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Предисловие

Психологигческая наука представляет собой разветвленную 
систему знаний, как общетеоретических, так и прикладных. 
В настоящее время наметился определенный кризис теории 
психологии, связан ны й с излиш ним  академ измом  
общетеоретических и методологических исследований. Пути 
выхода из него пролегают через проведение исследований на 
стыках наук, а полученные результаты помогут переосмыслить 
общ етеоретические и м етодологические концепции 
психологии. Такой пограничной сферой, нуждающейся в 
применении психологических знаний, является сфера 
правоохранительной и правоприменительной деятельности.

Значительны й вклад в реш ение сложных, 
многопрофильных задач укрепления правовой основы 
узбекского государства и общества, усиления борьбы с 
правонаруш ениями и преступлениями должна внести 
психологическая наука, в частности такая ее отрасль, как 
юридическая психология. Для достижения этих целей 
необходимо обратиться к теоретическому переосмыслению 
ее сущности, объекта, предмета и метода, сфер приложения, 
создания профессиофамм юридических профессий.

Изложенные выше вопросы можно объединить одним 
понятием  - психологическая культура ю риста. Она 
предполагает наличие у работников юридических органов 
развитой системы психологических знаний, а также навыков 
и приемов, которые обеспечивают высокую культуру общения. 
П сихологическая культура повыш ает эф ф ективность 
юридической деятельности, способствует ее гуманизации.

На протяжении многих лет специалисты в области 
юридической психологии были ориентированы на проведение 
серьезных эмпирических исследований отдельных частных 
вопросов и направлений как на единственно верный путь в 
противовес «ненужному теоретизированию».

Юридическая психология как наука начала развиваться 
более ста лет назад, когда в практике уголовного 
судопроизводства все чаще стало использоваться 
психологическое знание для объяснения различных сторон



совершенного противоправного деяния, черт личности 
преступника. Это направление в юридической психологии на 
сегодня является самым развитым. Достаточно разработанными 
направлениями в юридической психологии являются те, 
которые находятся на стыке с крим ин алистикой  и 
криминологией. Одно из них связано с применением 
психологических знаний в оп ерати вн о-розы скн ой  и 
следственной деятельности , другое - с вы явлением  
психологических детерминант совершенного преступления и 
применением психологических методов в предупреждении 
асоциальных проявлений.

При подготовке настоящего учебника был использован 
опыт преподавания юридической психологии на кафедре 
“ К рим и н али сти ка” Т аш кентского  Государственного 
юридического института.



Раздел I. Введение в юридическую психологию
Глава 1. Юридическая психология как наука, ее 

предмет, задачи, система

1.1. Юридическая психология как наука

Психология - это наука, изучающая закономерности и 
механизмы психической деятельности людей. Название науки 
“психология” происходит от греческих слов «психе» (душа), 
«логос» (учение), то есть наука о душе, точнее о внутреннем, 
субъективном мире человека. Термин «психология» был 
предложен немецким схоластом Гоклениусом в конце XVI века..

Долгое время психология развивалась как составная часть 
философии и только в середине XIX века она выделилась в 
самостоятельную науку. Это стало возможным потому, что 
психология постепенно превращалась из науки описательной 
в науку экспериментальную. В настоящее время психология 
представляет собой довольно сложную и разветвленную 
систему дисциплин. Кроме общей психологии, изучающей 
общ ие законом ерности  психической деятельности , 
существуют и быстро развиваются частные, прикладные 
отрасли психологии (психология труда, инж енерная 
психология, авиационная психология, косм ическая 
психология, военная психология, психология познания, 
юридическая психология и т.п.).

Юридическая психология включает в себя различные 
области научных знаний и в равной мере относится как к 
психологии, так и к юриспруденции. В области международных 
правовых отнош ений, регулируемых нормами права, 
психическая деятельность людей приобретает своеобразные 
черты, которые обусловлены спецификой человеческой 
деятельности в сфере правового регулирования.

Юридическая психология - научно-педагогическая 
ди сциплина, которая изучает психологические 
закономерности системы «человек-право», разрабатывает 
рекомендации, направленные на повышение эффективности 
этой системы.



Юридическая психология изучает различные 
психологические аспекты личности и деятельности в условиях 
правовой системы, состоящей из принципов и норм, 
регулирующих отношения субъектов, может успеш но  
развиваться и решать комплекс стоящих перед ней задач 
только благодаря системному подходу.

Исходя из целостного строения психологическои науки, 
с одной стороны, и непрерывного ее развития и образования 
новых отраслей - с другой, юридическую психологию следует 
рассматривать как самостоятельную область, которая тесно 
связана с общей, социальной, возрастной, педагогической, 
медицинской, военной психологией, психологиеи труда, 
спорта и искусства. Можно сказать, что являясь элементом 
целостной системы психологической науки, юридическая 
психология в большей или меньшей степени связана и 
взаимодействует со всеми ее элементами.

Связи юридической психологии с другими отраслями 
психологической науки, общественными, естественными или 
техническими науками слож ны , многогранны  и 
перспективны. Они могут осуществляться через пограничные 
с юриспруденцией или психологией области общественных, 
естественных или технических наук, например через 
педагогическую или инженерную психологию, судебную  
психиатрию, правовую кибернетику, юридическую этику или 
правовую социологию. В то же время юридическая психология 
может непосредственно взаимодействовать с материнскими 
для этих отраслей науками, например с педагогикой, этикои, 
медициной и др. Это процесс объективный и неизбежный.

1.2. История развития юридической психологии

Несмотря на то, что юридическая психология - одна из 
сравнительно молодых отраслей науки, прим енение  
психологического знания в целях обеспечения правосудия и 
других направлений правоохранительной деятельности берет 
начало в глубокой древности. Испытания участников процесса, 
носившие порой мистический характер, но в значительной 
мере синтезирующие эмпирический опыт многих поколении.



имели место уже в античном и средневековом уголовном 
процессе. Они базировались на прим енении знаний  
психологии человека, ее различных проявлений в момент 
испытаний. Правда, и в античном, и в средневековом судебном 
процессе основным доказательством было личное признание 
подозреваемого. Это признание, как основное доказательство, 
добывалось любыми путями, в том числе использованием 
пыток, истязаний. Наряду с физическими, применялись и 
нравственные пытки, в основе которых лежали обобщенные 
эмпирические данные, бытовая психология.

На смену средневековому пришел буржуазный процесс 
со свойственной ему состязательностью и гласностью. Важное 
значение приобрели свидетельские показания и данные о 
личности подсудимого, потерпевшего, истца и ответчика. 
Безусловно, и здесь для правильной оценки показаний 
заинтересованных лиц появляется потребность привлечения 
и использования психологического знания.

О необходимости учитывать психологию преступников 
высказывался И.Т. Посошков, предлагавший в «Книге о 
скудности и богатстве» различны е способы допроса 
обвиняемых и свидетелей. «Он объяснял как детализировать 
показания лжесвидетелей, чтобы получить обширный 
материал для их и зобличения, рекомендовал 
ютассифицировать преступников во избежание вредного 
влияния худших на менее испорченных»'.

Князь М.М. Щ ербатов, историк и философ, автор 
«Истории Российской с давних времен», указывал на 
необходимость знания законодателем «человеческого сердца» 
и создания законов с учетом психологии народа. Он одним 
из первых поднял вопрос о возможности досрочного 
освобождения исправившегося преступника и необходимости 
привлекать содержащихся в тюрьмах к работам.

Значительный вклад в развитие юридической психологии 
в дореволюционный период внес ученый и пракгик А.Ф. Кони. 
Его труды, где рассматриваются вопросы юридической 
психологии, качественно отличаются от работ других авторов 
тем, что обобщив свой громадный опыт, он подходит к

Дулов A.B. Судебная психология. M.:t975.
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оценке каждого явления с точки зрения его применимости к 
практической деятельности юриста. Пристальное внимание 
А.Ф. Кони уделял психологии свидетелей, потерпевших и их 
показаниям. Он считал, что для того, чтобы занимать судейское 
кресло, необходим о обладать чертам и характера, 
позволяющими противостоять нажиму, просьбам, давлению 
окруж ения, голосу «общ ественного пристрастия», 
маскирующегося под голос «общественного мнения»^

Работа над разрешением методологических проблем в 
юридической психологии получила свое дальнейшее развитие 
в начале XX столетия. Изучалась проблема применения 
психологического знания в дознании, предварительном 
следствии и в суде. В доказательственном праве новой системы 
правосудия экспертиза, в т. ч. психологическая, заняла первое 
место. Интенсивные исследования в тот период проводились 
психологом А. Р. Лурия, изучавшим возможности применения 
методов экспериментальной психологии для расследования 
преступлений. Значительный вклад в развитие юридической 
психологии того времени внесли В.М.Бехтерев и А.Ф.Кони.

Исследования специалистов в области юридической 
психологии за последние 30 лет имеют широкий диапазон. 
Это не только проблем ы  судебнопсихологические, 
психологические проблемы профилактики правонарушений, 
но и вопросы психологии личности правонарушителя, 
психологии судопроизводства, психологии эффективного 
правотворчества, правомерного поведения и др.

П роисходивш ие и зм енения откры ли доступ к 
информации, необходимой для дальнейшего развития всех 
наук, в т. ч. и юридической психологии. Позитивные изменения 
наблюдаются в плане организации научных исследований.

1.3. Объект, предмет и задачи юридической психологии

Возникновение и развитие новой отрасли психологической 
или какой-либо другой науки вызывается объективными 
причинами: с одной стороны — «саморазвитием» научного

‘ Кони А.Ф., Собр.сочит., М..-1967, с 41,47.



знания, с другой - социальным заказом, заказом практики. 
Для получения статуса науки отрасль знания должна иметь 
специфический предмет и методы исследования, понятийный 
аппарат, структуру и задачи. При этом предмет науки является 
производным, связанным с объектом исследования.

Предмет науки неразрывно связан с объектом, они имеют 
схожие черты. Основное структурное отличие предмета от 
объекта заключается в том, что в предмет входят лишь 
главные, наиболее существенные свойства и признаки. Объект
- это вьщеленная часть объективной реальности, которую 
можно осознать как существующую материально или идеально. 
Предмет - это познаваемая, исследованная и исследуемая 
часть объекта.

Предмет юридической психологии - это не сумма предметов 
психологии и юриспруденции, т.е. не психические явления, 
процессы, состояния плюс государственно-правовые явления, 
не отдельные фрагменты действительности в психологической 
окраске, а психология государственно-правовых явлений как 
целостность, в которой нельзя механически отделить 
психологическое от ю ридического, а возмож но лиш ь 
выделение психологической и юридической подсистем, 
находящихся в движении, развитии, непрерывной связи. В 
эту своеобразную совокупность включаются или в перспективе 
войдут психология личности в праве, психология правового 
поведения, психология деятельности юридических органов и 
полномочных лиц, наделенных правами и обязанностями, 
личность юриста и др. В то же время в предмете с помощью 
системного подхода можно выделить психологические 
составляющие - процессы, состояния, явления, деятельность, 
поведение, личность, общение и т. д., или юридические - 
правоспособность, дееспособность, вменяемость, вину, 
умысел, мотивы.

Исходя из единства, взаимосвязи объекта, предмета 
науки, к задачам юридической психологии относятся:

1. исследование структурных элементов предмета этой 
науки: личности юриста, его деятельности, правомерного и 
противоправного поведения, личности законопослушного 
человека и правонаруш ителя, психологических основ



гражданского правового регулирования;
2. изучение методологических и теоретических ее основ, 

разработки методики и методов теоретических и прикладных 
исследований, адаптирование для целей юридической 
психологии методик и методов, разработанных в других 
науках, в том числе и в отраслевых психологических;

3. разработка практических рекомендаций для юристов- 
практиков по осуществлению ими правоприменительной, 
правоохранительной  и правотворческой  ф ункции, 
совершенствованию и улучшению их собственной работы, 
стимулированию  совместной деятельности разработка 
методики профориентации, профотбора, профконсультации 
юристов, профессиограммы и психограммы юридических 
профессий и др.;

4. теоретическое и методическое обеспечение учебной 
дисциплины «Юридическая психология» и связанных с нею 
спецкурсов;

5. обеспечение практики специальным психологическим 
знанием , разработка теории и м етодики судебно
психологической экспертизы, психологической консультации 
и т. д.

Исследуя проблему предмета юридической психологии 
следует исходить из принципиального положения, что 
психологические законом ерности  в области 
правоприменительной деятельности делятся на две большие 
категории: деятельность правопослушную и деятельность, 
связанную с теми или иными правонарушениями. Этими 
методологическими предпосылками, а также принципом 
иерархии определяется построение системы юридической 
психологии в правовой деятельности , в которой 
последовательно анализирую тся психологические 
закономерности в сфере правопослушного поведения и в сфере 
социальной патологии.
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Глава 2. Методологические основы и методы 
юридической психологии

2. 1. Методологические основы юридической психологии

Методологической основой всех прикладных наук, в том 
числе и юридической психологии, является философия. Это 
обстоятельство вытекает из положения философии среди 
других наук, а именно; философия является итогом, 
обобщением всего предшествующего развития науки и 
практи ки . Это обстоятельство делает философию  
теоретической основой, идейным фундаментом всех 
социальных наук. Философия помогает решать ряд важнейших 
проблем, среди которых прежде всего стоит назвать вопросы 
о природе психического, об уровнях психического и 
концегщии человека и личности.

Юридическая психология развивается на стыке двух наук
- психологии и юриспруденции, которые, в свою очередь, 
непосредственно связаны с человеком как личностью и 
членом общества. Методологическая особенность юридической 
психологии состоит в том, что центр тяжести в познании 
переносится на личность как субъект деятельности, в том 
числе в международной правовой деятельности. Таким 
образом, если право в первую очередь выделяет в субъекте 
правонарушителя, то юридическая психология исследует 
с;^ъекта в нарушениях права.

Психические состояния так же, как и устойчивые 
особенности характера и личности, развиваются и протекают 
не иначе, как п одчи н яясь  общ епсихологическим  и 
психофизиологическим законам. Специфика предмета 
юридической психологии заключается в своеобразии видения 
этих состояний, в исследовании их правового значения в 
процессе установления и сти н ы , в поисках научно
обоснованных методов снижения возможности нарушения 
правовых норм путем психологической коррекции этих 
состояний, равно как и свойств личности правонарушителей.

Выдаю щ ийся психолог Б .Г .А наньев писал, что 
всевозрастающее многообразие аспектов человекознания —
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специф ическое явление соврем енности , связанное с 
прогрессом научного познания и его приложением к 
различным областям общественной практики, что проблема 
человека становится общей для всей науки в целом, что для 
научного изучения человека характерны всевозрастающая 
дифференциация, специализация отдельных дисциплин, 
тенденция к объединению различных наук, аспектов и 
методов исследования в комплексных системах, к построению 
синтетических характеристик человеческого развития^

Если в самом общем виде охарактеризовать состояние 
современного научного знания и формирующиеся на этой 
основе методологические потребности, то, видимо, надо 
прежде всего констатировать, что научное знание стало более 
глубоким и сложным, многоуровневым и многомерным. 
Именно этим свойствам и вместе с тем потребностям развития 
современного научного знания и соответствуют основные 
направления системного подхода. Юридическая психология 
может успещно развиваться и решать комплекс стоящих перед 
ней задач только благодаря системному подходу.

