то в . Д ругом у больн ом у  с 
эк сги б и ц и о н и зм о м  проводи лось  поведенческое «п редп и сы ван и е с и м п т о 
ма» (о б н аж ен и е  перед ж ен щ и н о й ) с хорош им  эф ф ек то м  в виде резкого  о с 
л аб л ен и я  ан о м ал ьн о го  сексуальн ого  влечения.

II. К упирование аф ф ект ивны х наруш ений . Н а втором этапе , условн о  н а 
зван н ом  «купи рован ие аф ф екти вн ы х  наруш ений», в качестве о сн о вн о й  м е
тоди ки  используется ин дукция трансовы х состо ян и й  | K roger N ., Fezler W ., 
1976; Polk W ., 1976. 1983). Уже после второго сеан са  более чем  у п олови ны  
п ац и ен тов  отм ечали сь  резкое сн и ж ен и е  л и б и д о , уреж ение эроти чески х , в 
том  числе патологи ческих  ф ан тази й , улучш ение н астроен и я , ум ен ьш ен и е а с 
тен и чески х  рассгройств; м и м и ка и м оторика стан ови ли сь  сп о к о й н ее , у м ен ь
ш алась частота стереоти пны х аутогрум м инговы х д ви ж ен и й . П ац и ен ты  с 
удивлением  отм ечали  ослаблени е ф и к сац и и  на сексуальн ой  сф ер е , п ер во н а
чальн о  расц ен и вая  это  как  п р и зн ак  эф ф ек ти вн о сти  леч ен и я ; часто н аблю да
л и сь  легкая  эй ф о р и я , чувство радости , победы  над  собой . У некоторы х п а ц и 
ен тов  через 2—3 сеан са  разви лось состоян и е деп ресси и  с растерян н остью , 
н еоп ределен н ой  тревогой , страхом  потери эротически х  п ереж иваний  вообщ е
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Т а б л и ц а  16.8. Пример результатов психологического исследовании до и после
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м -J и» - SJ <JJ -J о KJ -J 6.11.2. «Я-реальное*--«мужчина должен 
быть...»

о - - » J о о KJ KJ KJ Lj 6.11.3. «Я-реаЛЬНОС»—«женщина — сексу- 
альный партнер*
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альный партнер*
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U » --> 6.11.5. «Я-реальное»—«реальный партнер»

—KJ k j ч) - u » ) u i k j - - KJ K j 6.11.6. ♦Я-рсальнос»—«идеальный парт
нер*

о k j SJ KJ 6.11.7. «Я-идеальное»—«мужчина должен 
быть...»

UJ и о K j K j

■
SJ о О  K J KJ 6.11.8. «Я-идеалы» ос*—«женщина 

сексуальный партнер*

м —kj - — SJ —о KJ »o 6.11.9. «Я-идеальное*—«мужчина — 
сексуальный партнер*

с ® ю Kj - K J u>- SJ - ■J - 6.11.10 «Я-нлеалыюе»—«реальный 
партнер»

Kj SJ CJ ut о K J >- = Ul SJ u>Kj 6.1111 «Я-идеалы юс «— идеальный 
партнер»

U»ю о SJ о JJ •J OJ KJ — - SJ 6 11.12 «Мужчина должен быть...» — 
♦ женщины считают, что я...»

KJ SJ о tjj SJ sJ о KJ KJ - - о 6.11.13. «Мужчина должен быть • — 
«мужчины считают, что я...»
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«реальный сексуальный партнер*
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«реальный сексуальный партнер»
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«идеальный сексуальный партнер*
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мужских качеств
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О с О о hJ о о S е о о si 6.7 1.1. Нейтральное восприятие 
«женщины*

KJ — о - о о о о - - — - 6.7.1.2. Положительное восприятие 
«женщины*

с: о о о о - о - о о - о 67.1.3. Отрицательное восприятие 
«женщины*

о — о ° о ч> SJ - о к> - о 6.7.1.4 Амбивалентное восприятие 
«женщины»

о о - - 6 7.1.5. Деперсонализированное 
восприятие «женщины*
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«мужчины»
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о о о о о о — о о - ю 67.2.3. Отрицательное восприятие 
«мужчины*
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(«бесполости») вплоть до  ощ ущ ения утраты  см ы сла ж и зн и . У одни х  п а ц и е н 
тов подобное п ереж и ван и е дезактуализации  сексуальной  сф еры  не с о п р о 
вож далось кли н и ч ески  зам етны м  изм ен ени ем  н астроен и я , а у других н аблю 
дался  эй ф о р и ч еск и й  ф о н . В целом вы ш еп рсдставленн ы е со сто ян и я  сходны  с 
о п и сан н ы м и  Н .В . И ван овы м  (1966) и Я .Г. Голандом (1972) со стоян и ем  «со
ц и альн о -п си х о л о ги ч еско го  вакуума». Н екоторы е п ациенты  с д остаточн о  вы 
соки м  уровнем  осо зн ан и я  собствен ны х переж иваний  и их вербали заци и  
оп и сы вали  сходства своего  сам очувствия с возвратом  в возраст, когда сексу 
альны е проблем ы  их ещ е не ин тересовали . П оследнее позволяет  провести  
известную  параллель с ги п н оти ческой  возрастной  регрессией.

Т ак и м  об р азо м , сущ н остью  д ан н о го  этапа на п си хологи ческом  уровне 
представляется  регресс психического  «Я», в сексологи ческом  план е речь 
идет о  дестр у кц и и  п оловой  роли с регрессом  на этап  стан о вл ен и я  п оловой  
и ден ти ч н о сти . У н ебольш ого  числа п ац и ен тов  в невербальном  поведени и  
отм ечалось  и счезн о вен и е  си м ультан н ой  и н к о н гр у эн тн о сти , при этом  и с 
чезло и  кр и ти ч еско е  о тн о ш ен и е  к поведени ю , и он и  начали  утверж дать, что 
и зб ав и л и сь  о т  него .

Н аиболее ад екватн ы м и  кри тери ям и  эф ф ек ти вн о сти  н а  этом  этапе бы ли 
л и к в и д ац и я  аф ф ек ти в н ы х  расстрой ств  и и сч езн о вен и е кри ти ч еско го  о т н о 
ш ени я  к возм ож н ости  п овторен и я  ан о м альн о го  п оведен и я. У некоторы х  
больн ы х с эк сги б и ц и о н и зм о м  отм ечали сь  со сто ян и я  « со ц и ал ьн о -п си х о л о 
ги ческого  вакуума» в отли чи е о т  п ац и ен тов  с гом осексуальн ой  п е д о ф и 
л и ей , у которы х наблю далось уси ление гетеросексуального  либидо .

