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УДК 159.922

ПРОБЛЕМА СИМВОЛИЧЕСКОГО  
ОПОСРЕДСТВОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПОНИМАНИЯ У ЛИЦ, 

СОВЕРШИВШИХ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

П. А. АБАКУМОВА1)

1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Отражена проблема социального понимания и использования для этого символов у взрослых людей с противо-
правным поведением. Способность объяснять и предсказывать поведение других людей, понимать их психическое 
состояние, убеждения и желания известна как модель психического (theory of mind). Социальное понимание основано 
на считывании и интерпретации символических проявлений активности человека. В работах отечественных и за-
рубежных авторов оно исследовалось преимущественно для описания нарушений психического развития у людей 
с аутиз мом, депрессией и у лиц с нарушением слуха, а также анализировалось у личностей в аспекте старения. Од-
нако социальное понимание не было изучено у лиц, совершивших правонарушения и преступления. Оно обуслов-
ливает качество и характер взаимодействия между людьми, вследствие чего нарушение модели психического может 
играть роль в формировании противоправного поведения. Проблематику символически опосредованного социаль-
ного понимания важно рассматривать как у правонарушителей, так и у преступников для возможной ранней коррек-
ции и антиципации противоправного поведения.

Ключевые слова: социальное понимание; модель психического; символическое опосредствование; символ; де-
линквентное поведение.

THE PROBLEM OF SYMBOLIC MEDIATION  
OF SOCIAL UNDERSTANDING IN PERSONS  

WHO HAVE COMMITTED OFFENSES
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The ability to explain and predict the behaviour of other people, to understand their mental states, beliefs, desires is 
known as the theory of social understanding or the theory of mind. Social understanding is based on the reading and in-
terpretation of symbolic manifestations of human activity. In the works of domestic and foreign authors, it was considered 
mainly to describe mental development disorders in autism, hearing disorders, in people with depression, and in connection 
with aging. However, it do not has been studied in persons who have committed offenses and crimes. Social understanding 
determines the quality and nature of social interaction, as a result, violation of the mental model can play a role in the for-
mation of illegal behaviour. It is important to consider the problem of symbolically mediated social understanding in both 
offenders and criminals for possible early correction and anticipation of illegal behaviour.
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Введение

1Соколов А. В. Общая теория социальной коммуникации : учеб. пособие. СПб. : Изд-во В. А. Михайлова, 2002. С. 197.
2Месникович С. А. Личность и ее социализация : лекции. М., 2020. С. 21. 

Социальное понимание в работах отечествен-
ных и зарубежных авторов рассматривалось пре-
имущественно для описания нарушений психи-
ческого развития у людей с аутизмом, депрессией 
и у лиц с нарушением слуха, а также анализировалось 
у лично стей в аспекте старения. Однако этот фено-
мен мало исследовался у личностей, склонных к со-
вершению противоправных действий. Кроме того, 
исследование психологического портрета индиви-
дов с делинквентным поведением позволяет сде-
лать предположение о недостаточно развитой у них 
модели психического (theory of mind ) [1, с. 215]. Эта 
недостаточность обусловливает появление препят-
ствий в понимании ментальных состояний Дру-
гого и своих ментальных состояний, образование 
трудностей в определении выводов о поведении 
и мотивах, искаженное считывание символов и от-
сутствие возможности объективно оценить свои 
действия и преду гадать чувства и эмоции других 
людей, что может привести к совершению правона- 
рушений. 

Дж. Генри с коллегами выделили такие компо-
ненты социального познания, как социальная пер-
цепция, каузальная атрибуция, эмпатия и модель 
психического [2, с. 39]. В литературе встречаются сле-
дующие определения модели психического: теория 
психического, социальное понимание и понимание 
другого сознания. Изучением рассматриваемого фе-
номена занимались отечественные и зарубежные ав-
торы: Е. А. Сергиенко, Е. И. Лебедева, О. А. Прусакова, 
А. Лешли, Э. Мелтфоз, К. Мур, А. Гопник, Дж. Гер-
берт, Г. Гейне, Й. Пернер, Ч. Фенихоу, М. Томаселло, 
М. Шелер и Э. Гуссерль [3–7]. Способность объяснять 
и предсказывать поведение других людей, а также 
приписывать им психические состоя ния, убеждения 
и желания известна как тео рия социального пони-
мания. Теория психического возникла как синтез 
ряда направлений – аналити ческой эпистемологии, 
философии, когнитивной психологии, семиотики 
и культурологии. Представляя собой междисципли-
нарную область знания, она является сложной для 
изучения и многогранной. 