Для юридической психологии продуктивно применение 
одного из принципов системного анализа — иерархии систем, 
суть которого заклю чается в том, что любая система 
рассматривается как часть другой, более широкой системы, а 
ее элементы - как самостоятельные системы. Этот принцип 
позволяет, с одной стороны, акцентировать внимание на 
многоуровневой организации изучаемой действительности, 
а с другой стороны, представляет возможность сосредоточить 
исследование на определенном качественно своеобразном 
явлении.

Одним из методологических принципов юридической 
психологии является личностный подход. Юридическая 
психология всегда имеет объектом исследования личность, 
поскольку именно к ней адресована система правовых норм. 
Это позволяет построить структуру личности и выделить такие 
ее элементы, которые являются значимыми в ситуациях 
международной правосубъектности индивидов, наций и 
народов, в правопреемстве государств и т. д.

’.Ананыв Б.Г. О проблемах современного человеказмания. М.: 1977. с 56.
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Одна из важных задач юридической психологии — 
выделение внутренних личностных предпосылок, которые во 
взаимодействии с определенными внешними факторами 
могут создать для данной  личности криминогенную  
ситуацию, т.е. выделение криминогенных личностных качеств 
и предпосылок.

В этой связи особую ценность приобретает развитие в науке 
общепсихологической теории - теории деятельности. Любая 
деятельность включает цель, условия, в которых она дана, 
способы и средства ее достижения, мотив, ради которого 
человек стремится к достижению определенной цели и 
который сам выступает в качестве отдаленной выше цели, и, 
наконец, результат деятельности.

К.К. Платонов дает следующее определение деятельности: 
«Человеческая деятельность или, что является синонимом, 
сознательная деятельность, это такая форма взаимосвязи со 
средой, в которой человек осущ ествляет сознательно 
поставленную цель. Структура любой деятельности может быть 
уложена в такую общую схему: цель-мотив-способности- 
результат»“.

2.2. Классификация методов познания в юридической 
психологии

Каждой науке присущ предмет и соответствующие ему 
методы научного исследования, к которым предъявляются 
следующие требования: во-первых, изучаемое явление должно 
быть исследовано в своем развитии и в связи с окружающей 
средой, во взаимосвязи с другими системами; во-вторых, 
научное исследование должно быть объективным. Это 
означает, что исследователь ничего не должен в ходе 
исследования привносить от себя как в процессе наблюдения, 
так и в формировании конечных выводов.

По целям исследования методы юридической психологии 
делятся на три группы:

1. Методы научного исследования. С их помощью изучаются 
психические закономерности человеческих отношений,

“ Платонов К.К. О системе психологии. М.; 1972. с 150-151
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регулируемых нормами права, а также разрабатываются 
научно обоснованные рекомендации для практических 
работников, заним аю щ ихся работой по борьбе или 
предупреждению преступности.

2. Методы психологигческого воздействия на личность. Они 
осуществляются должностными лицами, ведущими борьбу с 
преступностью. Эти методы преследуют цели предупреждения 
преступной деятельности, раскрытия преступления и 
выявления его причин, перевоспитания преступников, 
приспособления их к условиям нормального существования 
в нормальной социальной среде. Данные методы, помимо их 
уголовно-процессуальной регламентации, основаны на 
научных методах психологии.

3. Методы судебно-психологической экспертизы. Целью 
этих методов является наиболее полное и объективное 
исследование, проводимое экспертом -психологом  по 
постановлению следственных или судебных органов. Диапазон 
применяемых в этом исследовании методов ограничен 
требованиям и законодательства, регламентирую щ его 
производство экспертизы.

К своеобразным методам юридической психологии 
относится психологический анализ уголовного дела. 
Актуальным является и метод психоанализа, который 
способствует более глубокому и всестороннему исследованию 
личности, в особенности сферы подсознания.

Применительно к способам исследования юридическая 
психология располагает следующими методами.

Метод наблюдения. Ценность его заключается в том, что 
в процессе исследования не нарушается обычный ход 
деятельности человека (субъекта отношений). Для получения 
объективных результатов необходимо соблюдать ряд условий:

1) определить заранее, какие закономерности наблюдения 
интересуют;

2) составить программу наблюдения;
3) правильно фиксировать результаты исследования;
4) определить место самого наблюдающего и его роль в 

среде изучаемых лиц. Для регистрации результатов наблюдения 
могут быть использованы технические средства, в первую
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очередь записи речи наблюдаемого на магнитофонную пленку. 
В отдельных случаях полезно применять фотосъемку и 
киносъемку. В условиях предварительного следствия 
технические средства могут быть применимы только в рамках 
процессуального закона.

Наблюдение может проводиться не только исследователе.м- 
психологом, но любым должностным лицом, которому 
необходимо получить соответствующую информацию для 
использования данных ее анализа в борьбе с преступностью. 
Больщое значение для получения информации о возможной 
причастности допращиваемого к событию преступления может 
иметь наблюдение за мимикой и жестами этого лица. А чтобы 
избежать предвзятой субъективной оценки результатов такого 
наблюдения, оно должно вестись строго объективно, с 
регистрацией всех фактов, полученных при наблюдении и 
при достаточной научной интерпретации результатов 
наблюдения.

Анкетный метод. Этот метод характеризуется 
однородностью вопросов, которые задаются относительно 
большой группе лиц для получения количественного материала 
об интересующих исследователя фактах. Этот материал 
подвергается статистической обработке и анализу. В области 
ю ридической психологии анкетны й метод получил 
распространение при исследовании механизма образования 
преступного умысла. В настоящее время анкетный метод начал 
применяться практическими работниками для исследования 
некоторых аспектов причин преступности.

Параллельно с анкетированием применяется «автомат 
общественного мнения». Главное достоинство этого метода - 
его полная анонимность. Благодаря этому на целый ряд 
«критических» вопросов испытуемые дают автомату иные 
ответы, чем в анкетах.

Метод интервью (беседы). Как вспомогательный метод 
активно используется в самом начале исследования с целью 
общей ориентировки и создания рабочей гипотезы. Его 
применение характерно для исследования личности в 
граж дан ско-правовом  регулировании . С вободная, 
непринужденная беседа, в ходе которой следователь изучает
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основные особенности личности собеседника, вырабатывает 
индивидуальный подход и способствует вступлению в контакт 
с допрашиваемым; такая беседа часто предшествует основной 
части допроса и достижению его главной цели - получению 
объективной и полной информации о событии преступления. 
При подготовке к  беседе следует большое внимание уделять 
формулировке вопросов, которые должны быть краткими, 
конкретными и понятными.

Метод эксперимента. При использовании этого метода 
эксперим ен татор  изучает зависим ость особенностей  
психических процессов от особенностей внешних стимулов, 
действуюпщх на испьггуемого. Эксперимент строится таким 
образом, что внешняя стимуляция изменяется по строго 
определенной програм м е. О тличие эксперим ен та от 
наблюдения в том, что при наблюдении исследователь должен 
ожидать наступления того или иного психического явления, 
а при эксперименте он может с помощью изменения 
внеш ней ситуации  преднам еренно вы звать нужный 
психический процесс. В практике судебно-психологических 
исследований получили распространение лабораторный и 
естествешп>гй эксперимент.

Лабораторный эксперимент в основном применим к 
научным исследовани ям , а такж е используется при 
проведении судебно-психологической экспертизы . К 
недостаткам лабораторного эксперимента следует отнести 
трудность использования техники в условиях практической 
деятельности правоохранительных органов, а также отличие 
протекания психических процессов в лабораторных условиях 
от их протекания в обычных условиях. Эти недостатки и 
нивелируются при использовании метода естественного 
эксперимента.

В целом, системный подход в сочетании с различными 
методами психологии и юриспруденции позволяет достаточно 
глубоко проанализировать взаимодействие и выявить 
основные психологические законом ерности процесса 
деятельности, структуры личности и системы правовых норм, 
дать точное описание этого взаимодействия с учетом всех 
участвуюпдах элементов.
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Раздел II. Часть общая
Глава 3. Психологаческая подготовка к юридической

деятельности

3.1. Память и ее развитие у работников юридического труда

В деятельности  ю риста, где ведущим является 
коммуникативный процесс, получение информации и ее 
запоминание является той основой, на которой строятся все 
практические действия. В связи с этим тренировка умений и 
навыков запоминания является одной из основных в системе 
психологической подготовки к юридической деятельности. Эта 
тренировка должна организовываться и проводиться с учетом 
главных закономерностей памяти.

Память представляет собой сложный психический процесс, 
включающий:

1) запоминание предметов, явлений, лиц, действий, 
мыслей, информации и т.д.;

2) сохранение в памяти того, что было запомнено;
3) узнавание при повторном  восприятии  и 

воспроизведение запомненного. Физической основой памяти 
являются следы нервных процессов, сохраняющихся в коре 
больших полушарий головного мозга.

В юридической деятельности целесообразно запомнить 
воспринимаемую информацию по плану:

1) основная мысль (осмысливание запоминаемого);
2) факты и события (что, когда и где происходило);
3) причины происходящих событий;
4) выводы и источник информации.
Для правильной оценки показаний  свидетеля, 

потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого работникам 
правоохранительны х органов и судьям важ но знать 
закономерности процесса развития памяти человека. Память 
развивается и совершенствуется в течение всей жизни 
человека. На нее влияют развитие нервной системы человека, 
условия воспитания и обучения, выполняемая практическая 
деятельность.

,7 киПД



Необходимо учитывать индивидуальные характерологи
ческие особенности свидетеля, потерпевшего, подозреваемого 
и обвиняемого: при прочих равных условиях одни люди 
склонны к запоминанию приятного, другие - неприятного, 
в зависимости от жизнерадостного, бодрого, оптимисти
ческого или пессимистического склада личности.

В зависимости от цели деятельности запоминание может 
носить непроизвольный и произвольный характер. При 
произвольном запоминании происходит осмысливание 
образа, отбор и обобщение главного в нем, а если это 
необходимо, информация заучивается. При непроизвольном 
же запоминании закрепление впечатления присходит как бы 
само собой, без усилия со стороны воспринимающего.

Ю ридическая деятельность показы вает, что 
непроизвольное, как и произвольное запом инание, в 
больш инстве случаев обеспечивает правильное 
воспроизведение нужной информации на допросе.

Укрепление памяти связано с воспитанием  воли, 
внимания, наблюдательности, применением осмысленных 
приемов заучивания. Существуют следующие приемы 
заучивания:

1) повторение заученного;
2) целенаправленное упражнение;
3) тренировка наблюдательности.
Память - это та основа, на которой базируется любая 

профессиональная деятельность. Юрист должен обладать 
хорошей памятью.

3.2. Мышление, интуиция и воображение в решении 
поставленных задач

Юридическая деятельность постоянно связана с решением 
самых разнообразных задач. Для этого надо мыслить. 
Мышление как психический процесс всегда направлен на 
вскрытие глубинных связей, коренящихся в объективной 
реальности.

Процесс мышления - это прежде всего анализ, синтез и 
обобщение. Неразрывное единство между ними отчетливо
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выступает уже в познавательном процессе.
В современной психологам выделяют в основном три вида 

мышления:
1) наглядно-действенное (предметное);
2) наглядно-образное;
3) отвлеченное.
Наглядно-действенное мышление сопутствует человеку на 

всех ступенях развития: он как бы физически “руками” 
анализирует и синтезирует объекты своей деятельности, свое 
поведение. Обращение к собеседнику, следование примеру, 
показ действий или рассказ о них всегда связаны с наглядно
действенным мышлением. Развитие такого вида мышления 
очень важно для исполнения двигательной или операторской 
деятельности правоведа- практика.

Наглядно-образное мышление выступает в ситуациях, 
когда человек начинает мыслить наглядными образами, 
возникшими ранее. Например, при проведении следственных 
действий, следователь в наглядных образах представляет себе 
все возможные пути движения.

О твлеченное мыш ление осущ ествляется на основе 
логаческих рассуждений. Это мышление помогает правоведу 
уяснить сложные категории общественных наук и оперировать 
ими в процессе общения.

В практической деятельности мышление достигается путем 
общих м ы слительны х операций  (анализа, синтеза, 
обобщения, сравнения, абстрагирования и конкретизации), 
а также классификации, систематизации, структурирования. 
При всем этом практическое мышление имеет творческий 
характер. Качествами творческого мышления являются:

- проблемный характер подхода к изучаемым явлениям;
- динамичность мышления;
- оперативность мышления;
- широта мышления; ‘
- глубина мышления;
- обоснованность в выдвижении версий по расследуемому 

делу;
- логичность мышления;
- критичность и непредвзятость (объективность) 

мышления.
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Специфической особенностью творческих процессов 
решения задач является присутствие в них интуиции.

На практике в большинстве случаев юрист не учитывает 
какого-то одного факта во всех версиях, так как в изучаемом 
деле имеются многочисленные признаки явлений, которых 
он в данный момент не осознает. Рациональные, сознательно 
организованные действия на этом этапе играют существенную 
роль для интуиции. С их помощью можно определить и 
очертить район поиска, сконцентрировать творческое 
мышление. Первоначально не осознаваемые признаки 
элементов проблемной ситуации направляют процесс 
решения по правильному пути, а “неожиданное” для практика 
нахождение правильного пути является внешним проявлением 
интеллектуальной интуиции.

3.3. Речь в юридической деятельности

Мышление и речь человека развиваются и проявляются в 
единстве, в любом виде мышления обнаруживается роль речи, 
которая непосредственно передает мысли. Слова являются 
средством образования и выражения понятий, суждений, 
отражения предметов, явлений в сознании.

Речь в деятельности юриста выступает как носитель 
информации и как средство воздействия. Воздействие при 
помощи речи бывает разных типов: воздействие человека на 
человека, человека на фуппу лиц, человека на аудиторию и 
др. Речевая деятельность дипломата, например, - это главным 
образом воздействие человека на человека и человека на фуппу. 
В особенности этот аспект проявляется при разрешении 
международных споров, ведении переговоров и поисках путей 
взаимоприемлемого урегулирования разногласий.

Речевую деятельность юриста можно классифицировать 
как речь устную и письменную, внутреннюю и внешнюю, 
диалогическую  и м онологическую , обыденную  и 
профессионаггьную, подготовленную и неподготовленную.

Профессиональная речь требует определенного образования. 
Этот вид речи характерен для общения специалистов. Большую 
роль в этом деле ифают различные аспекты профессиональной
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речи: лексикон, произношение терминов и специальных 
(})раз, логика высказывания и т.п.