III. П сихокоррекция расст ройст в половой идент ичност и. П сихологи чес
кой  сущ н остью  д ан н о го  этапа является  ф о р м и р о ван и е  нового  п с и х и ч еск о 
го «Я -реального»  и «Я -идеального» , что ф ак ти ч еск и  вы раж ается  в восста
н овлен и и  н ар у ш ен н о го  в ран н ем  он тоген езе  проц есса и д ен ти ф и к ац и и . З а 
верш аю щ им  этап ом  и д ен ти ф и к ац и и , по м н ен и ю  А .И . Б ел к и н а  (1972). с т а 
нови тся  вы бор реф ер ен тн о й  группы . И зучен ие л и ц  с п ар аф и л и ям и  п о к а зы 
вает, что  у них такая  группа или отсутствует и поведен и е представляет 
собой  ее п о и ск , или на п од созн ательн ом  уровне вы бран а группа п р о ти в о 
п ол о ж н о го  б и о л о ги ч еско го  п ола, что вы раж ается в п редп очтен и и  об щ ен и я  
с ж ен щ и н ам и . В настоящ ее врем я м ож но л и ш ь  кон стати ровать  наруш ен и е 
этого  вы бора у л и ц  с п ар аф и л и я м и , а возм ож н ость  его  ко р р ек ц и и , о ч еви д 
но, будет о б условлен а  преды дущ им  этапом  (вы бор  эталона).

Д ля л и ц  с п ар аф и л и ям и  характерн ы м  н аруш ен и ем  является  такж е о т 
сутствие разведен и я  объекта реф ерен ц и и  (этал о н а) и объекта сексуальн ого  
влеч ен и я . Н а язы ке п си хологов  этот  ф ен о м ен  оп и сы вается  к ак  бли зость  
и деальн ого  о б ъ екта  сексуальн ого  влечени я (п редп очи таем ого  п артн ера) и 
и деальн ого  «Я». В сексо ло ги ч еско м  асп екте  это  вы раж ается в и н те н с и в н о с 
ти  ау тоэроти ч еского  к о м п о н ен та  либидо .

Н ереш ен н ой  в он то ген езе  проблем ой  для таких  л и ц  является  такж е го
то вн о сть  к эм о ц и о н ал ьн о м у  соп ер еж и в ан и ю  с эталон ом . О чеви дн о , одним  
из путей б л о к и р о в ан и я  р еш ен и я  этой  проблем ы  служ ит д еф ек т  эм п ати и  у 
п одобны х ин диви дов .

Ещ е одн а из проблем  связан а  с проц ессом  д и сти н к ц и и  — о твер ж ен и я , 
н егати ви зац и и  п р оти воп олож н ого  пола, которая  в норм е предш ествует 
первой  ф азе  и д ен ти ф и к а ц и и  — вы бору этал о н а . Н аруш ени е этого  п р о ц ес
са , п о -ви д и м о м у , обусловлено  подсозн ательн ой  ф и к с ац и ей  н егати вн ого  
об р аза  своего  пола, характерн ого  д зя  оп р еделен н о го  этапа п си хосексуаль
ного  р азви ти я  у м альчи ков  (К аган  В .Е ., 19911.

Д и сти н к ц и и . И з вы ш еи злож ен н ой  схем ы  следует п редп о л о ж ен и е , что 
о сн о в н о й  проблем ой  этой  стадии  является  негати вн ы й  образ своего  пола.
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О д н ако  п р акти ка  п оказала , что  такое отн о ш ен и е  к образу  м уж ского  пола 
осо зн ается  о ч ен ь  редко. В м атериалах авторов о н о  встретилось  то л ьк о  в 2 
случаях. Работа с зеркалом  в этих случаях при вела к д езактуали зац и и  этого  
о тн о ш ен и я . И н огда о со зн авал и сь  зави сть  к п р о ти во п о л о ж н о м у  полу или 
свер х ц ен н ы й  и н терес к ж ен ски м  пси хологи чески м  проблем ам .

Д ругой  м ехан изм  н аруш ен и я  этой  стадии — ф и к с ац и я  н егати вн ого  о б 
раза отц а, о  чем  м ож н о  бы ло с уверен н остью  говори ть  редко . Редукции  н е 
гативны х эм о ц и й  у этих п ац и ен то в  удалось доби ться  путем работы  с су б м о 
д ал ь н о стя м и , о д н ак о  это  стан ови тся  возм ож н ы м , если удается в ан ам н езе  
найти  эп и зод ы  с о со зн ан н о й  н егати вн ой  о к р аск о й  п ереж и ван и й  образа 
отц а. О д н ако  в б о л ьш и н стве  случаев речь ш ла о  б езразли ч н ом  о тн о ш ен и и  к 
нему.

С оздание этал о н а . Ф ак ти ч еск и  задача врача на этом  этапе заклю чается  в 
п оп ы тке со зд ан и я  «образца» м уж ского полоролевого  п овед ен и я . В н е к о то 
рых случаях удается найти  подобн ы й  эталон  в реальн ой  ж изн и  п ац и ен та , 
о д н ак о  следует учиты вать, что на словах  д ек л ар ати в н о  полож и тельн ое о т
н о ш ен и е  к д ан н о м у  п ерсон аж у  вовсе не о зн ачает, что за эти м  не ск р ы в а ю т
ся н ео со зн аваем ы е н егати вн ы е эм о ц и и . И н огда врачу при ходи лось  к о н 
струи ровать  эталон  из черт разли чн ы х реальны х лю дей , так  как  при п о п ы т
ках ото ж д ествл ен и я  с п ервон ач альн о  п редлож ен н ы м  п ац и ен том  образом  
во зн и к ал и  п од созн ательн ы е возраж ен и я . Работу предп очти тельн о  н ачи н ать  
с и м и тати вн о го  п оведен и я  — подраж ани я позе, походке этал о н а  и то л ько  
после это го  переходить к разы гр ы ван и ю  поведени я в предлагаем ы х си ту а
циях. П ри работе с п ац и ен том  X. (см . вы ш е) о б о зн ач и л ась  еш е одн а п р о 
блем а, вы текаю щ ая из н аруш ен и й  и ден ти ч н ости  — трудности  с созд ан и ем  
образа будущ его: п ац и ен т  не м ог п редставить себя в будущ ем, с то й к о  во с
прои зводи лся  то л ьк о  н асто ящ и й  образ. С и туац и ю  удалось разреш и ть  после 
ко р р ек ц и и  «лин ии  врем ени» (A ndreas S., A ndreas С ., 1993J. П ри  создан и и  
эталон а эф ф ек ти в н ы м и  о к азал и сь  м етодики  работы  с п озой  и п оходкой , 
суб м о д ал ьн о стям и , сл и ян и е  я к о р ей , паттерн  «взмаха».