Основная часть

Социальное понимание включает восприятие 
и понимание человеком эмоций, ощущений, убеж-
дений и мотивов других индивидов. Коммуникация 
с людьми невозможна без социального понимания. 

Одним из определяющих аспектов человеческо-
го взаимодействия является то, как люди понимают 
и используют знаки и символы. Именно по этой при-
чине в настоящей статье изучается символически 
опосредованное социальное понимание. При взаи-
модействии с людьми человек реагирует на их жесты, 
мимику и интонацию, считывая и интерпретируя их. 
Восприятие происходит посредством считывания 
вербального и невербального каналов. Как писал 
Ф. Ницше, «наиболее понятным в языке бывает не 
само слово, а тон, ударение, модуляция, темп с ко-
торым произносится слово, то есть все то, что сто-
ит за словом»1. Символы выражают реальность, в то 
время как знаки заменяют или обозначают опре-
деленные элементы реальности. Процесс расшиф-
ровки знака происходит на уровне антиципации, 
что в теории М. Хайдеггера называется «понима-
нием друг друга без лишних слов» (Mitsein) [7, с. 31], 
при этом расшифровывается часть реальности, ко-
дируемая теми же средствами, которые доступны 
человеку в его культуре. Так, кивок головы в кон-
тексте нашей культуры считывается как согласие. 
У детей символические действия указывают на то,  
что ребенок разделяет реальное и воображаемое, 
а это есть фактор модели психического. Интерпре-

тация символов может быть недостоверной или вы-
зывать трудности. Изучение символически опос-
редствованного социального понимания позволяет 
объективировать его закономерности и осознать 
трудности, с которыми сталкивается человек при 
взаимодействии с другими людьми. 

Изначально личность не рождается со способ-
ностью понимания других людей и взаимодействия 
с ними. Она обучается этому в процессе социали-
зации, включения в общественную жизнь. По мере 
взросления происходит развитие и усложнение мо-
дели психического. 

Ввиду различных причин механизм социализа-
ции может быть нарушен. Социальная дезадапта-
ция личности происходит как следствие следующих 
возможных факторов: проживания в неблагополуч-
ной семье или отсутствия семьи, дисфункциональ-
ного воспитания в институциональных учреждени-
ях (школа, детский сад, интернат или детский дом), 
а также воздействия внешней асоциальной сре-
ды [8]. Ребенок, который в процессе социализации 
не прошел стадию адаптации, в дальнейшем не мо-
жет быть этому обучен2. Изоляция наблюдается у де-
тей, воспитывающихся в семьях, где их законные 
представители имеют алкогольную и наркотическую 
зависимости. Такие родители, например, могут пре-
пятствовать получению образования ребенка, что не 
дает ему в полной мере пройти стадию адаптации 
и включиться в общественную жизнь.
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Т. В. Иванова выделила следующие характеристи-
ки социальной дезадаптации: отсутствие профес-
сиональной направленности, отсутствие полезных 
навыков и умений, несоответствие психологическо-
го возраста физическому, сопротивление воспита-
тельным действиям, а также отчужденность и огра-
ниченность сфер социальных интересов [9, с. 145].

Самореализация при нарушенной социализации 
во взрослом возрасте осуществляется деструктивно, 
так как внутренний потенциал невозможно напра-
вить конструктивно.  

Модель психического представлена когнитивным 
и аффективным компонентами. Первый компонент 
включает понимание мотивов, планов, намеков, об-
мана и иронии. Второй компонент обеспечивает по-
нимание эмоционального состояния [10]. А. А. Бруд-
ный указывал на то, что в ходе взаимодействия 
субъекта с объектом создается модель данного объек-
та, и это способствует пониманию. Он писал: «Пони-
мание есть последовательное изменение структуры 
воссоздаваемой в сознании ситуации и перемеще-
ние мысленного центра ситуации от одного ее эле-
мента к другому» [11, с. 15]. П. Н. Джонсон-Лэйрд 
выдвигал идею, согласно которой понимание про-
исходит при соотнесении с мысленными моделями, 
формирующими представление о ситуациях. Исхо-
дя из этого, теорию другого сознания исследователи 
изу чают именно как модель, т. е. как систему концеп-
туализации знаний о психическом состоя нии Дру-
гого и о своем психическом состоя нии. 