В деятельности юриста-практика подготовленная речь 
употребляется в консультировании договаривающих сторон, 
обследовании фактов следственного дела, примирении и т.д. 
Здесь применяются заготовленные ответы на вопросы, 
выступления на процессах, заранее продуманный монолог в 
беседе, на допросе. Предварительная работа над содержанием 
и формой предстоящей речевой коммуникации важна и 
необходима. Вместе с тем, постоянная приверженность к 
заранее разработанному тексту сковывает творческое 
мыш ление работника ю риспруденции, делает его 
догматичным. П оэтому ю ристу наряду с тщательной 
подготовкой высказы ваний нужно предусматривать и 
импровизацию.

Речь юриста, как правило, должна передавать знания, 
содействовать переходу их в убеждения. Она должна учить, 
воспитывать, иметь цель повлиять на личность и коллектив, 
на их настроение, мнения, интересы, поведение и чувства. 
Для достижения целей устного выступления юриста нужна 
высокая речевая и умственная культура. Его речь по 
содержанию должна быть научной, соответствовать правовым 
нормам, а по форме - логичной, яркой, образной. Юристу 
нужно умело связывать содержание своего выступления с 
жизнью, учитывать состояние и запросы слушающих его 
людей, пользоваться различными языковыми средствами 
выразительности (паузы, интонации, ударения и т.п.). Успех 
такого вы ступления зависит и от его знаний, 
проф ессионального опыта, искренности , свободного 
владения м атериалом , сам ообладания, выдержки, 
правильного внешнего выражения своих чувств.

3.4. Воля и эмоциональная волевая устойчивость

В психической деятельности юриста воля выполняет две 
взаимосвязанные функции - активизирующую и тормозящую. 
Воля - это способность контролировать свою деятельность и 
активно направлять ее на достижение своих целей при учете
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складывающихся обстоятельств.
Чтобы удержать себя в рамках, обусловленных проводимой 

практической деятельностью, юрист-практик в больщинстве 
случаев долж ен проявлять свою волю, сдерж ивая 
эмоциональное возбуждение. При этом он неизменно 
включает в действие свою вторую сигнальную систему (слово).

Волевые качества юриста в своей основе аккумулируют в 
себе структурные компоненты его эмоционально-волевой 
устойчивости, связывают интеллект и моральные структуры 
личности. Высокие нравственные мотивы пронизывают все 
волевые качества ю риста-практика. Следует, однако, 
отметить, что успешная деятельность по воспитанию воли 
юриста предполагает знание совокупности волевых качеств, 
присущих ему (целеустрем ленности , рещ ительности, 
энергичности, настойчивости, выдержки, самообладания, 
и сп олнительн ости , и н и ц и ати вн ости , см елости , 
самостоятельности, сознательной дисциплинированности, 
стойкости и мужества и пр).

Юрист должен хорошо осознавать, что целеустремленным 
самовоспитанием можно развивать у себя все положительные 
волевые качества. Многие люди думают, что для таких 
тренировок необходимо специальное время. Такое мнение 
ошибочно. Воспитывать волю можно в любой обстановке. 
Повседневная жизнь, учебные занятия предоставляют для 
такого воспитания немало возможностей: воля, как правило, 
воспитьгеается в преодолении трудностей.
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Глава 4. Социально-психологические основы 
юридической деятельности

4.1. Оценка интересующей личности

Юридическая деятельность - это непрерывный процесс 
общения. Ю рист-практик постоянно оценивает людей: 
свидетелей, подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, 
собеседников, прохожих и т. д. При этом он вводит в действие 
как формальные, так и неформальные приемы и методы оценки.

К формальным методам обычно относят целенаправленное 
наблю дение и беседу, анализ докум ентов, изучение 
биографии, различные тесты.

К неформальным - сложившиеся в ходе исторического 
развития общества различные интуитивные способы. Если в 
первом случае работник юридического труда ставит процесс 
оценки под свой контроль, поскольку он протекает на уровне 
сознания, то во втором - этот процесс осуществляется на 
уровне подсознания.

Первые шаги в научном изучении человека как личности 
сделал две с половиной тысячи лет назад гениальный 
греческий врач и исследователь Гиппократ. Результатом его 
исследований явились данные о четырех темпераментах. На 
протяжении многих столетий предпринимались попытки 
критики результатов полученных, Гиппократом, однако они 
в основном сохранились до наших дней.

Темперам ент, характер и способности составляю т 
психологическую основу личности. Именно поэтому эти 
структурные компоненты являются центральными во всех 
схемах ее изучения.

Данное утверждение относится к системе воззрений А. Г. 
Ковалева, К.К. Платонова и многих других исследователей. 
Однако эти концепции нацеливают исследователей на 
изучение личности только как социального феномена и слабо 
учитывают специфику проф ессиональной реализации 
личности. Использование этих схем в условиях трудовой 
деятельности (в т. ч. юридической) дает очень мало результатов. 
Изучение практики внедрения научных методов для оценки
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руководящих кадров показало, что такого типа схемы должны 
прежде всего базироваться на системе профессиональных 
действий и операций.

Учитывая особенности составления оценочных схем 
субъекта отношений, работники юридической деятельности 
используют специальную «схему изучения личности».

Схема изучения личности:

- общие данные;
- внешние признаки:
- жизненные сферы;
- поведение;
~ темперамент и характер;
- мотивация поведения;
- социальная адаптация;
- способности;
- экспектация(ожидание);
- эмпатия.
П роцесс оценки  ли чности  начинается  с первого 

впечатления. Первое впечатление в своей основе представляет 
собой общее восприятие объекта. Одни люди в условиях 
первоначального контакта занимаются классификацией, 
пытаясь отнести собеседника к знакомому им типу людей, 
дру1-ие составляют общее эмоциональное впечатление; третьи 
обосновывают свое представление о внутреннем мире другого 
человека по внешним проявлениям личности. При этом 
гюследние уделяют внимание то содержанию речи партнера, 
то подмечают его непроизвольные реакции. Четвертые 
настолько верят своему первому впечатлению, что потом ни 
за что не желают от него отказаться; иные, кажется, абсолютно 
терпимы к любому изменению собственных представлений 
об окружающих; пятые верят исключительно собственному 
«прочтению» личности, в отличие от тех, которые допускают, 
что другие также что-то в человеке могут понять; шестые.., 
седьмые... и т. д. Таким образом, первое впечатление 
практически не дифференцируется, оно обычно не выражено 
вербально и локализуется на чувственном  уровне.
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Естественно, первое впечатление таит в себе возможность 
ошибки, которая связана с рядом факторов.

Источниками ошибок являются: мнение других лиц, галло- 
эф ф ект, эф ф ект снисходительности , стереотипы , 
психическое состояние наблю дателя, доминирую щ ие 
потребности, заидитные механизмы и упрощения. Кратко 
остановимся на этих источниках ошибок.

1. Мнение других лиц. Иногда даже самого общего и 
отрывочного мнения об интересующем нас лице достаточно, 
чтобы оно подействовало на нашу оценку этого лица. 
Например, если нам дали характеристику объекта нашего 
интереса или высказали самое поверхностное суждение о нем, 
то при встрече мы стараемся уложить поведение объекта в 
рамки шаблона, сформированного под влиянием чужого, 
возможно, не совсем объективного мнения.

2. Галло-эффект. Вам понравился воспринимаемый, вы 
оцениваете его в терминах «приятного», если же не понравился
- в терм инах «неприятного». Эта общ ая оценка 
распространяется практически на любую черту личности. Как 
правило, галло-эффект имеет тенденцию размывать детали 
впечатления и формировать общую оценку объекта. Это 
явление наталкивает наблюдателя на структурирование 
какого-то устойчивого образа.

3. Эффект снисходительности. Больш инство людей 
благожелательно подходят к оценке незнакомого человека, 
многие склонны не замечать его явных недостатков. Однако 
есть лю ди, которы е предпочитаю т сом неваться в 
положительных качествах объекта наблюдения. Иногда это 
выливается в стратегию: пока человек не докажет своей 
порядочности, его нельзя счйтать таковым. Когда мы 
встречаем ся с чрезм ерно вы раж енны м  эф ф ектом  
снисходительности , то вполне обосн ован но  можем 
предполагать, что ошибки в оценке объекта - следствие 
психических отклонений у наблюдателя.

4. Стереотипы. Если наблю даемы й отличается от 
наблюдающего по какому-либо характерному признаку, то 
это отличие, бросаясь в глаза, вызывает у последнего строго 
определенные стандартные образы-стереотипы. Во-первых, это
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будут этнические и групповые стереотипы, затем клише, 
связанные с внешним видом (высокий - низкий, толстый - 
тощий; орлиный нос, сократовский лоб и т. д.), а также 
шаблоны, касающиеся физической ущербности, особенностей 
голоса и речи, экспрессивных движений (походка, мимика, 
жесты). Знание стереотипов восприятия и учет их при общении 
с представителями различных культур в значительной степени 
способствую т уменьш ению  ош ибок в интерпретации 
поведения.

5. Психическое состояние. Человек в хорошем настроении 
всех окружающих оценивает в основном в светлых тонах, и 
сам вызывает у них симпатию. Человек, пребывающий в 
депрессии, наоборот, не только сам видит все в сером цвете, 
но и к себе вызывает неприязненное отношение. Поэтому 
психтеское состояние наблюдателя (наблюдаемого) может 
яв/гяться источником ошибок в оценке личности.

6. Домшшрующая потребность. Доминирующая потребность 
делает человека особенно чувствительным к предмету своей 
гютребности: охотник лучше видит зверя, сборщик ягод - 
ягоды. Чем сильнее потребность, тем чаще в этих ситуациях 
может иметь место подмена: охотник может принять за зверя 
какой-либо предмет, сборщик ягод - сорвать непотребную 
ягоду, поэтому доминирующие в данный момент потребности 
могут явиться источником ошибок.

7. Защитные механизмы.
Одним из защ итны х м еханизм ов, искаж аю щ их 

восприятие, является проекция. Суть ее состоит в наделении 
реальности не присущими ей качествами. Проекция имеет 
место в поведении практически всех людей, однако наиболее 
сильно проявляется у людей с «расшатанными нервами». Когда 
человеку кажется, что он в чем-то подозревается, он будет 
неосознанно винить в подозрении других, гак иногда ему 
представляется, что его уличают в намерении, которое он 
сам считает несовместимым с его «Я-концепцией» и т.д.

8.Упрощение. Первое впечатление, как правило, всегда 
неполно. Это связано с тем, что объект восприятия - человек - 
очень сложен. Поэтому многие из нас склонны к упрощению 
при восприятии людей. Поскольку тенденция к упрощению
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присуща больщинству, то часто люди практически бессильны 
воспринять другого человека во всем многообразии. Они сразу 
же по какому-то одному факту делают выводы, закрепляют 
их в своем сознании и потом с трудом меняют. Это свойство 
зависит от индивидуальных особенностей людей.

4.2. Методы оценки личности

При оценке изучения личности применяются различные 
методы и приемы.

Проанализируем объективные методы оценки личности: 
наблю дение, беседу, анализ докум ентов, изучение 
биографии, тесты, анализ письма.

Одно из первых мест в системе приемов и способов оценки 
личности занимает наблюдение. В профессиональной 
деятельности под наблюдением как методом оценки личности 
понимают научное наблюдение. Оно способно давать 
наблю дателю  богатые конкретны е данны е. Наиболее 
эффективно оно в сочетании с другими методами.

В п ракти ке правовой деятельности  прим еняется 
вклю ченное и дистантное наблю дение. Вклю ченное 
предполагает наблюдение «изнутри» социальной группы, 
когда наблюдатель становится полноправным ее членом. Такое 
наблюдение уже давно применяется в социологических 
исследованиях, оно широко используется при заключении 
договоров, международных конференций.

Включенное наблюдение обладает больигами достоинствами. 
Оно дает возможность вскрывать многие сокровенные стороны 
жизни изучаемого субъекта, социального явления и т. п. Однако 
включенное наблюдение не всегда возможно и уместно, 
поэтому наряду с ним активно используется и дистантное 
наблюдение, т. е. наблюдение со стороны.

При наблюдении со стороны главное, что требуется от 
наблюдателя, - это остаться незамеченным как изучаемым 
лицом, так и окружающими. Дистантное наблюдение активно 
используется в юридической деятельности.

Наблюдение за объектом - это восприятие его состояния 
и действий. В процессе наблюдения наблюдатель каждую
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секунду получает обширную информацию, однако фиксирует 
он лишь незначительную ее часть. Из всей поступившей 
информации наблюдатель неизменно производит отбор, 
который зависит от направленности и особенностей.

Б еседа. С ее помош ью  восполняется  недостаток 
информации, полученной наблюдением. Беседа позволяет 
получить сведения о мотивационных аспектах субъекта 
отношений.

Оценка субъекта отнош ений в беседе предполагает 
предварительное планирование этой беседы с целью скрытого 
получения необходимой информации. Для этого тщательно 
составляется перечень вопросов по всем аспектам личности. 
Сюда входят вопросы относительно психологических, 
социально-психологических  особенностей  личности , 
мотивации ее поведения и т. д.

Беседа, предприни м аем ая для изучения субъекта 
отношений, представляет собой диалектическое единство пяти 
этапов, пяти специфических звеньев общения.

Психологи выделяют: подготовку к беседе, начало беседы, 
этап получения данны х, заверш ение беседы, оценку 
результатов беседы.

Анализ документов. Информацию об изучаемом субъекте 
отношений получают при анализе документов (письма, деловые 
отчеты, дневники, доклады, записки, конспекты, и т. п.).

Сущ ествует несколько  различны х классиф икаций  
докум ентов, которы е можно распределить по трем 
основаниям : 1) по способу ф иксац и и  инф орм ации 
(рукописны е и печатны е докум енты , ки н оп лен ки , 
магнитофонные ленты); 2) по статусу документа (личные 
документы: письма, дневники; произведения творчества: 
книги, брошюры, статьи); 3) по характеру документа. В 
каждом конкретном случае тот или иной документ имеет 
различный информативный вес.

При оценке субъекта отношений по документам важно 
учитывать не столько то, о чем в них говорится, сколько то, 
как это говорится. Необходимо иметь в виду, что, оценивая 
личность, мы интересуемся не событийной информацией, а 
психологическим аспектом информации.
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Отбор в тексте единиц анализа. Процедура отбора 
заклю чается в оты скании в тексте всех вы раж ений, 
отражающих смысл единицы анализа. В тексте ими могут быть 
термины, имена собственные, устойчивые словосочетания.

Статистическая обработка. В настоящее время разработаны 
многочисленные методики обработки данных контент- 
анализа. Широко используются частотные и процентные 
распределения, разнообразные корреляции и индексы, 
таблицы, графики и т.д. В юридической практике при обработке 
информации на первых порах можно ограничиться более 
общим подходом. Весьма полезная информация может быть 
получена на основе данных о частоте употребления единиц 
анализа, установления пропорций между их отдельными 
группировками, их взаимной встречаемости и зависимости. 
Процедура контент-анализа требует много времени и 
определенных условий, поэтому она оправдывает себя лишь 
при проведении научных исследований.