П си хологи чески м  критери ем  эф ф ек ти в н о сти  р еш ен и я  этой  задачи 
п редставляется  сб л и ж ен и е  «Я -идеального» с м уж ским  этал о н о м  за счет во з
р астан и я  удельн ого  веса м аскули н н ой  составляю щ ей .

О тож дествление с эталоном . Р азгран и чен и е стадий  со зд ан и я  этал о н а  и 
о то ж д ествлен и я  с ним  условно: если создан  актуальн ы й  образ этал о н а , то 
отож д ествлен и е с ним  н еи зб еж н о  происходит, хотя его  тем пы  у разны х 
больн ы х р азл и ч н ы . К л и н и ч ески м  п роявлен и ем  этой  стадии служ ат и зм ен е
ни е н евер б ал ьн о го  п оведен и я  п ац и ен та , п р и зн ак и  бессо зн ател ьн о го  п од ра
ж ан и я  эталону . В ряде случаев н езави си м о  от ж елан и я  и устан овок  врача 
таки м  этал о н о м  стан о ви тся  он сам , чем и о б ъ ясн яется  явл ен и е  тр ан сф ера . 
П о м н ен и ю  авторов , тр ан сф ер  сам  п о  себе не м ож ет расц ен и ваться  ни как 
успех т ер ап и и , ни как пром ах врача; о ко н ч ател ьн ая  о ц е н к а  его роли  в т ер а 
пии  будет зави сеть  от того , что дальш е п рои зой д ет  с б ольн ы м . О тр и ц ател ь 
но д о л ж н а  оц ен и в аться  и зл и ш н яя  п си хологи ческая  зави си м о сть  («кос
ты ль») п а ц и ен та  о т  врача, что, оч еви дн о , леж и т в осн ове  убеж ден ия п си хо
ан ал и ти к о в  о  необходи м ости  дли тельн ого  п си х оан али ти ч еского  леч ен и я . 
К со ж ален и ю , так о го  рода и д ен ти ф и к ац и я  с врачом , п о  н аблю д ен и ям  а в т о 
ра, часто  с п о н та н н о  м ож ет возн и кать  в ходе н аведен и я  тран са , и ул авл и ва
н и е п одобн ы х и зм ен ен и й  в н евербальн ом  п оведен и и  п ац и ен та , д оступ н ое 
наблю дательн ом у  психотерап евту , д о л ж н о  являться  о сн о ван и ем  для  к о р 
рекц и и  своего  п оведен и я  в проц ессе терап и и . П о убеж ден ию  авторов , 
сл и ш ко м  вы р аж ен н ы й  тр ан сф ер  вредит к о р р ек ц и о н н о й  работе, создает  и л 
л ю зи ю  и зл и ш н его  эм о ц и о н ал ьн о го  сходства меж ду врачом  и п ац и ен том .
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Р еш ени е вы ш еуказан н ой  задачи п роводи лось  с п одклю чен и ем  тер ап ев 
ти ч ески х  ан ал о ги й  и м етаф ор  (п равое полуш арие), р еф р ей м и н г кри тери ев  
и о гр ан и ч ен и й  (левое полуш арие) оказался  эф ф ек ти вн ы м  то л ько  в одном  
случае — у левш и  с эк сги б и ц и о н и зм о м . Зн ачи м ы м и  кри тер и ям и  яви ли сь  
эк о л о ги ч еск ая  проверка  (и сч езн о вен и е  в воображ ении  эм оц и о н ал ьн ы х  или 
п овед ен ч ески х  п реп ятстви й  для ко н такто в  с л и ц ам и  п р оти воп олож н ого  
п о л а), пси хологи ч ески  — сбли ж ен и е реального  и идеальн ого  «Я», ум ен ьш е
ние р ассто ян и я  «Я -реальное» — «м уж чина долж ен  бы ть...» , увели чен и е р ас
сто я н и я  «Я -идеальное» — «реальны й сексуальн ы й  партнер» (т.е. ум ен ьш е
ни е ау то эр о ти зм а). «Я -реальное» — «м уж чина — сексуальн ы й  партнер».

Выбор реф ерентной группы. П сихологи ческим  критери ем  д ан н о го  этапа 
представляется  ум ен ьш ен и е «удельного веса» ф е м и н и н н о й  составляю щ ей  
«Я -ндеального» и р ассто ян и я  «идеальны й сексуальн ы й  партнер» — «Я -и д е
альное» (т.е. ум ен ьш ен и е аутоэроти зм а). В одном  случае (вы ш еп р и вед ен 
ны й  испы туем ы й X .) н аблю дали сь  см ен а ти п а  и ден ти ч н ости  (по  S. B ehm ), 
удаление идеальн ого  объекта сексуальн ого  влечени я о т  «Я -идеального» . т.е. 
см ен а  р еф ер ен тн о й  группы.

К ром е ф ак то р а  пола эталон а, у л и ц  с п араф и ли ям и  часто  им еет зн а ч е 
ни е и его  возраст. Ввиду того  что сп ец и альн ы е п си хологи чески е м етодики 
и сслед ован и я  возрастн ой  иден тичности  при обследован и и  группы  п а ц и е н 
тов, прош едш их пси хотерап и ю , не п р и м ен ял и сь , о  ее ко р р екц и и  косвен н о  
м ож н о  бы ло судить только  по увели чен ию  рассто ян и я  «Я -реальное» — «ре
бен ок» , « п р и п и сы ван и е  ребен ку  взрослы х качеств», о д н ак о  убедительны е 
д ан н ы е  о  таких  и зм ен ен и ях  не получены .

IV. В ы работ ка и реализация  поведения , зам ещ аю щ его параф ильное. О с
н о вн о й  целью  л еч ен и я  п араф и ли й  сч и талось  ф о р м и р о ван и е  н орм ати вн ого  
гетеросексуальн ого  влечени я и п оведени я (Голанд Я .Г ., 1983J. П редлож ена 
програм м а, в ч астн о сти , для предотвращ ен ия рец и ди вов  сексуальн ой  агр ес
си и  (н а си л ь н и к и , п едоф и лы ) с п р и м ен ен и ем  психологически х  и п с и х о ф и 
зиологи чески х  м етоди к  с вы явлен и ем  ф акто р о в  ри ска , ф о р м и р о ван и ем  
стратеги й  совл ад ан и я  и избеган и я  ( P ithers W ., K ashim a К ., C um m ing  G . et 
a l., 1989).