В настоящий момент существуют работы, в кото-
рых исследуется модель психического у детей мла-
денческого возраста, дошкольников, младших и стар-
ших школьников, личностей в период взрослости, 
в пожилом и старческом возрасте, а также выявля-
ются факторы, влияющие на развитие этой модели. 
Ключевые показатели модели психического у де-
тей дошкольного возраста представлены следующи-
ми способностями: пониманием ложных убеждений 
первого порядка (умение предугадать то, как человек 
будет себя вести в определенной ситуации), источ-
ника знаний, эмоций, перспектив, желаний, а также 
различием реального и выдуманного [2, с. 87–100]. 
Известным тестом на развитие модели психиче-
ского в этом возрасте стал тест «Салли – Энн», усо-
вершенствованный С. Бароном-Коэном, А. М. Лесли 
и У. Фритом и иллюстрирующий способность при-
писывать ложные убеждения [6]. После дошкольного 
возраста происходит усложнение модели, появляют-
ся способности понимать ложные убеждения второ-
го порядка (предугадывание того, что один человек 
думает о том, что думает другой), понимать эмоции 
и намерения второго порядка и использовать тер-
мины для описания ментальных состояний среди 
сверстников [2, с. 297–304; 12, с. 64]. Развитие соци-
ального понимания продолжается и в период взрос-
лости [2; 13; 14]. В пожилом и старческом возрасте 

может происходить изменение социального пони-
мания в сторону его ухудшения [10]. 

Модель психического необходима для полно-
ценного существования в обществе. Косвенным 
подтверждением этого являются исследования на-
рушений социального понимания при различных ва-
риантах аномального развития нарушений психи-
ки. Так, при объяснении аутизма с позиции модели 
психического предполагается, что у людей утрачи-
вается возможность представлять внутренние пере-
живания других людей, и это приводит к нарушению 
способности социального взаимодействия, появле-
нию трудностей в следовании нормам и соблюде-
нии правил [5, с. 4; 15, с. 114]. 

Исследования, участниками которых были жен-
щины с рекуррентным депрессивным расстрой-
ством, показали, что они хуже справляются с зада-
ниями, направленными на социальное понимание, 
хуже, чем женщины из контрольной группы, диф-
ференцируют эмоциональное состояние другого че-
ловека [16]. 

Для больных шизофренией характерно снижение 
точности в распознавании эмоций и эмоциональ-
ных состояний по голосу и позе, при этом они мо-
гут воспринимать состояние Другого, но не выстраи-
вают взаимоотношения, ориентируясь на эмоции 
Другого [17]. 

Некоторые исследования указывают на взаимо-
связь возрастных изменений и социального пони-
мания. Так, у личностей в возрасте 61–86 лет наблю-
дается дефицит модели психического, по сравнению 
с людьми в возрасте 21–35 лет [10, с. 115]. Благода-
ря полученным результатам С. Лисси и С. Боттиро-
ли разработали программу обучения модели психи-
ческого в пожилом и старческом возрасте. 

У детей с нарушением слуха после кохлеарной 
имплантации наблюдается фрагментарный дефи-
цит модели психического, т. е. они не могут припи-
сывать психические состояния Другому, основываясь 
на полученной информации, например, по выраже-
нию лица и взгляду [18]. Дети с нарушением слуха 
могут воспринимать информацию, однако у них не 
сформирован механизм, позволяющий понимать 
ее смысл.

При изучении социального взаимодействия у па-
циентов с поражениями сосудистого генеза (пора-
жение базальных ядер, двустороннее поражение 
лобных долей, поражение лобно-височной и височ-
но-теменной области левого или правого полуша-
рий) выявлено, что они в состоянии понять соци-
альную ситуацию. Однако тогда, когда эти индивиды 
оказываются в аналогичной ситуации, они выбира-
ют неверные пути ее решения [19].