Биографический метод. Изучением объекта юридического 
внимания является исследование процесса формирования 
субъекта отношений в условиях определенной эпохи, нации, 
класса, социального слоя. Смысл биографического метода в 
юридической психологии состоит в рассмотрении жизненного 
пути субъекта. Это, с одной стороны, история жизни человека, 
а с другой “  социальная форма его индивидуального развития. 
Жизненный путь человека пролегает в условиях микросреды, 
которая является сферой межличностных отношений. Из 
комплекса взаимодействующих в микросфере обстоятельств 
складывается образ жизни непосредственного окружения, 
который отражается на индивидуальном опыте изучаемого 
субъекта.

Метод тестов. Психология в своем прикладном значении 
широко использует различные тесты для оценки внимания, 
сенсомоторных реакций, памяти, мышления, речи. Эти тесты 
дают возможность в системе профессионального отбора 
оценить развитие психических ф ункций личности и 
определить кандидатов для обучения по определенной 
специальности. С помощью тестов каждый самостоятельно 
может оценить свои способности и наметить систему
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упражнений для развития нужного ему качества характера. 
Тесты позволяют также оценить и некоторые параметры 
личности.

Анализ письма. Письмо является одним из информативных 
элементов при изучении субъекта отношений. По письму 
можно определить уровень образованности писавшего, 
эмоциональное состояние, нарушения в речи и психике, 
некоторые особенности характера.

Для анализа необходим граф ический  м атериал. 
Оптимальная его величина - половина стандартного листа. 
Характерологические признаки наиболее ярко проявляются 
в образцах, исполненных произвольно, в личных записях, 
дневниках, письмах и т. д. Важной характеристикой письма 
является выработанность почерка. У каждого человека имеется 
свой определенны й и характерный для него уровень 
выработанности, который складывается постепенно и 
определяется образованием и письменной практикой. Письмо, 
как зеркало, отражает многие черты и качества человека.

Оценка данных о субъекте отношений. В основу 
систематизации данных о субъекте, интересующей правоведа- 
международника, должны быть положены:

1) принцип изучения субъекта в деятельности; 2) принцип 
цельности субъекта и 3) принцип конкретно-исторического 
подхода.

Принцип изучения субъекта международного права в 
деятельности нацеливает на анализ деятельности изучаемого 
человека и на сопоставление этой деятельности с его 
высказываниями, а также на исследование формы деятельности.

Принцип цельности при изучении и оценке субъекта 
требует учитывать не какую-нибудь отдельную черту или 
реакцию изучаемого человека, а совокупность черт, реакций, 
качеств, свойств и отношений.

Такая система действий по добыванию необходимой 
информации заложена в «Схеме изучения личности».

Принцип конкретно-исторического подхода к оценке 
интересующего субъекта предполагает изучение истории 
жизни оцениваемого^ его роста и развития, а также условий, 
в которых он социализировался.
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4.3. Установление и развитие психологических контактов 
в общении

Психологический контакт - это процесс установления, 
развития и поддержания взаимного тяготения общающихся. 
Успешность установления и развития психологического 
контакта во многом обусловлена гармонией человеческих 
отношений, развитием психологических связей между 
общающимися. Если люди проникаются интересом или 
доверием друг к другу, можно сказать, что между ними 
установился психологический контакт.

Развитие контакта между людьми в психологическом плане 
проходит три стадии: 1) взаимное оценивание; 2) взаимная 
заинтересованность; 3) обособление в диаду.

При оценивании имеет место внешнее восприятие друг друга 
и формирование первого впечатления. Встретившись друг с 
другом, люди подсознательно прогнозируют исход контакта. 
Результатом взаимного оценивания является вступление в 
общение или отказ от него. Далее участники общения делают 
осторожные шаги к сближению. Возникает заинтересованность 
друг другом, сокращается обмен информацией с другими 
лицами. Все это ведет к выбору общей тематики для бесед и в 
конечном счете - к обособлению. Важными показателями этой 
стадии являю тся частый обмен взглядами, улыбками, 
сокращение дистанции между партнерами.

Для успешного установления и развитая контакта юристу- 
практику целесообразно подготовить план, в котором 
отражались бы личностные особенности интересов объекта. 
Формирование у него стремления к контакту происходит на 
основе заинтересованности объекта в личности работника 
юридической деятельности и общении с ним.

На пути установления и развития психологических 
контактов между людьми возникают психологические барьеры. 
В зависимости от особенностей личности эти барьеры могут 
приним ать образ равнодуш ия, н едоверия, вражды, 
несовместимости и пресыщения.

Процесс общения начинается со знакомства, которое 
обеспечивается тщательным планированием этого процесса.
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От результатов взаимовосприятия зависит, быть или не быть 
совместной деятельности, а если быть, то насколько успешной 
и продолжительной. Немаловажную роль играет выбор 
предлога для знакомства. Практика юридической деятельности 
показывает, что прямое вступление в разговор вызывает у 
людей состоян и е психологического диском ф орта и 
накладывает отрицательный оттенок на первое впечатление. 
Поэтому, если предлог знакомства оказывается естественным 
и мотивированным, то общение налаживается и развивается 
довольно легко. Если же предлог непонятен и не соответствует 
обстановке, то развитие контакта затрудняется и его 
перспектива остается далеко не ясной. Предлог должен не 
только оправдывать обращение к человеку, но и давать посыл 
к продолжению разговора. Особенно важными свойствами для 
такой задачи являю тся находчивость, остроумие, 
оригинальность ю риста, благодаря которым объект 
естественно и незаметно втягивается в беседу.

Первое впечатление о правоведе-международнике может 
стать определяющим в установлении и развитии контакта с 
интересующим человеком. Поэтому ему нужно научиться 
создавать о себе благоприятное впечатление.

Исследования показывают, что первое впечатление 
складывается на основе восприятия;

1) внешнего вида человека;
2) его экспрессивных реакций (мимики, жестов, походки 

и т. д.);
3) голоса и речи.
В процессе общения между людами возникают симпатия или 

антипатия, которые складываются обычно на подсознательном 
уровне. Развитие контакта продолжается, естественно, только 
при наличии положительного отношения к друг другу, то есть 
когда имеет место взаимная симпатия. Вполне понятно, что 
для развития коетакта правоведу-международнику необходимо 
вызвать к себе чувство симпатии со стороны заинтересовавшего 
лица. Симпатия к нему будет иметь место в том случае, если 
заинтересовавший человек предвосхищает приятное при сносных 
условиях. Другими словами, симпатия возникает тогда, когда 
«выигрыш» превышает «цену».
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Работник юридического труда должен учитывать, что 
наибольший интерес к своей личности, а также к общению 
он может вызвать в процессе самой беседы. Даже в том случае, 
если объект будет первоначально испытывать к юристу 
определенное чувство неприязни, беседа может исправить 
положение.

Следует учитывать, что общий разговор будет подцержан 
Ллшеко не каждым собеседником. Неуместная тема разговора 
гакже чревата своими последствиями: она создает неловкость 
между общающимися и ставит барьер несовместимости.

Планируя построение проблемной ситуации в беседе, надо 
принимать во внимание характерологические особенности 
объекта, его эрудицию, особенно интеллект, социально- 
психологические данные.

Следует отметить, что по манере слушания собеседника 
люди делятся на три группы: внимательные, пассивные и 
агрессивные слушатели. Внимательные слушатели создают 
благоприятную атмосферу беседы, стимулируют говорящего 
к активности. Пассивные - вызывают у говорящего апатию и 
тем самым гасят его речевую активность. Агрессивные 
слушатели вызывают у говорящего отрицательные эмоции.

Н ередко многие неурядицы , связанны е с 
межличностными конфликтами, возникают из-за неумения 
слушать. И ногда слуш аю щ ий может быть искренне 
заинтересован в том, что говорит собеседник, однако в силу 
своих индивидуально-психологических особенностей плохо 
сигнализирует ему об этом. Дело заключается в том, что в 
гаких случаях вслуишваются только в слова собеседника, а 
самого говорящего выпускают из поля зрения. Говорящий, 
не чувствуя на себе взгляда слушателя, начинает нервничать 
и искать повод прервать разговор и удалиться. Схема слушания 
должна строиться по принципу обратной связи: объект 
произносит слова, направленные к субъекту, который 
слушает, сосредотачивая свое внимание на собеседнике и на 
его словах и старается уловить основную идею высказывания.

Познание человека и понимание его — длительный 
процесс, берущий истоки в ходе начавшегося общения и не 
завершаюшийся, когда общение закончилось.
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Глава 5. Психология юридического труда

5.1. Психологическая характеристика труда юриста

Юридический труд весьма разнообразен и сложен и 
отличается рядом черт, которые не несут в себе большинство 
других профессий. Он протекает в области общественных 
отношений и требует решения чрезвычайно разнообразных 
задач. Каждое новое дело представляет собой повито задачу, и 
чем меньше шаблона будет допущено, тем более вероятен 
успешный исход работы.

П равовое регулирование всей проф ессион альной  
деятельности отличает юридическую деятельность от других 
профессий и постепенно накладывает свой отпечаток на 
личность каждого юриста. Вся деятельность правоведа- 
международника при ее сложности и разнообразии всегда 
протекает в рамках правового регулирования.

Для большинства юридических профессий характерна 
высокая эмоциональность труда. При этом в ряде случаев 
деятельность сопровождается отрицательными эмоциями, 
которые необходимо подавлять, а эмоциональная разрядка 
бывает отсрочена на сравнительно большой период времени.

П роф ессиональная ю ридическая деятельность - в 
основном деятельность государственная. Государство ставит 
перед правоохранительными органами определенные цели и 
задачи, направленные на ликвидацию преступности в стране. 
Государство создает специальную систему подготовки, 
переподготовки и усовершенствования правоохранительных 
и судебных органов.

Труд многих юридических профессий (прокурора, судьи, 
следователя, оперативного работника и других) предполагает 
наличие у субъекта труда особых властных полномочий, 
наличия права и обязанности применять власть от имени 
закона. Наряду с этим правом у большинства перечисленных 
выше лиц развивается проф ессиональное чувство 
повышенной ответственности за последствия своих действий.

Основная задача психологии юридической деятельности - 
выявление рациональных соотношений между требованиями,
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которые ей предъявляются профессией.
Юридическая деятельность - это деятельность, связанная 

с нормами права, и отдельные ее виды в самом названии 
содержат это основное понятие: правоприменительная 
деятельность, правоохранительная деятельность, 
правозащитная деятельность и т. д. Юридическая д;еятельность 
представляет собой требующий большого напряжения, 
терпения, зн ан и й  и вы сокой ответственности  труд, 
основанный на строжайшем соблюдении закона.

Психологический анализ профессиональной деятельнности 
юриста позволяет выделить ряд этапов, через которые 
происходит движение к конечной цели. В этой деятельности 
выделяю тся следую щ ие стороны : познавательная, 
коммуникативная, конструктивная, организационная, 
удостоверительная, воспитательная.

5.2. Профессиограммы юридических профессий

Повышение качества труда юриста невозможно без учета 
индивидуальных особенностей его личности и соответствия 
личностных качеств объективным требованиям к данной 
области деятельности.

Одним из главных результатов психологического анализа 
юридической деятельности должно явиться создание 
юридической профессиограммы, представляющей собой 
комплексное отражение основных сторон этой деятельности, 
а также качеств, которые в ней реализуются.

Деятельность по каждой юридической специальности в той 
или иной мере включает в себя следующие стороны: 
социальную , поисковую , реконструктивную , 
коммуникативную, организационную и удостоверительную.

1. Социальная деятельность охватывает политический аспект 
в деятельности следователя, судьи, прокурора, воспитателя 
ИУ и т. д. как организаторов борьбы с преступностью на 
порученном им участке. Д еятельность эта вклю чает 
профилактические мероприятия, правовую пропаганду, 
участие в перевоспитании преступника для возвращения его 
к социальной норме поведения.
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2. Поисковая деятельность заключается в собирании 
исходной инф орм ации, необходимой для реш ения 
профессиональных задач. Удельный вес этой деятельности 
наиболее высок в проф ессиограм м ах следователя, 
оперативного работника, судьи.

3. Реконструктивная деятельность - это текущий и 
завершающий анализ всей собранной информации по делу и 
выдвижение на базе ее синтеза, анализа и специальных знаний 
рабочих версий (гипотез). Планирование работы есть также 
результат реконструктивной деятельности.

4. Коммгршкагивная деятельность заключается в получении 
необходимой информации в процессе общения. Особенно 
большой удельный вес эта деятельность имеет при допросах, 
а также в деятельности адвокатов, оперативных работников, 
воспитателей ИУ.

5. Организационная деятельность заключается в волевых 
действиях по реализации и проверке рабочих версий и планов. 
Она подразделяется на 2 аспекта; самоорганизованность и 
организация лю дей для коллективного реш ения 
профессиональной задачи.

6. Удостоверительная деятельность - приведение всей 
полученной информации по делу в специальную, законом 
предусмотренную форму (постановление, протокол, приговор 
и т. д.).

Раскрьп-ие и расследование преступлений по отмыванию 
денег, захвату заложников, физической защите ядерного 
материала, по вербовке с использованием, финансированием 
и обучением наемников осуществляются путем отыскания, 
собирания, закрепления, проверки, оценки доказательств и 
обоснования ими выводов и решений по делу. В основе 
профессиограммы работников международных органов по 
борьбе с преступностью  леж ит поисковая сторона 
деятельности, которая реализует стремление к раскрытию 
преступления и заклю чается в собирании  исходной 
информации для решения профессиональных задач. Поисковая 
сторона деятельности имеет особое значение на первом этапе 
расследования и заключается в вычленении из окружающей 
среды криминалистически значимой информации (следов,
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оставленных преступником, орудий преступления и т. п.), 
которая дает возможность с достоверностью представить 
событие преступления с такой степенью точности, как этого 
требует закон.

Язык и речь, т. е. коммуникативная сторона деятельности ~
главные инструменты в следственной работе, которая 
представляет собой систему сложных взаимоотношений и 
изаимодействий следователя с участвующими в деле лицами, 
чтобы получить необходимую для раскрытия преступления 
информацию от людей путем общения с ними.

Формула «чтобы уметь - надо знать» точно передает 
соотношение знаний и умений следователя.

С ледователь долж ен уметь контролировать свое 
психическое состояние. Он должен стремиться освоить навыки 
управления своей волевой и эмоциональной сферой. 
Настойчивость - стержневое качество воли - выражается в 
постоянной готовности  преодолевать препятствия, 
способности длительное время удерживать в сознании 
определенную цель, мобилизуя все силы для ее достижения.

Полученная следователем в результате поисковой и 
коммуникативной деятельности информация в процессе 
удостоверительной деятельности преобразуется в специальные 
предусмотренные законом формы: постановления, протоколы 
и т. д. Для этого следователь должен хорошо владеть 
письменной речью.