На четвертом  этап е  и сп ользовали сь  такие м етодики , как  тер ап евти ч ес
кие ан алоги и  и м етаф о р ы , р еф р ей м и н г поведени я (G rin d er J ., B andler R., 
1976]. Б ольн ой  Ш . (эк сги б и ц и о н и зм ) сам остоятельн о  наш ел м етаф ору  «вы 
ходов на лестни цу»  (эп и зод ы  о б н аж ен и я) и курен ия (расц ен и вал  то  и дру
гое как  вредную  п ри вы ч ку), что п озволи ло  врачу провести  с ней  работу.

Во всех случаях хотя бы  ф о р м ал ьн о  правильное п роведен и е процедуры  
р еф р ей м и н га  о казы вало сь  возм ож ны м  только  в кон ц е курса психотерап ии . 
У б о л ьш и н ства  больн ы х п роводи лся ш естиш аговы й  р еф р ей м и н г, у н е к о то 
рых — сем и ш аго вы й  в тран се  и «договор между частям и».

П ерви ч н ое п ози ти вн ое н ам ерен и е вербально  бы ло сф о р м у л и р о ван о  
ли ш ь б ольн ы м  Ш . в рам ках  уже уп ом и н авш ей ся  м етаф оры  «борьбы  с куре
нием » — «отвлечени е от проблем ». В остальны х случаях получить вербаль
ную  ф орм у л и р о вку  не удалось, хотя «часть», ответствен н ая  за ан о м альн о е  
сексуальн ое  п оведен и е, подтверж дала, что о н о  ей известно . У этого  же п а 
ц и ен та  «часть», ответствен н ая  за  ан о м альн о  сексуальн ое п оведен и е, бы ла 
ви зуали зи рован а в образе м ален ького  «Я». С оздан и е новой  «части» о к а за 
ло сь  возм ож н ы м  то л ько  в одном  случае, при чи н ы  чего в н астоящ ее время 
п ока н еясн ы .

П о м н ен и ю  авторов , прям ое д и р ек ти вн о е  предп и сы ван и е н орм ати вн ого  
сексу ал ьн о го  п овед ен и я  н еэф ф ек ти вн о . С  одной  сто р о н ы , нет достаточн ы х 
о сн о в ан и й  говори ть  о  то м , что во всех случаях н аруш ений  психосексуаль
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ных о р и е н тац и й  о н о  «блокирован о*  ан ом альн ой  сексуальн ой  акти вн остью . 
С  другой  сто р о н ы , п о явл ен и е  гетеросексуального  л и б и д о , к ак  п оказы вает  
п р ак ти к а , не явл яется  гарантией  его  реал и зац и и , п о ско льку  п оследн ее н е 
редко  зав и си т  о т  осо б ен н о стей  л и ч н о сти . П оэтом у авторы  ск л о н н ы  р азд е
л ять  у стан овку  Н Л П  о то м , что вари ан т зам ещ аю щ его  п оведен и я  долж н о  
вы бирать п о д со зн ан и е  п ац и ен та . В отли ч и е о т  гом осексуальн ого  п оведен и я  
при п ар аф и л и ях  вари анты  н ового  п овед ен и я  чащ е всего остаю тся  н е и зв ест 
ны м и со зн ан и ю . О дин  п ац и ен т  на ф о н е  и сч езн о вен и я  гом осексуальн ого  
влечен и я  зам етил  п о явл ен и е  «нездорового  интереса» к р азгл яд ы ван и ю  и 
о щ у п ы ван и ю  половы х орган о в  м аленьки х  д евочек , что. на взгляд  авторов , 
подтверж дает  с в я зь  разли чн ы х вари ан тов  п сихосексуальн ы х о р и ен тац и й  с 
н ар у ш ен и ям и  и д ен ти чн ости . В некоторы х случаях наблю далось н о р м ати в 
ное гетеросексуальн ое  влечени е, у б о л ьш и н ства  — и сч езн о вен и е  и деатор- 
ной ак ти в н о сти  (ф ан тази й ). У одн ого  обследуем ого  рец и ди в  наступил через 
6 мес после п сихотравм ы . Э кологи ческая  проверка  (п р о и гр ы ван и е  в ф а н т а 
зии  при ем лем ы х вари ан тов  п овед ен и я) у б ольш и н ства  больн ы х убедитель
но д о к азы вает  во зм ож н ость  заверш ен и я  курса психотерап ии .

В о б о б щ ен н о м  виде п редставлен и я  авторов о  психоп атологи чески х , с е к 
сологи чески х  и п си хологи чески х  и зм ен ен и ях  в курсе п си хотерап и и  а н о 
м ального  сексу ал ьн о го  п оведен и я  представлены  в табл . 16.9.

Т ак и м  об р азо м , стерж н евы м  п р и н ц и п о м  п о стр о ен и я  стратеги и  п си х о те
рап и и  при ан о м альн о м  сексуальн ом  поведени и  м ож ет явл яться  п р и н ц и п  
«зеркального» он тоген еза»  — ее этапы  д олж н ы  повторять  этап ы  он то ген еза  
в о б ратн ом  п оряд ке; о сн о вам и  пси хотерап и и  при этом  являю тся  разруш е
ни е паттеона, купирование аф ф екти вны х и психосом атических расстройств, 
к о р р ек ц и я  н аруш ен и й  п оловой  и ден ти ч н ости , вклю чаю щ ая п о п ы тк и  к о м 
п ен сац и и  неудач стан о вл ен и я  иден ти чн ости  в он то ген езе , вы работка зам е
щ аю щ его  п овед ен и я; к л и н и ч еск и м и  кри тери ям и  эф ф ек ти в н о сти  п си хоте
рап евти ч еско го  курса могут бы ть  эк о л о ги ч еск ая  п роверка (п р о и гр ы ван и е  в 
ф ан тази и  при ем лем ы х вари ан тов  п о в ед ен и я), отсутствие ан о м альн о го  п о 
вед ен и я , идеаторн ой  акти в н о сти  (ф ан тази й ), во зн и к н о в е н и е  зам ещ аю щ его  
поведен и я  (если  возм ож н о  его  заф и кси р о вать ); пси хологи ч ески м и  кр и те
р и ям и  эф ф ек ти в н о сти  ко р р екц и и  служ ат и зм ен ен и я  разли чн ы х о тн о ш ен и й  
составляю щ и х  «Я »-кон ц еп ц и и »  во сп ри яти я  п олов  и сексуальн ы х  п редп о
ч тений .