Подростки с делинквентным поведением не 
способны определить причины поведения Друго-
го. Они также испытывают затруднения при отве-
тах на вопросы, касающиеся распознавания эмоций. 
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Такие подростки называют физическое ощущение 
или эмоцию, но не могут глубинно описать чув-
ства [20, с. 417].

Нарушение социального понимания проявляет-
ся в том, что индивид не может влиять на внимание 
другой личности, существенно затрудняется в опре-
делении обмана, а также в подражании кому-ли-
бо и, как следствие, не умеет ставить себя на место 
друго го человека и смотреть на себя со стороны. Кро-
ме того, ему сложно распознавать эмоциональные 
состояния и чувства других людей, определять мо-
тивы говорящего и понимать социальный контекст 
и соответствующие ему намерения, чувства и эмо-
ции [21–25]. 

В соответствии с этими особенностями можно 
предположить, что у лиц, совершающих правона-
рушения, наблюдаются признаки нарушения со-
циального понимания. Они создают препятствие 
в понимании ментальных состояний Другого и сво-
их ментальных состояний, что приводит к искажен-
ному считыванию символов, появлению трудностей 
в определении выводов о поведении и мотивах лич-
ности, отсутствию возможности объективно оце-
нить свои действия и предугадать чувства и эмо-
ции других людей. 

Противоправное поведение – своеобразная фор-
ма взаимодействия субъекта с внешним миром. Ис-
следования, направленные на изучение делинк-
вентного поведения и личностных особенностей 
правонарушителей, отчасти подтверждают гипоте-
зу о наличии причинно-следственной связи проти-
воправного поведения и нарушения социального 
понимания [21, с. 99]. 

Рассматривая проблематику правонарушений 
у взрослых людей, психологи работают с последствия-
ми нарушения развития, так как не могут в полной 
мере наблюдать за развитием личности. Противо-
правное поведение происходит вследствие таких 
факторов, как условия жизни и воспитания, конкрет-
ные ситуации и условия, которые могли бы этому 
способствовать. Правонарушители и законопослуш-
ные граждане отличаются ценностно-нормативной 
системой и устойчивыми психологическими осо-
бенностями, сочетание которых имеет специфичное 
значение. У законопослушной личности преобла-
дают адекватные социальные потребности и инте-
ресы, в то время как для правонарушителей харак-
терно ослабление комплекса социально полезных 
потребностей или проявление их искаженного ха-
рактера [21, с. 98]. 

Заключение

Склонность к совершению противоправных дей-
ствий может быть объяснена нарушением развития 
социального понимания, так как оно обусловливает 
качество и характер социального взаимодействия. 
Нарушение понимания Другого приводит к неспо-
собности следовать существующим нормам и пра-
вилам, понимать других людей и их чувства, что, 
в свою очередь, обусловливает затруднение при 
проявлении эмпатии и выстраивании приемлемых 
пове денческих стратегий. Недостаточность модели 
психического у лиц с делинквентным поведением 
может иметь значение для описания механизмов 
нарушения развития. 

Можно выдвинуть гипотезу, согласно которой 
у лиц, совершивших правонарушения, наблюдается 
недостаточность модели психического. Основанием 
этого служит предположение о наличии затрудне-
ний при понимании скрытых смыслов и искажен-

ном понимании мотивов поведения других людей, 
а также их эмоциональных состояний. У личностей, 
совершивших правонарушения, снижается точность 
в распознавании эмоций, появляются трудности 
при описании чувств и проявлении сопережива-
ния, сочувствия и эмпатии по отношению к друго-
му человеку, что не позволяет понять смысл про-
исходящего, который оно приобретает для другого 
индивида. 

Изучение особенностей социального понима-
ния у людей, совершивших правонарушения, по-
зволит узнать особенности их понимания менталь-
ных состояний других личностей. Анализ данной 
проблематики даст возможность перейти к прогно-
зированию поведенческих паттернов взрослых лиц, 
совершивших правонарушения, в целях их дальней-
шей психокоррекции для эффективной социализа-
ции в рамках современного общества. 
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