Следователь выступает и как организатор расследования, 
принимая ответственные реш ения, он добивается их 
реализации и при этом выступает в качестве координатора 
деятельности многих людей. Практическая работа постоянно 
требует от него собранности, точности и организованности.

Реконструктивная сторона деятельности следователя 
проявляется в переработке информации и принятии решений. 
Он в настоящее время должен очень много знать: уголовное 
право, уголовный процесс, криминалистику и психологию, 
бухгалтерский учет, судебную баллистику и т. д. От него 
гребуется разносторонняя образованность, но прежде всего 
ему необходима общая культура.

В структуре профессиограммы следователя имеется еще
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социальная сторона, в которой он предстает как организатор 
борьбы с преступлениями в своей стране. В борьбе с 
преступностью его действия направляются на выяснение 
причин и условий и принятие мер к их ликвидации.

Криминалистическая наблюдательность при осмотре места 
происш ествия - это планомерное, целенаправленное, 
продуманное восприятие обстановки. Такое восприятие в 
психологии называется наблюдением. Оно предполагает 
активную работу всех органов чувств. Чтобы наблюдение было 
максимально эф фективным, до начала осмотра важно 
по1гучить общее представление о случившемся.

Наблюдательность необходима при любом следственном 
действии. С ее помощью отыскивается дополнительная 
информация, она помогает в исследовании проблемной 
ситуации, будь то осмотр места происшествия или допрос 
свидетеля.

П сихологическая наблю дательность - необходимая 
предпосылка предвидения человеческого поведения и 
управления им в нужных для следователя целях. Она бывает 
особенно важна при совершении тех следственных действий, 
где источником доказательственной информации выступают 
люди, и выбор оптимальных тактических приемов целиком 
обусловлен их психическими особенностями. Психологическая 
наблюдательность необходима следователю и при проведении 
других мероприятий для правильного взаимодействия с 
участниками расследуемого дела. Н априм ер, умение 
диагностировать психическое состояние обыскиваемого 
облегчает поиски спрятанных им предметов.

Следует учесть еще один аспект психологической 
наблю дательности, очень важный для следственного 
работника. Нужно уметь наблю дать за самим собой, 
обеспечивая сам оконтроль, управление собственны м 
поведением и своевременное исправление допущенных 
ошибок.

Наблюдательность - не природный дар, она формируется 
ж изненной п ракти кой , соверш енствуется в 
профессиональной деятельности и нуждается в повседневной 
тренировке.
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О сновой  организдторской  деятельности  является 
способность точно ориентироваться в положении дел, в 
частности в начальной ситуации, качествах людей и их 
1ЮЗМОЖНОСТЯХ. На основе хорошей ориентировки в обстановке 
и людях работник международных органов вначале мысленно, 
а затем и реально расставит людей в соответствии с их 
возможностями, учтет наличые материалов и средств, наметит 
перспективы работы, воодушевит людей на выполнение долга 
перед обществом.

Организаторские качества и умения в значительной 
степени мож но воспитать и развить в условиях 
профессиональной деятельности следователя.

Для следственной работы необходимы следующие 
организационные качества:

1. Самоорганизованность, энергичность, настойчивость, 
обеспечивающие целенаправленное расследование уголовного 
дела, систематическую работу по нему.

2. Ответственность, требовательность, находчивость, 
умение хранить тайну при руководстве коллективами людей, 
в ходе расследования уголовного дела.

3. Выдержка, самокритичность, дисциплинированность, 
чувство собственного достоинства в отношениях с коллегами 
и руководством.

Остановимся и на реконструктивной деятельности 
следователя, рассматривая ее связи с другими сторонами.

При разработке следственных версий, особенно на 
первоначальных этапах расследования, большое значение 
имеет интуиция и воображение следователя. Воображение на 
основе синтеза полученной информации и профессионального 
опыта помогает создать версии прошлого события, которые 
сопоставляю тся со всеми собранны ми по делу 
доказательствами. Интуитивный процесс выражается в 
комплексном  подходе при анализе инф орм ативны х 
ориентиров поиска. Интуиция как часть творческого 
мышления не исключает, а предполагает сознательное 
дискурсивное мышление, способное развернуть догадку в 
системе доказательств, обнаружить ее фактические основания, 
объяснить процесс ее формирования и в конце концов
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обнаружить ее правильность или ошибочность.
Основное назначение интуиции в процессе расследования 

состоит в том, что она способствует созданию гипотезы. Она 
играет важную вспомогательную  роль в процессе 
доказывания, но не может учитываться при принятии 
процессуальных решений.

Искусство расследования - это в значительной степени 
умение видеть и понимать все до мелочей. Следует отметить, 
однако, что видение отдельных деталей ничего не дает без 
обобщения и перехода к событию в целом. А это требует 
конкретного и абстрактного следственного мышления, что 
позволяет воссоздать картину в целом и увидеть отдельные 
ее штрихи. Мышление, как и воображение, участвует в работе 
на всем протяжении расследования, ибо «мышление человека, 
в oтли^шe от чувственного познания, начинается в связи с 
возникновением у него задачи, вопроса и даже удивления».

Дискурсивное мышление само по себе без включения 
других компонентов является вполне достаточным средством 
исследования и доказывания в случаях: 1) когда даны все 
необходимые условия и предпосылки для решения задачи и 
ответ достигается в результате выведения одного положения 
из другого и 2) когда связь между искомым ответом, 
доказываемым положением и предпосылками однозначна или 
ограничена небольшим числом и строго определенными 
формами. Тогда, действительно, ход рассуждения идет от 
одного довода к другому, пока искомое не станет вполне 
ясным и доказанным.

Л ичность следователя отличается  слож ностью  и 
многогранностью. Большое значение в формировании 
личности  следователя имеет учебная подготовка и 
профессиональная деятельность, которая предъявляет 
комплекс требований к его личностны м  качествам и 
профессиональным навыкам, развивая и закрепляя их в 
структуре личности. Один из главных аспектов статуса 
личности следователя - овладение им своей социальной ролью 
во всем разнообразии и динамике различных ее аспектов.

Следователь в своей работе постоянно испытывает 
эмоциональные перегрузки. На него действует большое
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количество отрицательных эмоций: жалость, отвращение, 
гнев, которые он должен в силу вы полнения своего 
служебного долга подавлять, а в иных случаях скрывать. Для 
снятия нервного напряжения, возникающего под действием 
указанных эмоций, необходима положительная разрядка. В 
ее основе лежит чувство удовлетворения результатами своего 
труда.

В изложении данной темы, мы подробно остановились на 
профессиограмме следователя. Существуют профессиограммы 
судьи, прокурора, оперативных работников и т.п. В каждой 
из них подробно рассматриваю тся их личностны е и 
профессиональные качества, необходимые для осуществления 
деятельности.

5.3. Формирование личности правоведа в вузе

С услож нением  различны х сторон ю ридической 
деятельности растут требования, предъявляемые к личности 
человека, который избрал профессию юриста в качестве 
основной жизненной цели. Все большее значение среди них 
приобретаю т психологические ф акторы : наличие у 
абитуриентов соответствующих личностных качеств и 
задатков, которые в ходе обучения в юридическом вузе 
должны быть приведены в систему навыков, умений и 
знаний, обеспечивающих успех в практической работе.

Процесс подготовки человека к юридической деятельности 
состоит из последовательных этапов: профориентации, 
профотбора, профессионального воспитания, обучения и 
усовершенствования. Кратко остановимся на характеристике 
этих этапов.

Профориентация - это знание особенностей профессии 
ю риста, а такж е п роф ессион альн о  необходимых и 
противопоказанных для нее качеств и свойств личности 
специалиста. Умело поставленная работа по профессиональной 
ориентации школьников приводит к тому, что молодежь 
начинает свое обучение в вузе с интересом к своему будущему 
труду, с пониманием его общественной значимости, что 
является важной предпосьшкой к будущей высокой активности
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специалиста. В профориентационной работе с молодежью 
должны использоваться все формы: лекции , беседы, 
экскурсии , встречи с ведущ ими ю ристами и т. п. 
Сущ ественную  роль для абитуриента может сыграть 
профессиональная консультация прокурора, следователя, 
судьи.

Профессиональный отбор предполагает целенаправленную 
деятельность вузов, органов прокуратуры и МВД Республики 
Узбекистан по отбору абитуриентов и распределению 
студентов по спец иали зац и и  на основе и с учетом 
необходимых и противопоказанных для определенной 
юридической профессии качеств и свойств личности. На 
заверш аю щ ем этапе проф отбора с абитуриентами 
рекомендуется проводить собеседование, в процессе которого 
анализируются и оцениваются различные стороны личности 
абитуриента и оказывается помощь в правильном выборе 
специальности.

При проведении собеседования изучаются склонности и 
направленность личности поступающего, его готовность к 
овладению юридической профессией.

Способности поступающего в юридический вуз к будущей 
профессиональной деятельности целесообразно изучать, 
руководствуясь системой профессионально значимых качеств 
личности юриста (об этом было изложено выше).

В области социальной деятельности от будущего юриста 
требуется стремление к истине, торжеству справедливости, 
гуманизм, честность, принципиальность.

В поисковой деятельности необходимо учитывать 
наблю дательность и концентрацию  вним ания на 
проф ессионально  значимы х объектах, устойчивость 
наблюдения.

В коммуникативной деятельности следует обратить 
внимание на общительность, эмоциональную устойчивость, 
выдержку, такт, умение отстаивать свою точку зрения, 
способность ясно излагать свои мысли.

В области удостоверительной деятельности наряду с 
развитой письм енной  речью необходим о отметить 
способность быстрого обобщения информации, навыки
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перевода устной речи в письменную, умение дать письменное 
описание событию преступления.

В организаторской деятельности требуется отмечать 
настойчивость, целеустремленность, организованность и т. 
п.

В области конструктивной  и реконструктивной  
деятельности пригодится способность анализировать 
получаемую инф орм ацию , ф орм ировать гипотезы , 
творческий, оригинальны й подход к реш ению  задач, 
проницательность.

Одной из важных задач органов прокуратуры, юстиции и 
вузов является координация своих действий по отбору 
абитуриентов, а также организация их обучения и воспитания.

Потребность в самовоспитании органически входит в 
общую структуру отношений личности к окружающему миру, 
людям, к себе, своей деятельности и является одним из 
внутренних м отивов, побуж даю щ их человека к 
высоконравственному поведению. Стремление к знаниям, к 
трудовой и общественной деятельности является стимулом 
для дальнейшего совершенствования способностей человека, 
к активным действиям во имя долга как осознанной 
необходимости выполнения своих обязанностей перед 
обществом, коллективом, самим собой.

Велика и ответственна в процессе обучения и воспитания 
роль юридического вуза, который должен в ходе отбора 
абитуриента его задатки развить в систему качеств, навыков 
и умений, необходимых личности будущего следователя или 
прокурора. Качество профессиональной подготовки юристов 
в большой степени определяет эффективность деятельности 
по раскры тию , расследованию  и предупреж дению  
преступлений, поэтому организация системы подготовки 
кадров нуждается в самом пристальном  внимании и 
постоянном совершенствовании.
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Раздел III. Часть особенная
Глава 6. Правовая психология

6.1. Социализация личности и социальная справедливость

Социализация личности - процесс многогранный. Одним 
из основных направлений является выработка в процессе 
освоения социального опыта и культуры ц енностно
нормативной ориентации личности, при которой предписания 
общественных норм воспринимаются как свои собственные 
жизненные установки. Формирование способности личности 
к жизни в данном  общ естве на основе усвоения ею 
социальных норм и способов социально адаптированного 
поведения называется социализацией. В широком смысле слова 
социализация личности - это овладение ею культурой 
общества. Привычки, шаблоны поведения формируются в 
наиболее часто встречаю щ ихся типичны х ситуациях 
социального взаимодействия, в которых соответствующее 
поведение социально одобряется или порицается.

Вся человеческая жизнь протекает в рамках тех или иных 
социальных групп. В школе, на работе, на отдыхе человек все 
время вступает во взаимоотношения с окружающими. В этих 
связях выделяются две системы - деловые отношения, которые 
возникают между людьми как носителями определенных 
общ ественны х отнош ени й , личны е отнош ения, 
складывающиеся на основе симпатий или антипатий, 
притяжения или отталкивания и т.п. На формирование 
личности оказывают влияние как деловые, так и личные 
отношения.

Конкретная социальная общность, в пределах которой 
люди непосредственно контактируют между собой (семья, 
рабочая бригада, круг друзей, сотрудники лаборатории, 
кафедры и т.п.), называется малой группой, или контактной 
группой. Более высокой формой организации является 
социальная группа, т.е. множество людей, объединенных 
общими социально значимыми целями и соответствующей 
внугригрупповой организацией, обеспечивающей достижение
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этих целей. Наиболее развитая социальная группа - это 
коллектив.

Социальные фуппы подразделяются на малые и большие. 
Как правило, в повседневной жизни человек включен не в 
одну, а в несколько малых групп - семья, трудовой 
коллектив, различные группы по интересам, спортивные 
секции и т.д. Внутри каждой малой группы у человека 
возникают наиболее близкие отношения с отдельными 
людьми на основе личных привязанностей, единства 
интересов, взглядов, стремлений. Круг этих людей образует 
так называемую первичную группу, которая часто выступает 
и как референтная группа.

Референтная группа (эталонная группа) - это группа, 
нормы которой признаются личностью как наиболее ценные. 
Многие поступки человека в микросреде объясняются его 
стремлением к самоутверждению в референтной группе, к 
утверждению такой позиции в группе, которая обеспечивает 
ему признание, уважение, поддержку.

Внутригрупповые отношения, как правило, организуются 
в социальной группе, для реализации этих отношений 
создаются специальные функциональные образования. 
Располагая определенными санкциями - мерами воздействия, 
они регулируют поведение людей, обеспечивают устойчивость 
общественной жизни, направляют ее на удовлетворение 
общих потребностей. Эффективность деятельности социальных 
институтов зависит от четкого разграничения их функций и 
от независимости их от интересов отдельных лиц.

Поведение человека в группе зависит от понимания им 
своей роли, ее принятия и способностей ее выполнять. Здесь 
от человека ожидают определенных действий. Группа своими 
требованиями может усилшъ или ослабипгь отдельные свойства 
личности.

В повседневной жизни люди часто тормозят в себе те 
проявления, которые противоречат групповому мнению. Это 
явление называется конформностью (от лат. - “подобны”). 
К онф орм ность заклю чается в подчинении  даже тем 
требованиям группы, которые противоречат установкам и 
позициям личности.
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в социальной фуппе поведение людей регламентируется 
системой социальных норм и системой социальных мер 
воздействия, обеспечивающей подчинение нормам группы,
- социальным контролем. Он основан на сопоставлении 
поведения каждого человека с эталонными образцами 
поведения, установленными в данном обществе.

Процесс социализации личности - это еще и воспитание 
активной социальной ответственности, осознание личностью 
своего долга перед обществом, понимание необходимости 
соблюдения социальных норм.