16.4. П равовы е нормы и организационные принципы
О сн о вн ая  о со б ен н о сть  отечествен н ы х правовы х норм  — тесн ая  в заи м о 

свя зь  о к а за н и я  п си хи атри ческой  пом ощ и с эксп ер тн ы м  реш ен и ем  воп роса 
о  вм ен яем о сти . В месте с тем ак си о м о й  является  полож ен ие о  н есо вп аден и и  
п о н яти й  «н евм ен яем ости »  и «психического  расстрой ства» . С о вр ем ен н ы е 
же подходы  д и ктую т возм ож н ость  учета пси хи ческой  (сек су ал ьн о й ) п ато л о 
гии п р ак ти ч еск и  л и ш ь  в тех случаях, когда о н а  сущ ествен н ы м  образом  н а 
руш ает со зн ател ьн ы й  и волевой кон троль  в к о н к р етн ы й  м о м ен т  исследуе
мой си ту ац и и  и н к р и м и н и р у ем о го  д ея н и я . М еж ду тем  н езави си м о  о т  степ е
ни н ар у ш ен и я  д ан н о го  кон троля  расстрой ства влечен и я  могут оп ределять  
р еи ш ш в н о сть  п р о ти во п р авн о го  п ов ед ен и я , явл яю щ его ся  в случаях  п а р а ф и 
л и й  п рям ы м  их следствием .

П о ск о л ьк у  отеч ествен н ая  судебная п си хи атри я  до  н едавн его  врем ен и  
п р акти чески  и гн о р и р о вала  дан н ую  проблем у, н ели ш н и м  будет обрати ться  
к опы ту других стр ан , в ч астн ости  С Ш А . С реди 5 различны х, с ю р и д и ч ес
кой  то ч к и  зр е н и я , групп л и ц , обви н ен н ы х  в со вер ш ен и и  п реступ лен и й .
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Т а б л и ц а  16.9. Психотерапия аномального сексуального поведения

Этапы

Разрушение паттерна 
аномального сексуаль
ного поведения

Купирование аффек
тивных нарушений

Психокоррекция рас
стройств половой 
идентичности 
Дистинкция
Создание эталона

Отождествление с эта
лоном

Выбор референтной 
группы

Выработка и реал и за- 
дия поведения, заме
щающего парафил ьное 
поведение

Критерии

сексологические психопатологические

Распад психосексуаль
ной ориентации

Деструкция половой 
роли с дезактуализа- 
цией половой сферы
Дезактуализация нару
шений физического и 
психического «Я»

Актуализация гетеро
сексуального либидо

Экологическая провер
ка (исчезновение в во
ображении препятствий 
для ссксуатьных кон
тактов с лицами проти
воположного пола)
Разведение объекта ре
ференции (эталона) и 
объекта сексуатьного 
влечения

Дезактуализация ано
мального сексуального 
влечения, исчезновение 
фантазий

Появление аффектив
ных или психосомати
ческих расстройств, 
критики
Ликвидация аффек
тивных расстройств и 
исчезновение критики
Уменьшение предпо
чтения общения с 
женщинами

Повышение уверен
ности в себе, стремле
ние измениться

Изменение невербаль
ного поведения паци
ента, появление при
знаков подражания 
эталону

Исчезновение тревоги

психологические

Появление других 
форм поведения

Разрушение механизма эмоци
ональной саморегуляции

Регресс психического «Я»

Дезактуализация негативного 
образа своего пола или ф икса
ции негативного образа отца

Сближение «Я-идеального* с 
мужским эталоном за счет воз
растания маскулинной состав
ляющей
Сближение реального и иде
ального «Я», уменьшение рас
стояния «Я-реальное* — «муж
чина должен быть...*, увеличе
ние — «Я-реальное* — «муж
чина — сексуальный партнер*
Увеличение расстояния «Я- 
идеальное* — «реальный сек- 

: суальный партнер» (т.е. ауто- 
! эротизм), удаление идеального 
объекта сексуального влечения 
от идеального «Я*, т.е. смена 
референтной группы
Уменьшение фемининной со
ставляющей «Я-идеального*. 
смена типа идентичности (по 
S. Bern)

Методики

«Диссоциации*, работа с 
позой и походкой, с 
им принтами

Индукция трансовых со
стояний

Работа с субмодальнос
тям и «Я* и зеркалом

Им итативнос поведение, 
создание образа будуще
го, коррекция «линии 
времени»
Методики работы с по
зой и походкой, субмо
дальностями «слияние 
якорей*, паттерн «взма
ха». Терапевтические 
аналогии и мегафоры
Терапевтические анало
гии и метафоры, рефрей
минг критериев и огра
ничений

Рефрейминг поведения — 
шестишаговый, семи ша
говый в трансе, договор 
«между частями», созда
ние новой «части*



«лица с п си х и ч ески м и  расстрой ствам и , соверш и вш и е сексуальн ы е п реступ 
лен и я»  вы деляю тся  в отдельную  категорию , к  которой  о тн о сятся  «сексуаль
ны е психопаты », «сексуально  опасны е»  и «деф екти вны е преступ н и ки » , с о 
верш и вш и е сексуальн ы е преступлени я  (в осо б ен н о сти  в о тн о ш ен и и  детей ), 
и л и ц а  со  сто й к и м  и п о в торяю щ и м ся  преступны м  поведением .