Высщим уровнем социализации личности является ее 
самоутверждение, реализация внутреннего потенциала. Этот 
достаточно сложный процесс осуществляется обычно в 
соответствии с определенным социально-психологическим 
сценарием, содержание которого зависит как от ролевых 
позиций субъекта, так и от внешних условий, то есть 
воздействия социальной микросреды.

Социальная справедливость - это еще и человечность целей 
и средств общественного развития (никакого насилия над 
личностью, давления).

Перед современным узбекским обществом стоит задача 
неуклонного разрушения систем принуждения. Главным 
воспитательным фундаментом в жизни человека должно стать 
каждодневное созидание. Решение практически любой 
проблемы зависит в первую очередь от того, каков творческий 
потенциал человека.

6.2. Правовая социализация личности и правопослушное 
поведение

Особое влияние на нормативное поведение и нормативные 
решения оказывает фактор общения и взаимодействия при 
совместной групповой деятельности. Личность, как правило, 
характеризуется устойчивым типом нормативного поведения 
и нормативно-ценностной системы. Лица со сходными 
норм ативны ми систем ам и, могут быть отнесены  к 
номинальным нормативно-ценностным группам. Такое 
выделение типов и групп позволяет более эффективно
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прогаозировать поведение их представителей в той или иной 
нормативной проблемной ситуации. И.С.Кон отмечал, что 
личность не может определить себя безотносительно к системе 
своих “социальны х р о л ей ” , она может сливаться, 
идентиф ицироваться с ними или отстран яться, 
дистанцироваться от них, даже противопоставлять себя им, 
но во всех случаях при определении своего “Я” они как бы 
служат для личности точкой отсчета^

Социальная роль не сводится только к правовому статусу 
индивида, его служебному положению и т.д., хотя эти 
категорий - существенная характеристика социальной роли 
индивида. Социальная группа, как правило, является 
носителем социальных ценностей, в том числе определенных 
норм поведения, а также служит источником влияния, 
направленного на обеспечение соответствия поведения членов 
фуппы указанным нормам.

Психологами установлено, что влиянию  группы 
(конформности) в большей или меньшей мере подвластны 
все люди. Конформность - явление социально-психологргческого 
характера - постоянно присутствует в любой группе.

Конформизм - понятие неоднородное. Очень часто 
фактическое поведение человека не совпадает с его взглядами. 
В соотношении конформности и соблюдения норм права 
выделяются следующие ситуации:

1) человек одобряет правовые нормы и подчиняется в силу 
согласия с их содержанием;

2) не одобряет, но подчиняется;
3) не одобряет и не подчиняется;
4) согласен с содерж анием правовых норм , но не 

подчиняется им.
Овладение способами поведения, соответствующими 

нормами права является правовой социализацией. Правовая 
социализация - это включение в ценностно-нормативную 
систему личности тех ценностей, которые охраняются правом.

По социальной направленности группы разделяются на 
социальные и антисоциальные. Возможны случаи деградации 
нормальной социальной фуппы, например, отец-алкоголик

 ̂ Кон И.С. Открытие «Я». М.: 1978. с 58
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разрушает семью, в рамках производственного коллектива 
консолидируются расхитители имущества. Между социальной 
и антисоциальной группами существует взаимосвязь. Дефекты 
в отношениях внутри социальной группы часто влияют на 
возникновение антисоциальной группы. Большое значение 
для любого человека, а для несовершеннолетнего особенно, 
имеет ближайшая социальная группа, так как реакция со 
стороны окружающих является источником поведения 
индивида.

В повседневной жизни случается так, что участник обычной 
нормальной социальной группы избирает в качестве своей 
референтной группы группу правонарушителей. Определив 
эталон поведения такого лица, удается объяснить те случаи, 
когда его поведение расходится с нормами его социальной 
группы. Влияние отрицательных групп на поведение 
отдельного индивида иногда бывает сильнее влияния 
нормальной социальной группы. Жажда товарищества, 
вним ания, взаим ного обмена эм оциональны м и 
настроениями порой эф ф ективнее удовлетворяется в 
антисоциальной группе, тем самым определяя дальнейшее 
поведение ее членов. Разобраться, что повлияло на совершение 
правонарушения конкретным лицом, помогает знакомство 
с психологической структурой группы, которая, безусловно, 
представляет собой сеть взаимосвязей и взаимозависимостей 
членов этой группы.

Так, совместная преступная деятельность подростков 
оказьгеает на соучастников значительно большее разлагающее 
влияние, чем преступление, совершенное в одиночку. 
Подросток, приобщаясь к атмосфере преступной группы, 
подвергается быстрой десоциализации.

Правовая социализация личности - это не только 
ф ормирование потребности соблю дения норм права, 
убеждения в их справедливости и необходимости. Для того, 
чтобы человек вел себя правомерно, он должен усвоить 
основные нормы поведения в данном общ естве, а в 
дальнейшем правовые представления, знания и оценки могут 
быть сформулированы лишь на этой основе.

Законопослуш ное поведение - это поведение,
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приспособленное к условиям жизнедеятельности конкретной 
социальной общности. Для устойчивого законопослушного 
поведения необходима стереотипная готовность действовать 
в определенных обстоятельствах правомерным образом.

Законопослушное и законоисполнительное поведение 
является, безусловно, результатом социализации, в процессе 
которой происходит усвоение субъектом моральных и 
правовых запретов, социальных стереотипов поведения, что 
в свою очередь определяется групповым и индивидуальным 
правосознанием, чувством социальной ответственности, 
социальной справедливости, правовой интуицией и др.

Процесс социализации личности включает и воспитание 
активности  социальной  ответственности , осознание 
личностью своего долга перед обществом, понимание 
необходим ости соблю дения социальны х норм , что 
обеспечивает нормативное поведение, высокую степень 
социальной воспитанности человека, предупреждение 
антисоциальных проявлений с его стороны.

6.3. Правосознание и ответственность личности

Право - это не только совокупность социальных норм, 
но такж е совокупность практических отнош ений, 
складываю щ ихся в соответствии с этими нормами и 
относящ ихся к группе идеологических общественных 
отношений.

Правовое регулирование базируется на соотношении прав 
и обязанностей личности и общества. Личность включается в 
систему правового регулирования в качестве активного 
субъекта, обладаю щ его совокупностью  побуж дений, 
интересов и целей, которые во многом определяют характер 
и направленность поступков человека. П равовая 
обусловленность поведения личности зависит в первую очередь 
от содержания и формы выражения правовых предписаний, 
от наличия санкций , а такж е от способности  
правоприменительных органов гарантировать реализацию этих 
предписаний при помощ и орган изационны х и 
принудительных мер. Полнота и степень реализации прав и
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свобод во многом зависят от самой личности, от ее 
социальных установок, ценностных ориентаций и других 
психологических свойств и качеств.

В широком смысле слова под правосознанием мы 
понимаем весь правовой опыт поведения личности, группы, 
общества. В первую очередь к этому относится психологический 
механизм правопослушного поведения и зависимость между 
деф ектами индивидуального правосознания и 
противоправным поведением.

Правосознание - это одна из форм общ ественного 
сознания, содержание и развитие его детерминированы 
материальными условиями существования общества. Оно 
отражает общественные отношения, которые регулируются 
или должны быть урегулированы нормами права.

Правосознание как одна из форм общественного сознания 
обладает следующими признаками:

1) оно отражает не только социальную действительность, 
но и активно на нее воздействует, является высшим уровнем 
отражения социально-экономических отношений людей, 
выраженных в законах их общества;

2) всегда проявляется через вторую сигнальную систему; 
речемыслительная деятельность людей выступает в качестве 
механизма правосознания, отражая систему правовых знаний 
и понятий, регулирующую общественные отношения;

3) оно не может существовать без своего конкретного 
носителя - конкретной человеческой личности, групп, 
коллективов-по  признаку общ ности осознания своих 
правовых норм в обществе происходит объединение людей в 
группы, соответственно возникает категория группового 
правосознания, характерного для социальных общностей.

П равосознание подразделяется на общ ественное, 
гр>т1повое и индивидуальное. Групповое и индивидуальное 
правосознание обусловлено общественным правосознанием. 
На элементарном уровне индивидуальное правосознание 
проявляется в согласовании правозначимой деятельности с 
эмпирически представляемыми нормами правомерного 
поведения. Высший уровень правосознания характеризуется 
совокупностью взглядов на правовую систему, осознанием
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социальной значимости права, оценкой его классовой 
сущности, овладением правовой идеологией.

Как общественное, так и индивидуальное правосознание 
обусловлены политическими, социально-экономическими и 
моральными факторами. Исторически моральное сознание 
предшествует правовому сознанию, да и сами правовые нормы 
подлежат моральной оценке. Правосознание регулирует 
поведение людей категориями правомерности; мораль - 
категориями добра и зла.

Связь правосознания с нравственными чертами личности 
обычно проявляется в единстве правовых и моральных оценок. 
П равосознание расш иряет круг социальны х знаний, 
содействует осм ы слению  сущ ности социально- 
экономического строя, определяющего в конечном итоге 
правовую надстройку.

Отклонения от норм сознания и поведения личности 
зависят от целого ряда причин, среди которых большое 
значение имеет влияние отрицательных факторов на 
формирование сознания личности;

1) правосознание лица, совершившего преступление, как 
правило, по ряду аспектов не совпадает с существующим 
общественным правосознанием, противоречит правовым 
нормам;

2) преступник отрицает конкретную правовую норму или 
группу норм, защищающих общественные отношения, на 
которые он посягнул;

3) преступник принимает как правильную и справедливую 
действующую правовую норму, в соответствии с которой он 
был осужден, в ее абстрактном понимании, однако считает 
приговор несправедливым.

При перевоспитании осужденных, следовательно, 
необходимо работать над восстановлением не правосознания 
вообще, а именно тех его аспектов, которые утрачены или 
отрицаются данной личностью.

Правосознание формируется в течение всей жизни 
индивида. Новорожденный ребенок правосознанием не 
обладает, однако оно формируется в личности по мере ее 
социализации. Развитие индивидуального правосознания тесно
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связано с правоспособностью и дееспособностью личности.
Остановимся на психологии ответственности в правовой 

деятельности.
Ответственность можно классифицировать главным 

образом по видам ролевых обязанностей и социальных 
отношений, из которых они возникают, то есть на основе 
объекта ответственности . Различаю т моральную , 
юридическую, профессиональную, политическую и другие 
виды ответственности. Можно говорить и об ответственности 
более конкретного характера, например дисциплинарной, 
материальной, административной, уголовной и т.д. Все эти 
классификации достаточно условны, так как многие виды 
ответственности в действительности взаимопроникают друг 
в друга. Особенно это касается моральной правовой 
ответственности, которые в той или иной мере присутствуют 
в других ее формах.

Социальная ответственность отражает склонность личности 
придерживаться в своем поведении общепринятых в обществе 
социальных норм, исполнять ролевые обязанности и ее 
готовность дать отчет за свои действия. Сущность социальной 
ответственности состоит в соотнесении поступков людей с 
тем, как они должны поступать в соответствую щ их 
обстоятельствах, то есть в социальной оценке их поведения.

Правовая ответстеенность - это определяемая законом мера 
обязательных требований, предъявляемых государством к 
членам общества, это принудительный способ воздействия 
на поведение, отклоняющееся от основных требований 
общества. Несоответствие поведения личности социальным 
требованиям и, в частности, правовым нормам вызывает 
ю ридическую  ответственность, н аказание, то есть 
необходимость понесения определенного ущ ерба за 
общественно вредное действие. Специфика юридической 
ответственности состоит в том, что обязательные требования 
определены правовыми нормами и исполнение этих 
требований обеспечивается принудительной силой государства.
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Глава 7. Психологические основы гражданско- 
правового регулирования и гражданского 

судопроизводства
7.1. Психологические основы гражданско-правового 

регулирования
В настоящее время в системе экономических отношений 

современных производителей социально-психологические, в 
том числе этические отношения приобретают доминирующее 
значение. Психология человеческого поведения вызвала к 
жизни соответствующие правовые законы, которые 
подчинили социальным требованиям даже тех людей, которые 
еще не достигли нравственного совершенства.

Одной из основных форм регулирования научно- 
технического сотрудничества между субъектами является 
договор, то есть соотношение сторон, шхекущее возниючовение, 
изменение обязанностей его участников, а также программы в 
области науки и техники. Нормы, сформулированные в этих 
профаммах, обращены в будущее и устанавливают параметры 
поведения в области использования достижений науки и 
техники, выполняя тем самым роль международно 
согласованного планирования отношений в обласги науки и 
техники.

Гражданско-правовой договор с психологической стороны 
определяет порядок действий и способ его выполнеггая, характер 
взаимодействия партнеров, устанавливает систему контроля за 
соответствующими действиями, обеспечивает устойчивую 
мотивацию исполнения действий, ведущих к необходимому 
результату. Принцип добросовестного партнерства - основной 
социально-психологический принцип межличностного 
взаимодействия. Стремление извлекать несоразмерные выгоды 
из товарообмена резко порицается повсеместно. Для этого, кроме 
правовых средств, широко используется средства массовой 
коммуникации, формируется соответствующее общественное 
мнение. Во всех странах мира признаются недействительными 
договоры, заключенные под влиянием заблуждения, обмана, 
насилия, уфозы и т.д. Полноту и достоверность информации 
для принятия другой стороны обоснованного решения должен 
обеспечить каждый участник договорных отношений.
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характера и степени возникших межличностных конфликтов, 
позиций сторон отдельных лиц.

Закон в качестве процессуальигых действий предусматривает 
опрос истца и ответчика с целью получения судьей 
необходимой для разрешения дела информации. При 
первоначальном опросе судья решает вопрос о достаточности 
и достоверности представленных материалов, которые могут 
иметь доказательственное значение, а также возможности 
получения недостающих материалов. И уже на основании 
опроса судья определяет необходимость осуществления системы 
других процессуальных действий по данному делу. Опрос 
сторон в психологическом отношении связан с организацией 
их надлежащего взаимодействия и, конечно, соответствующего 
взаимодействия с судьей, так как заинтересованные стороны 
строго оценивают поведение судьи и, безусловно, его 
личностные качества - эрудицию, компетентность, 
коммуникабельность, объективность, четкое понимание им 
различных жизненных ситуаций и т.д. Судья всегда должен 
с'фемиться к смягчению формальных отношений.

На практике судьи и прежде всего председательствующий 
судебного заседания реализуют не только процессуальные 
нормы судопроизводства, но и культуру судебного процесса, 
обеспечивают социально-ролевое поведение в соответствии с 
общепринятыми стандартами. В психологическом отношении 
существенна сама атмосфера торжественности, в целом 
социальной значимости судебного заседания. Строгое 
соблюдение судебного этикета эмоционально воздействует 
на психику присутствующих, создает определенную морально
психологическую атмосферу осуществления судопроизводства 
и Т.Д. Существенное значение имеет и эстетика обстановки. 
Судьи обязаны проявлять ровное отношение ко всем 
участникам судопроизводства.

Большого внимания заслуживает внешний вид судьи. К 
сожалению, не все участники судебного процесса обращают 
внимание на свой внешний вид, эстетический облик, 
профессиональную культуру поведения.

Суд проявляя свои властные полномочия, определяет 
стратегию своего поведения применительно к следующим 
типовым ситуациям:
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1) к ситуации бесконфликтного взаимодействия сторон;
2) к ситуации остроконфликтного их взаимодействия;
3) к ситуации мнимого конфликта;
4) к ситуации притворного конфликта.
Ситуация мнимого конфликта возникает в результате 

нeдocтatoчнoй информированности и означает по существу 
совместное вступление сторон в конфликтное взаимодействие 
с судом, побуждение его к принятию неправильного решения. 
Безусловно, суд должен своевременно распознавать и такого 
рода провокации, как правило, уже в судебной ситуации.

В случаях грубых нарушений процессуального порядка суд 
проявляет высшую степень своих властных полномочий, в 
частности приказывает, выражает обязательную для адресата 
свою волю под угрозой применения санкций- удаления 
нарушителя порядка из зала судебного заседания.

Наиболее психологизированной частью судебного заседаго1 я 
в гражданском процессе являются прения сторон. В прениях 
могут устраняться ранее возникшие сомнения и, безусловно, 
возникать новые вопросы. Исследуемая доказательственная и 
иная информация воспринимается судом и, соответственно, 
другими участниками про-цесса в устной форме в условиях 
непосредственности и непрерывности. Безусловно, 
непосредственность контакта между судом и участниками 
процесса связана и с вербальными средствами воздействия - с 
мимикой, жестикуляцией, эмоционально-экспрессивными 
особенностями речи. Определенная интонация, 
соответствующие паузы, вербальные затруднения, различные 
внешние проявления, например, растерянности и 
собранности, нервозности и спокойствия, могут иметь 
определенное влияние на ход направленности этого процесса.

При урегулировании гражданских отношений в процессе 
особенно важна рефлективность судьи, способность его 
адекватно моделировать различные жизненные ситуации, 
представлять себя в положении других людей, избегать 
поспешных суждений. Суд призван координировать действия 
сторон, уравновешивать усилия истца и ответчика, оказывать 
сторонам содействие в сборе необходимых доказательств, 
предоставлять равные доказательственные возможности. И 
здесь судье важно знать психологию людей, чтоб 1>1 мс
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допустить пере-хода процессуального состязания истца и 
ответчика на уровень пре-пирательства сторон. Принцип 
состязательности для самого, суда оз-начает возможность 
полного, объективного и всестороннего рассмот-рения дел.

Законное и обоснованное решение суда зависит от 
установления истинности и исследования искомых фактов. 
Задача суда - реконструировать подлинные события по 
имеющемуся материалу. Процесс установления истины в суде 
лежит через получение доказательств, закрепляемых в 
материалах дела в установленном законом порядке, и их 
оценку. Здесь, как правило, учитывается законность 
источников, средств и приемов получения доказательств, их 
использования и их относимость - способность доказательства 
обосновывать, доказывать или опровергать какое-либо 
обстоятельство, подлежащее доказыванию по данному делу.

Доказывание в гражданском процессе - процесс 
познавательной деятельности с целью постижения истины. 
Более точно процесс познания в фажданском судопроизводстве 
определяется понятием “установление достоверности сведений
о существенных для дела обстоятельствах”. Основная психолого
гносеологическая характеристика судебной деятельности 
состоит в том, что эта деятельность имеет познавательно 
удовлетворительный характер.

В результате разбирательства гражданского дела в суде 
выносится итоговый акт - судебное решение, провозглашаемое 
именем государства, подтверждающее наличие или отсутствие 
конкретных правоотношений или юридических фактов, 
обязательное для всех государственных органов и субъектов, 
предписывающее обязанным лицам действовать определенным 
образом. Решение суда должно быть законным, то есть 
соответствовать правовым нормам и обоснованным - 
соответствовать фактическим обстоятельствам дела, 
установленным в судебном порядке.

7.3. Судебно-психологическая экспертиза в гражданском 
судопроизводстве

В гражданском процессе одним из источников 
доказательств является заключение эксперта. Решение 
гражданских дел по существу невозможно без проведения
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Iулсбно-психологической экспертизы. К компетенции 
Iулсбно-психологической экспертизы в гражданском 
(улопроизводстве относятся:

1 ) ознакомление с объектом исследования, 
предварительное исследование материалов дела;

2) выяснение и исследование всех обстоятельств, дающих 
иозможность экспертного исследования;

3) составление заключения по материалам дела;
4) оглашение заключения на суде; при необходимости - 

допрос эксперта.
Судебно-психологическая экспертиза обычно проводится 

с выездом на место совершенного нарушения. Эксперты в 
работе, используют всю систему методов и процедур 
психологической диагностики, различные личностные 
методики, методики отдельных сфер поведения и обших 
психолого-динамических характеристик деятельности.

Заключение экспертов имеет заранее установленную 
доказательственную силу, так как суды вправе отклонить 
экспертное заключение, четко дав соответствующую 
мотивировку в своем постановлении. О бъективно
доказательственная сила экспертного заключения зависит от 
его содержания и конкретной жизненной основы, так как 
качество экспертизы зависит от правильной постановки 
вопросов для экспертного разрешения.

Судебно-психологическая экспертиза может быть 
назначен^ по делам, возникшим вследствие нарушения 
деликтов, гражданских правоотнош ений, по делам, 
связанным с возмещением ущерба, вытекающим из 
обязательственных правоотношений. Во всех этих случаях 
встает вопрос о вине и мере юридической ответственности 
участников материального правоотношения, которое стало 
предметом судебного разбирательства.

Заключение судебно-психологической экспертизы 
излагается письменно в требуемом законом порядке. В нем 
выделяются три части: вводная, исследовательская и 
заключительная. Заключение судебно-психологической 
экспертизы подлежит судебной оценке. Признание 
экспертного заключения достоверным и обстоятельным со 
стороны суда делает его источником доказательства.
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Глава 8. Криминальная психологая.
Психологические аспекты борьбы с преступностью

8.1. Предмет и задачи криминальной психологии

Криминальная психология изучает психические 
закономерности, связанные с формированием преступной 
установки личности, образованием преступного умысла, 
подготовкой и совершением преступления, а также созданием 
преступного стереотипа поведения. Она исследует личность 
преступника, а также пути и способы воспитательного 
воздействия на эту личность и группу в психологическом 
аспекте. Диктуется необходимость изучения личности 
преступника прежде всего потребностями практики борьбы 
с преступностью. В рамках криминальной психологии 
исследуются психологические особенности личности не только 
насильственных, но и корыстных преступников, структура 
и психологические особенности преступных групп.

Анализ социального и биологического в личности 
предполагает прежде всего рассмотрение соотношения этих 
факторов в процессе социального развития, формирования 
личности. Попытку сопоставить соотношение биологического 
и социального в структуре личности в процессе ее онтогенеза 
предпринял К. К. Платонов показав, что соотношение этих 
факторов неодинаково в различных подструктурах'’.

Общество может и должно предупреждать преступное 
поведение индивидов, которые имеют неблагоприятную 
органическую отягощенность, но при этом социально
воспитательные профилактические программы должны 
строиться с учетом этих имеющих неблагоприятный характер 
психобиологических особенностей части правонарушителей. 
Поэтому понятен тот интерес, который проявляют к данному 
вопросу представители различных отраслей психологии, 
криминологии, медицины, исследующие проблему 
отклонений в поведении и преступности.

Так, в своем исследовании Г.А. Аванесов (авт. труда 
«Криминология и социальная профилактика», 1990 года

Платонов К.К. Структуре и развитие личности. М.: 1986. с. 34.
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издания) выделяет биологические предпосылки, играющие 
отрицательную роль в поведении человека:

1) патология биологических потребностей, что часто 
становится причиной сексуальных извращений и половых 
преступлений;

2) нервно-психические заболевания (неврастении, 
психопатии, различные пограничные состояния), 
повышающие возбудимость нервной системы и 
обусловливающие неадекватную реакцию, затрудняя тем 
самым социальный контроль за действиями;

3) наследственные заболевания, особенно отягощенные 
алкоголизмом, которыми страдают 40% умственно отсталых 
детей;

4) психофизиологические нагрузки, конфликтные 
ситуации, изменение химического состава окружающей 
среды, использование новых видов энергии, которые 
приводят как к различным психопатическим, аллергическим, 
токсическим заболеваниям, так и служат дополнительным 
криминальным фактором^.
, Один из существенных компонентов причинного 

комплекса преступности - это неудовлетворенность запросов 
людей в сфере потребления, разрыв между потребностями в 
материально-товарных ценностях или услугах и 
возможностями их реализации.

8.2. Психологический анализ личности преступника

Любая деятельность, в том числе преступная, во многом 
обусловлена психологическими особенностями самого 
преступника. Уголовно-процессуальный закон, определяя 
предмет доказывания, требует выяснения обстоятельств, 
влияющих на степень и характер ответственности 
обвиняемого, а также иных обстоятельств, характеризующих 
личность обвиняемого. Однако до настоящего времени на 
практике обстоятельства, которые характеризуют личность 
обвиняемого с достаточной полнотой, не устанавливаются. 
Лишь в отношении несовершеннолетних закон указывает
’ Ананесов Г.А. Криминальная и социальная профлактика. М.: 1990. с. 47-48.
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несколько более подробный Ifnv 
необходимо выяснить. Поэто«,,^ °® '̂̂ оятельсти 
личности преступника, подтежапшу ^^^Р^ботка 
важной задачей юридической

При криминологическом и з ^ Г  °^ии. ^а^яется
во взаи м о д ей ств и и  с соггмялгТ^'^^.^^енанализ 
преступное поведение гтопо̂ г̂гт ‘̂ Редой ппп 
личностью или средой, а самой
Влияние социальной среды на ®заимодейгт
слож ный характер. Д п у " ^ ^ ^ н о е  
экономические, политические и *^^®®ями, соггия 
общества оказывают внешнее во.^^'^^Р^ьге 
м оделируем ого механизма Формипп?^^^^
психологические и психическир тпЛ
формируют его изнутри, состак°^°^®” °̂<=™ престо 
содержание. Такая градация ф а^оп  
условна, и тем не менее это го^^п^^°®’ конечно 
комплексного использования ® ^^обходимости^^^

Личность преступника прелегко ^«мости их
самостоятельный интерес, ибп 1  для крим„„^ 
определенные внешние условия ^Росто отп^*^^^^
стороной взаимодействия. Для нЛ ’ является 
целенаправленная деятельность сознатрт^” ®^
с преступным поведением сложна г? """"«^^альны? 
условия проявляются в прест\т?г ^^®''^ всегда соггт ®̂  ̂
личность, в ряле случ.еГ^® ™ "' 
социального взаимодействия д л и т е л к и ^ ^ ^
стойкий отпечаток на личностк ,! ^^^®ают отнпгы'^
преступные акты, а устойчивую  п р о т и ? ° '^ з ю т  не о т ^ ^ " ®
которая проявляется в ком плексГ^ опи!^^
преступного поведения от правши ^^®®^^РУШений 
коренится в си стем е Ц е н т о с т ^ 5Р"ого> п о ^ ^ ^  
социальных устан овок, то есть ^^^^итации 
сознан и я. О б щ е п р и зн а н н о , -̂ о̂ ^'^^^^^тельной стоп®  ̂
ценностно-норм ативной систеи^г в к ооп ^ 7 ^  
среды, их взаимодействии надо и со гш Г ” ^̂ ®̂
причины преступного поведения '^^'^осредств^и® ^

В криминальной психологии оли ^^твенные
«  основнь»
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- выделение внутренних личностных предпосылок, которые 
во взаимодействии прежде всего мотивационной сферы 
личности с определенными факторами внешней среды могут 
создать для данной личности криминогенную ситуацию.

Психологическая зависимость преступников отличается по 
своему характеру от аналогичной особенности, которая 
присуща большинству людей. Уже в силу социального 
характера развития и воспитания каждому человеку 
свойственно стремление к объединению с другими людьми 
для удовлетворения своих потребностей, достижения личных 
и совместных целей. В этих объединениях человек неизбежно 
занимает определенную позицию, в том числе и зависимую, 
подчиненную. Однако в отличие от преступников 
правопослушные люди при неблагоприятно складывающихся 
обстоятельствах способны выйти из группы, уйти от не 
удовлетворяющего их контакта либо постараются изменить 
внутреннюю позицию к таким обстоятельствам.

Практика показывает, что для различных видов 
преступлений (корыстных, насильственных, неосторожных) 
характерны различные искажения в мотивационной сфере 
правонарушителя.

Совершение данного поступка субъектом обуслоатгивается 
как внешней ситуацией (объективный фактор), так и 
установками субъекта, одна из которых на уровне сознания 
превращается в умысел (субъективный фактор). Эти установки 
аккумулируют прошлый жизненный опыт субъекта, являются 
результатом его воспитания, влияния семьи, определенной 
социальной группы и т. д.

При выяснении механизма образования преступного 
умысла необходимо сочетать знание общих закономерностей 
преступности с глубоким изучением личности преступника. 
Последнему во многом способствует знакомство с 
социальными группами, членом которых является данный 
ивдивидуум. Изучение структур взаимоотношений, бытующих 
в ближайшей среде этого лица, знание психологии 
социальных групп, членом которых является эта личность, 
необходимо для раскрытия связи личности и общества, с)вязи 
индивидуального и общественного сознания. Общественное
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лицо любого человека во многом обусловлено содержанием 
его микромира, психологическая структура которого служит 
мощным катализатором индивидуального поведения. Очень 
часто характер поведения зависит от содержания норм 
поведения окружающей среды.

Преступление можно рассматривать как отклонение от 
нормы во взаимодействии личности с окружающей 
социальной средой. При совершении насильственных 
преступлений нарушение нормального взаимодействия с 
социальной средой связано с острой конфликтной српуацией. 
Часто происходит «заражение» конфликтной ситуацией и 
участие в групповых хулиганских действиях и массовых 
беспорядках больших групп лиц. Подобный вид конфликтов 
характерен для лиц с неустойчивой психикой, низким 
правосознанием, слабым уровнем общей культуры, легко 
возбудимых, склонных к конформизму с лицами, 
находящимися в толпе. Хулиганские проявления одного 
человека могут служить эмоциональным сигналом и примером 
для подражания другим лицам.

Психология лиц, совершивших убийства, выявляет у них 
сильную зависимость от другого лица. Убийцы в целом относятся 
к такой категории людей, для которых свободная и 
самостоятельная адаптация к жизни -- всегда трудная проблема. 
Факт преступления показывает, что выход из контакта с 
жертвой для них - практически невозможный способ поведения. 
Следует иметь в виду, что эта зависимость может 
реализовываться не только в контакте с жертвой, но и с кем- 
либо иным, тогда преступление оказывается опосредованно 
зависимым от третьего лица. Убийство возникает как действие, 
направленное на сохранение автономной жизнеспособности 
преступника, как бы разрывающее связь с 
жизнеобеспечивающим фактором, который перестал выполнять 
эту приписанную ему функцию. Основным в происхождении 
убийств является онтогенетический фактор - блокирование 
способности к автономии в результате отвержения 
потенциального преступника другими лицами. Подавляющее 
большинство убийств совершается с прямым умыслом, треть 
из них, как показывает практика, обдумывается заранее.
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в курсе юридической психологии рассматриваются 
психологические аспекты неосторожной преступности, 
вопросы бытовой и профессиональной неосторожности.