П осле п р и н я ти я  в 1937 г. в ш тате М ичиган  сп ец и ал ьн о го  зак о н а , р а с 
п р о стр ан я ю щ его ся  на это т  тип  п р аво н ар у ш и тел ей , в течен и е двух д е с я т и 
лети й  ан ал о ги ч н ы е  зак о н ы  п р и н я л и  более п олови н ы  ш татов  стр ан ы . Эти 
зак о н ы , о став ш и еся  «граж дан ским и » и о б есп ечи вавш и е п си хи атри ческое  
л еч ен и е , д о п у ск али  н еоп р ед ел ен н у ю  п р о д олж и тельн ость  с т а ц и о н и р о в а - 
н и я  и п редусм атри вали  н езн ач и тел ьн ы е п роц ессуальн ы е гаран ти и  прав 
о б ви н яем о го . В пери од  реф орм  закон одательства  о  п си хи ч еском  здоровье, 
п р и ш ед ш и й ся  на 60—70-е годы  XX в., эти  зако н ы  стали  о сп ар и ваться  в 
суде и з-за  н еясн ы х  и расп лы вчаты х  о п ределен и й  п о н яти я  о п а сн о сти , к о 
то р ы е д о п у ск али  дл и тел ьн о е  стац и о н и р о в ан и е  л и ц  с разл и ч н ы м и  ф о р м а 
ми ан о м а л ь н о го  сексу ал ьн о го  п оведен и я  (п р о д о л ж и тел ьн о сть  го сп и тал и 
зац и и  ч асто  п р евы ш ал а  с р о к  во зм ож н ого  н ак азан и я). К р и ти ч еск и й  п ер е
см отр  сп ец и ал ьн ы х  зак о н о в , касаю щ и хся  л и ц , со вер ш и вш и х  сексуальн ы е 
п р есту п л ен и я , привел  к том у, что в 1967 г. В ерховны й суд С Ш А  п о с та н о 
вил: хотя р ассм о тр ен и е  дел  «сексуальны х психопатов» м ож ет б ы ть  по 
своем у  характеру  «граж дан ским » , в этих случаях необходим ы  б ольш и е 
п роц ессу альн ы е гаран ти и . В результате 13 ш татов  о тм ен и ли  п реж н и е з а 
ко н ы , а 12 — вн если  в них разли ч н ы е и зм ен ен и я , н ап р ав л ен н ы е  на о б ес 
п ечен и е б о л ьш его  соб л ю д ен и я  надлеж ащ и х проц ессуальн ы х  н о р м  и уста
н о в лен и е  о гр ан и ч ен и й  ср о к о в  стац и о н и р о в ан и я  [ Bracel S .J ., Parry J., W e- 
in te r В.A ., 19851. П одход же к р ассм о тр ен и ю  сексуальн ы х  преступ лен и й  
к ак  особ ы х , сп ец и ф и ч еск и х  ан ом альн ы х  ф орм  п овед ен и я  остается  н е и з
м ен н ы м .

П ри м ером  п ракти ч еско й  реали зац и и  вы ш еуказан н ого  подхода к р ас
см о тр ен и ю  сексуальн ы х преступлени й  является  полож ен и е в ш тате М асса
чусетс, одн а из статей  О бщ его  зако н а  которого  устан авливает н еобходи 
м ость д и агн о сти ч еск о го  обследован и я  л и ц , об ви н яем ы х в сексуальн ом  п р а 
вон аруш ен и и . Т акое обследован и е проводи тся  до  вы н есен и я  при говора и в 
числе других задач нац елен о  на вы явлен и е прогн оза  и степ ен и  о п асн о сти  
вер о ятн о го  п оведен и я. В случае вы н есен и я  реш ен и я о возм ож н ости  п о в то 
рен и я  п р о ти во п р авн о го  сексуальн ого  п оведен и я  в будущ ем о б ви н яем ы й  
м ож ет бы ть  н ап равлен  в сп ец и ал ьн ы й  л еч еб н ы й  ц ен тр  Д еп ар там ен та  п с и 
хического  здоровья  вм есто или о д н о вр ем ен н о  с тю рем н ы м  заклю чен и ем  
(C ohen  M .L ., 1969: G ro th  A .N ., 1977|.

П одобн ы е подходы  к рассм отрен и ю  сексуальны х п р авон аруш ен и й  н а 
блю даю тся в Г ерм ании . С огласн о  параграф у  65 УК стран ы , л и ц а , со в е р 
ш и вш ие сексуальн ы е п реступ лен и я, составляю т одну из 4 групп, в о тн о ш е
ни и  которы х предп олагается  возм ож н ость  их н ап р авл ен и я  в м ед и ц и н ск и е  
учреж ден и я, которы е н о сят  н азван и е «соц иотсрап евтически е» . П р и м еч а
тел ьн о , что другой  группой в этом  ряду являю тся  «ум ен ьш ен н о  вм ен яе
мые». Т ак и м  об р азо м , осущ ествлен и е терап евти чески х  и п с и х о к о р р ек ц и о н 
ных м ер стави тся  в зави сим ость не столько  от степ ен и  со хран н ости  или н а 
руш ен и я п ро и зво л ьн о сти  п овед ен и я , ск о л ьк о  от ри ска  рец и ди ва ан о м а л ь 
ного п о в ед ен и я , предуп реж ден ие которого  является  о сн о вн о й  целью  п о 
добн ы х учреж дени й . П одобн ы й подход осн овы вается  на д атском  о п ы те , в 
соответстви и  с которы м  п р еступ н и кам , соверш и вш и м  оп р еделен н ы е виды 
п р еступ лен и й , по р еш ен и ю  м ед и ко-п си хологи чески х  к ом и сси й  н ак азан и е  
зам ен яю т тер ап евти ч еск и м и  м ер о п р и яти ям и .
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П очти  во всех зем лях  Г ерм ании  сущ ествую т со ц и о тер ап евти ч еск и е  о т 
д ел ен и я  в местах зак л ю ч ен и я , со зд ан н ы е в соответстви и  с п араграф ом  9 УК 
стран ы . В этом  параграф е зн ач и тся , что закл ю ч ен н ы й  долж ен  переводиться  
в со ц и ал ьн о -тер ап ев ти ч еск о е  учреж дение по соб ствен н о м у  заявл ен и ю  или 
с его  со гл аси я , если  для  его  возвращ ен и я  в общ ество  «п оказан ы  особы е т е 
р ап евти ч ески е  сп особ ы  и со ц и ал ьн ая  пом ощ ь». П ри этом  предп олагается  
во зм ож н ость  его  в о звр ащ ен и я  о б ратн о  в м еста закл ю чен и я , если  с та н о в и т 
ся о ч еви д н ы м , что  эти м и  сп особ ам и  нельзя д о сти ч ь  успеха.

И з кр атк о го  о п и сан и я  терап евти ч ески х  к о н ц еп ц и й  я с н о , что в их о с н о 
ве л еж и т  и н д и ви ду али зи р о ван н ы й  подход к пациенту  с п р и м ен ен и ем  б и о 
ло ги ч еск и х  и пси хотерап евти чески х  м етодов в различны х со о тн о ш ен и ях . 
О сн овн ы м  же остается  пси хотерап евти ческое воздей ствие, требую щ ее с п е 
ц и альн ы х п о зн ан и й  в области  сексологи и  п араф и ли й .

О чеви дн о , что  готовн ость  к п роведен и ю  терап евти чески х  м ер о п р и яти й  
д о л ж н а  в идеале сущ ествовать  в пси хи атри ческой  служ бе лю бой  си стем ы  — 
будь то  п ен и тен ц и а р н ая  или си стем а п ри н уди тельн ого  л еч ен и я . В каж дой 
из них будет свой  особы й  круг воп росов , требую щ ий д етал ьн о й  разработки . 
Т ак , для  п е н и тен ц и а р н о й  си стем ы  актуальн ой  явл яется  п роблем а условий 
со д ер ж ан и я  л и ц . соверш и вш и х  сексуальн ы е д ели кты . Д ля си стем ы  п р и н у 
д и тел ьн о го  л еч ен и я  н аи более  зн ач и м о й  остается  проблем а кр и тер и ев  с о ц и 
ал ьн о й  о п а сн о сти , н ер азр ы вн о  св я зан н ая  с разработкой  об ъ екти вн ы х  п о к а 
зателей  актуальн ости  д еви ан тн ы х  влечен и й . Н едостаточн ость  п р и м ен ен и я  
в этих случаях  то л ько  кли н и ч ески х  кри тери ев  при особом  зн а ч ен и и  п си х о 
ло ги ч ески х  и п си х о ф и зи о л о ги ч ески х  и сследовани й  ди ктует  необходи м ость  
со зд ан и я  к о м п л ек с н о й  програм м ы  д и н ам и ч еск о й  д и агн о сти к и  п ато л о ги 
ческих сексуальн ы х  влечени й .

П ри н али чи и  задач , п о тен ц и ал ьн о  осущ естви м ы х эти м и  служ бам и , ни 
одн а  из них не м ож ет в д о лж н ой  м ере реш и ть  главную  — провести  л еч еб 
ны е м ер о п р и яти я  в о тн о ш ен и и  о сн о в н о й  п атологи и , н ап рям ую  св я зан н о й  с 
со ц и ал ь н о й  о п асн о стью  субъекта. В си лу  сп ец и ф и ч н о сти  д ан н о й  п ато л о 
ги и , оп ределяем ой  ее и н теграти вн ы м  ген езом , вклю чаю щ и м  вл и ян и е не 
то л ько  п си хоп атологи чески х , н о  и ко н сти ту ц и о н ал ьн о -д и зо н то ген ети ч ес- 
ких, п ато п си хологи чески х  и п атосексологи чески х  ф ак то р о в , ее леч ен и е 
д о л ж н о  осущ ествляться  сп ец и ал и стам и , и м ею щ и м и  особую  подготовку. 
Е д и н ствен н о  возм ож н ы м  к ак  с о р ган и зац и о н н о й , так  и с эк о н о м и ч е ск о й  
точки  зр ен и я , п о -ви д и м о м у , я вл яется  о б ъ еди н ен и е таки х  сп ец и ал и сто в  в 
проф илированны х лечебно-диагност ических цент рах. Ц ентры  долж н ы  такж е 
обладать  о со б о й  л аб о р ато р н о й  базой , обесп ечи ваю щ ей  д и н ам и ч еск и й  к о н 
троль  за  ф ар м ак о л о ги ч еск и м  леч ен и ем  и п роведен и е п си х о ф и зи о л о ги ч ес
ких эк сп ер и м ен то в , ди агн о сти ч ески х  и лечебны х м ер о п р и яти й . О сн о вн ы м  
п реп ятстви ем  д л я  реали зац и и  тер ап евти ч ески х  програм м  м ож ет стать их 
н есоответстви е сущ ествую щ им  правовы м  и  о р ган и зац и о н н ы м  осн овам  
п р и м ен ен и я  м ер м ед и ц и н ск о го  характера.

В озм ож н ости  р еал и зац и и  этих програм м  в соврем ен н ы х  услови ях  п р а
вом ерн о  р ассм атр и вать  в о тн о ш ен и и  трех категори й  лиц :

1) признанны х невменяемыми. Р егуляция п р и м ен ен и я  при н уди тельн ы х 
м ер осущ ествляется  в соответстви и  со  статьям и  97— 104 УК РФ , п редусм ат
ри в аю щ и м и  четы ре их ф о р м ы  (ам булаторное п ри н уди тельн ое л еч ен и е , 
п р и н уд и тельн ое л еч ен и е  в пси хи атри чески х  стац и он арах  общ его  или  с п е 
ц и а л и зи р о в ан н о го  ти п а , стац и о н ар е  с и н тен си вн ы м  н аблю ден и ем ). Р егла
м ен тац и я  п о р яд ка  п р и м ен ен и я  этих м ер п о -п р еж н ем у  содерж и тся  во «В ре
м ен н о й  и н стр у кц и и » , я вл яю щ ей ся  при лож ен и ем  к П ри казу  №  225 М 3 
Р С Ф С Р  от 21.03.1988 г.

542



П ри реш аю щ ем  зн ач ен и и  и н о й  п сихической  патологи и  у экск у л ьп и р о - 
ван н ы х  л и ц  после терап и и  п си хоти чески х  и ины х вы раж енн ы х психически х  
расстр о й ств  р ек о м ен д ац и я  о  переводе в Ц ентр м ож ет исходить о т  л е ч е б н о 
го учреж ден и я, проводящ его  при н уди тельн ое л еч ен и е  к а к  и зм ен ен и е  меры 
м ед и ц и н ск о го  характера. В случаях  преобладаю щ ей роли в экску л ьп ац и и  
и м ен н о  п ато л о ги ческо го  сексуальн ого  влечен и я, которое п р о явл яло сь  в 
рам ках п си хоп ато л о ги ческо го  со сто я н и я , и склю чавш его  во зм ож н ость  о с о 
зн ан и я  своих д ей ств и й  и л и  руководства им и , р еком ен д ац и я  о  н ап равлен и и  
в Ц ен тр  м ож ет содерж аться  уже в эксп ер тн о м  заклю чен и и ;

2) признанны х ограниченно вменяемыми. П р и м ен ен и е  п ри нудительны х 
мер осущ ествляется  согласн о  тем  ж е статьям  УК. П ричем  часть 1 статьи 104 
У К  подразум евает , что  так  н азы ваем ы е о гр ан и ч ен н о  вм ен яем ы е (о б н ар у 
ж и ваю щ и е п си х и ч ески е  расстрой ства, не исклю ч аю щ и е вм ен яем о сти ), так  
ж е, к ак  и нуж даю щ и еся в л еч ен и и  от алкоголи зм а или н а р к о м ан и и , могут 
получать то л ько  ам булаторн ое п си хи атри ческое  леч ен и е и то л ько  по месту 
о тб ы ван и я  н а к а за н и я , и л и ш ь  при осуж ден ии  к ин ы м  видам  н ак азан и я  — в 
учреж дени ях  орган о в  зд равоохран ен и я , оказы ваю щ и х  ам булаторную  п о 
м ощ ь. П ри  этом  ср о к и  проведен и я  л еч ен и я  ж естко  о гран и ч ен ы  ср окам и  
н азн ач ен н о го  н ак азан и я  и  не подразум еваю т о к азан и е  п ом ощ и  после его 
завер ш ен и я  за и склю чен и ем  тех редких случаев, когда п ац и ен т  уже по 
своей  и н и ц и ати ве  п р и н и м ает  реш ен ие п родолж ить леч ен и е.

В месте с тем  в У головн о-и сп рави тельн ы й  кодекс РФ  (У И К  Р Ф ) вводи т
ся  п он яти е  «лечебны х и справи тельн ы х учреж дений*, п р едн азн ачен н ы х  для 
упом януты х категори й  осуж ден ны х, среди которы х л и ц а  с патологией  вле
чени й  являю тся  одной  из наиболее вероятны х групп п равон аруш и телей . 
О тсутствие четких  р азъ ясн ен и й  о  п олож ен и и  и структуре подобны х учреж 
ден и й  не даст  о сн о в ан и й  с уверен н остью  говори ть  о их п о тен ц и альн ом  с о 
о тветстви и  упом януты м  кр и тер и ям , о д н ак о  оставляет  на это  н екоторую  н а 
деж ду;

3) признанны х полност ью вменяемыми. И н тер есн о , что этот  в ар и ан т  вы 
зы вает  и н огда недоум ение у ю ристов , для которы х подобная  си ту ац и я , 
когда ч еловек , п оведен и е которого  н апрям ую  вы текает из сути р асстр о й ст
ва, м ож ет, о к азы вается , бы ть п ри зн ан  вм ен яем ы м , каж ется н о н сен со м . Тем 
не м енее д л я  судеб н о -п си х и атр и ч еско й  п р акти ки  эта си туац и я  является  
вп олн е п р и вы ч н о й  и оп ределяет  до  50 % наблю ден ий . Н едоум ени е ю ристов 
п о н ятн о , п о ско льку  ими во м ногом  дви ж ет прагм ати зм , тогда как  п си хи ат
рам и — д о стато ч н о  ж есткая  кон ц еп туальн ая  схем а в м е н я е м о с ти -н е в м е н я е 
м ости , в рам ках  которой  зачастую  трудно аргум ен тировать  с н и ж ен и е  п р о 
и звольн ости  п оведен и я  даж е при н али чи и  очевидны х п р и ч и н н о -с л е д ств ен 
ны х связей  меж ду дели ктом  и п атологи ческим  влечением .

О казан и е  п си хи атри ческой  п ом ощ и  д ан н о й  группе л и ц  не п редусм отре
но, п о скольку , н есм отря  на н али чи е у таких больн ы х явн ы х  расстрой ств  
сексуальн ого  п о в ед ен и я , п он яти е  «психически е расстрой ства , не и ск л ю 
чаю щ и е вм ен яем о сти » , на них не расп р о стр ан яется , так  к ак  в соответстви и  
со  статьей  22 УК РФ  подразум евает его  и сп ользован и е и склю ч и тельн о  в о т 
н о ш ен и и  л и ц , н есп особн ы х  во врем я совер ш ен и я  п реступ лен и я  о со зн авать  
ф ак ти ч еск и й  характер  и общ ествен н ую  о п асн о сть  своих д ей стви й  или ру 
ководи ть  ими в п о л н о й  м ерс, т.е. л и ц , «ограниченно»  вм еняем ы х. Т ео р е ти 
чески  п о м о щ ь эти м  больн ы м  м ож ет бы ть о казан а  в общ ем  п о р яд ке , т .е . в 
соответстви и  с З акон ом  о п си хи атри ческой  п ом ощ и. О д н ако  вся м ировая 
п р ак ти к а  сви детельствует о  том , что сам остоятельн ое  о б р ащ ен и е  таких п а 
ц и ен тов  п р ак ти ческ и  эк св и зи тн о  и чащ е прои сходит при создан и и  ал ьтер 
н ати вн о го  вы бора между н аказан и ем  и лечен и ем .
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О д н ако  эта группа м ож ет состави ть  ан алоги ю  ли ц ам  с ал ко го л ьн о й  или 
н ар к о ти ческ о й  зави си м о стью  и п оэтом у нуж дается в о к азан и и  сп е ц и а л и зи 
р о ван н о й  п о м о щ и  на тех же правовы х осн о ван и ях . К сходны м  вы водам  
п ри ход ят  и зарубеж н ы е сп ец и али сты . Т ак , A .L. Brody и R. G reen  (1994) 
кри ти кую т п р и н яты й  в 1990 г. ш татом  В аш ингтон  «Акт сексу ал ьн о го  х и щ 
н и ка» , в соответстви и  с которы м  судам предоставляется  п раво  осуж ден ия 
сексуальн ы х  п р есту п н и ко в  на содерж ан и е в пси хи атри чески х  учреж дени ях  
п р ак ти ческ и  п о ж и зн ен н о , если  о н и  при знаю тся  «сексуальн ы м и х и щ н и к а 
ми», т .е. лю д ьм и , ск л о н н ы м и  к п овторн ы м  тяж ки м  сексуальн ы м  дели ктам . 
О ни освобож даю тся  то л ьк о  при п редоставлен и и  убедительны х д о к а за 
тельств , что  н и ко гд а  в дал ьн ей ш ем  не будут угрож ать окруж аю щ и м . А вторы  
указы ваю т на ан ти н ау ч н о сть  зак о н а , п оскольку  осущ ествляем ы е виды  л еч е
ни я  н еад екватн ы  ц елям  об есп ечен и я  будущ ей б езо п а сн о сти , а такж е в 
с в я зи  с тем , что  закон  н ео п р авд ан н о  суж ает когорту л и ц , нуж даю щ ихся в 
л еч ен и и . О н и  д о к азы ваю т о б о сн о в ан н о сть  п ревен ти вн ого  зад ер ж ан и я , п р о 
водим ого  п си хи атрам и , по ан ал о ги и  с п ри вы ч н о  пью щ и м и  водителям и .
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