В связи с бурным развитием техники и проникновением 
во многие сферы жизни мощных энергетических источников 
резко возросла общественная опасность неосторожных 
преступлений. В связи с этим важнейщую задачу составляет 
раскрытие психологического механизма неосторожного 
преступления, позволяющего связать неосторожное поведение 
с индивидуальными особенностями личности.

Хотя при описании психологического источника 
неосторожности часто используются такие выражения, как 
«пренебрежительность», «легкомыслие», «беспечность», 
«расхлябанность» и прочие, однако подобные выражения 
предполагают скорее социально-этичес-кую , чем 
психологическую характеристику процессов, механизм воз
никновения которых остается нераспознанным. Поэтому 
важнейшая задача - раскрыть психологический механизм 
неосторожного престу-пления, связать неосторожное 
поведение с внутренним миром субъ-екта и системой 
ценностей, на котсъ'ую он ориентирован.

Полное и глубокое изучение следователем и судом 
психологических особенностей личности обвиняемого 
способствует решению ряда актуальных задач:

1. Правильная квалификация совершенного преступления.
2. Выбор тактических приемов, которые в наибольшей 

степени способствуют успешному производству следственных 
действий, особенно при допросе подследственного.

3. Воспитательное воздействие на личность 
правонарушителя с целью его ресоциализации должно 
начинаться на первом допросе и опираться на дрстаточно 
1 лубокие знания следователем и судьей индивидуальных 
особенностей и динамики данной личности.

4. Работа по выявлению причин и условий преступления 
проводится более глубоко и всесторонне, если следователь 
изучил психологические особенности личности обвиняемого.

В криминалистической психологии большое значение 
имеет программа изучения личности преступника, в которой
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следует выделить следующие группы признаков:
1. Социально-демографические. В эту группу входят: пол, 

возраст, образование, партийность, социальное положение, 
специальность, шкала ролей и т. п.

2. Социально-психологические. В эту группу входят; 
интеллектуальные, волевые, нравственные качества, черты 
характера и т. п.

3. Психофизиологические. В эту группу входят: темперамент, 
сила, подвижность и уравновеш енность нервной 
деятельности, а также сведения о патологических отклонениях 
личности.

Психологическое изучение личности обвиняемого, а затем 
подсудимого включает в себя исследование его внутреннего 
мира, потребностей, побуждений, лежащих в основе 
поступков, эмоционально-волевой сферы, способностей, 
индивидуальных особенностей интеллектуальной 
деятельности (мышления, восприятия, памяти и других 
познавательньсс процессов).

В рамках уголовного процесса могут изучаться не все 
психологические особенности подследственного, а только 
имеющие принципиальное значение для уголовного дела. 
Изучение психологических особенностей обвиняемого 
долж но быть составной  частью  расследован и я  
преступления, и в каждом случае диапазон этих сведений 
должен конкретизироваться в зависимости от категории 
и характера уголовного дела и от особенностей личности 
обвиняемого. Психологию личности обвиняемого следует 
изучать так, чтобы следователь мог обеспечить решение 
уголовно-правовы х , уголовн о-п роц ессуал ьн ы х , 
криминологических и исправительно-трудовых проблем 
по конкретному делу. Ш ирокий диапазон сведений о 
личности предполагает использование большого числа 
источников информации о психологии обвиняемого 
процессуального и непроцессуального характера.
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8.3. Психологая организованной преступности

Организованная преступность — исключительно 
общественно опасное социальное явление, «пик» 
преступности. Она существует в виде преступных сообществ, 
1 о есть качественно иного явления, чем обычное соучастие. В 
основе внутренней сплоченности подобных Организаций 
могут лежать корыстно-стяжательские, идеологические и даже 
политические концепции, идеи, платформы.

Характерной особенностью организованной преступности 
ииляется создание основного преступного сообщества, 
игубоко законспирированного, имеющего высокий уровень 
саморегуляции и иерархическую структуру, в больщинстве 
случаев пирамидальную, на верщине которой находится
1 )сновной лидер, а в непосредственном его окружении 
псбольщая группа лиц, принимающих основные рещения.

Организованная преступность - устойчивое явление, 
трудно поддающееся предупредительно-профилактическому 
иоздействию, поскольку внутренняя криминогенная 
1араженность участников преступного сообщества постоянно 
подогревается их взаимовлиянием, а самовольный отход кого- 
либо из них от преступной среды нередко карается жестокими 
мерами воздействия.

О рганизованная преступность отличается 
пространственным размахом. Она охватывает нередко целые 
регионы либо отрасли народного хозяйства, парализуя
1 юрмальное развитие общества коррумпированными связями 
преступников с правоохранительными органами, 
взяточничеством, должностными злоупотреблениями, 
хищениями в особо крупных размерах, незаконными 
контрабанд но-валютными операциями.

Психология преступного сообщества в качестве 
специального раздела криминальной психологии исследует 
генезис образования, структуру, распределение ролей, а также 
психологические механизмы управления. Став членами 
преступного сообщества, преступники падчас действуют 
активнее, поскольку такая деятельность подкрепляется 
групповым авторитетом. Создание преступного сообщества -
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это не только количественный, но и качественный сдвиг 
социальной безопасности.

На основании изучения и анализа большого количества 
уголовных дел психологи и криминологи пришли к вьтоду, 
что организованную преступность характеризуют три 
имманентно присущих ей признака.

Во-первых, чёткая, устойчивая организационная 
структура, установленная на длительное время и рассчитанная 
на проведение систематигаеской преступной деятельности; 
прочные иерархические связи между членами преступного 
сообщества; жесткая система непререкаемого подчинения, при 
которой «низший» беспрекословно выполняет приказ 
«высшего» в иерархии; разделение ролей и функций, 
выполняемых каждым участником группы, то есть 
своеобразное -  разделение труда», определенная преступная 
специализация; некое подобие более или менее стабильного 
«штатного расписания» - главарь (иногда группа главарей) 
из числа «авторитетов», держатель преступной кассы 
(«общака») — казначей, связники, рядовые боевики, 
выполняющие всю черновую работу. Организованные 
преступные кланы, бывает, создают свою разведку и 
контрразведку, а иногда и свои особые суды. Участники 
преступного сообщества связаны круговой порукой, иногда 
скрепленной кровью, в том числе и своих жертв. В 
бандформированиях культивируется так назьшаемая «омерта», 
то есть обет молчания, клятва ни при каких условиях не 
раскрьюать сообщников и совершенные ими преступления. 
Таков у них «кодекс чести».

Во-вторых, преступная организация преследует цель 
совершения не одного-единственного, хотя бы и 
исключительно дерзкого и сложного по подготовке 
преступления, например, ограбления банка, а создается для 
преступной деятельности, продолжающейся, как показывает 
практика, нередко многие годы.

Третий определяющий признак организованной 
преступности - это коррупция, сращивание уголовного 
элемента с представителями государственного аппарата и 
правоохранительными органами.
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при анализе преступного сообщества имеют значение 
следующие факторы:

1. Причины объединения в данную группу:
а) невозможность совершить преступление без 

«объединения»;
б) общность преступных интересов;
в) личные симпатии;
г) общие нормы поведения, общие убеждения, 

аналогичные дефекты правосознания и т. д.
2. Распределение ролей в группе:
а) волевые качества;
б) организаторские способности;
в) авторитетность и инрпщативность лидеров;
г) конформизм, безволие, склонность к пьянству 

второстепенных членов.
3. Внутррпрупповые конфликты и противоречия.
Организованная преступность - это система связей,

ведущая к концентрации отдельных видов преступной 
деятельности. Организованную преступность можно 
рассматривать и как сложную систему с разнохарактерными 
связями между группами, которые осуществляют преступную 
деятельность в виде промысла и стремятся обеспечить свою 
безопасность с помощью подкупа государственных 
чиновников.

В обществе паразитируют организованные преступные 
структуры, фундаментом которых является финансовый 
потенциал теневой эконом ики. Она выступает как 
самовоспроизводящася экономическая система, порождает 
теневое право, теневую мораль, теневую организацию. Здесь 
налицо и неуплата налогов, и неконтролируемое качество 
продукции, «букет» правонаруш ений и, наконец, 
организованная преступность.

Отчетливым лейтмотивом преступности является 
корыстная мотивация - она характерна для 75% преступных 
посягательств. Так, почти сплошь корыстными являются 
контрабанда, фальшивомонетничество, нарушения правил 
с валютными операциями. В последнее время, в отличие от 
прошлых лет, на международной арене корыстная мотивация
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стала характерной для таких преступлений, как торговля 
государственными и служебными секретами, убийства и 
истязания, незаконные операции с оружием и боеприпасами. 
Получило распространение и такое доселе нам неизвестное 
преступление, как киднэппинг - похищение людей (чаще 
детей) с целью шантажа, получения выкупа. Развитие сильной 
и устойчивой корыстной мотивации на определенном этапе 
развития преступной деятельности и накопления 
материальных ценностей закономерно приводит к появлению 
организованной преступности. Общее обострение обстановки 
с преступностью несовершеннолетних в большинстве 
регионов связано с формированием группировок 
несоверш еннолетних и молодежи исключительно 
криминальной направленности.

Одним из источников формирования организованных 
преступных объединений являются бывшие спортсмены 
(особенно в области рэкета). Для этого имеются 
соответствующие социально-психологические предпосылки: 
большинство участников «большого спорта», как правило, 
не имеют ни склонности, ни возможности для резервной 
подготовки, приобретения специальности. С другой стороны, 
все они в период спортивной карьеры приобрели завышенные 
социальные притязания. Большинство из них инфантильны. 
Эти обстоятельства в сочетании с материальной 
необеспеченностью к моменту «выхода в отставку» делают 
этих людей легкой добычей организаторов преступных 
группировок: рэкет, бандитские группы, разбойные нападения 
и др.

По интенсивности насилия рэкет является одним из 
наиболее агрессивных видов организованной преступности. 
Здесь делается ставка на устрашение, жестокость является 
своего рода ценностью. Поэтому рэкет нередко связан с 
физическим насилием, истязаниями, пытками, похищением 
заложников, уничтожением имущества, погромами. И хотя 
внешне рэкет может выглядеть вполне мирно, часто как 
деловой визит прилично одетых и вежливых молодых людей, 
у которых нет с собой даже перочинного ножа, именно 
психическое и физическое насилие является основным

70



средством совершения этого преступления.
Организованная преступность стимулирует общую 

эскалацию преступности, расширяет и активизирует 
криминальную среду. В преступность вовлекаются все новые 
контингенты, особенно молодежь. Уже стало привычным 
слышать о суммах в десятки и сотни миллионов долларов, 
которыми измеряются доходы и сделки мафиозных групп и 
их лидеров. Это материальная основа распространения 
преступного образа жизни, противостоящ его 
законопослушному поведению. Растет число граждан, не 
заинтересованньЕк: в правопорядке, снижается критичность 
оценок антиобщ ественной деятельности. «Успешно» 
функционирующее преступное сообщество формирует, как 
уже было отмечено, у большинства своих членов чувство 
безнаказанности, корпоративной принадлежности и 
защищенности. Удачное расследование уголовного дела по 
фуппированию вызьгоает у преступников чувство страха перед 
разоблачением и стремление сохранить себя. Психологический 
анализ преступного сообщества необходимо начинать с 
установления и изучения его структуры, всех его основных 
участников, исследования ролей, которые вьшолняет каждый 
из них и их иерархической зависимости друг от друга, 
исследования личностных особенностей каждого участника 
преступного сообщества.
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Глава 9. Психология несовершеннолетних 
правонарушителей

9.1. Проблемы несовершеннолетних в юридической 
психологии

Как показывает изучение правонарушений 
несовершеннолетних, подросток чаще всего может совершить 
преступление под непосредственным влиянием сверстников 
или взрослых лиц, подчиняясь давлению толпы. У 
большинства таких подростков в структуре личности 
доминируют отрицательные качества: лень, безволие, 
безответственность, конформизм, агрессивность и т.п. 
Важнейшим условием формирования личности «трудного» 
подростка в большинстве случаев являются отрицательные 
семейные условия, алкоголизм родителей или родствентаков, 
их аморальное поведение и т.д. Однако нередки случаи, когда 
искаженную нравственную атмосферу вокруг 
несовершеннолетнего создают любящие его и желающие ему 
всякого добра, но не обладающие достаточной педагогической 
культурой родители.

Для трудновоспитуемых подростков, как правило, 
характерно отрицательное отношение к учебе, которое в 
конечном счете противопоставляет их коллективу класса, 
школы, училища и т.п. В подавляющем большинстве случаев 
в число подростков -  правонарушителей попадают те, которые 
не нашли себя в школьном коллективе в связи с 
отрицательными отношениями с ними.

Антисоциальное поведение несовершеннолетнего, таким 
образом, взаимообусловлено влиянием факторов, в первую 
очередь, внешней социальной среды (в особенности 
микросреды), а также индивидуальными особенностями 
личности подростка, которые обуславливают его 
индивидуальное реагирование на различные «жизненные 
неудачи».

Подростковый возраст (11-15 лет) является переходным, 
главным образом в биологическом смысле, поскольку это 
возраст полового созревания, параллельно которому
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достигают в основном зрелости и другие биологические 
системы организма. В плане социальном подростковая фаза -  
';то продолжение первичной социализации. Как правило, все 
подростки этого возраста -  школьники. Социаггьный статус 
подростка мало чем отличается от детского. Психологически 
этот возраст крайне' противоречив. Отсюда — типичные 
возрастные конфликтны и их преломление в самосознании 
подростка.

Юношеский возраст (14-18 лет) представляет собой как 
бы «третий мир», сушествующий между детством и 
взрослостью, в биологическом плане этот этап -  период 
заверш ения физического созревания. Юность это 
завершаюший этап первичной социализации. Промежуточность 
обшественного положения и статуса юношества определяют 
и особенности его психики. Перед юношами и девушками 
стоит задача социального и личностного самоопределения, 
которая означает отнюдь не автономию от взрослых, а четкую 
ориентировку и определение своего места во взрослом мире.

Процесс усвоения моральных и правовых норм поведения 
заканчивается в подростковом возрасте к 14-16 годам. Это 
обстоятельство учитывается законодателем, который 
установил частичную уголовную ответственность с 14 лет и 
полную уголовную ответственность за все преступления, 
предусмотренные уголовными законами, -  с 16 лет.

Личность трудного подростка, как правило, 
характеризуется низким уровнем социализации и отражает 
пробелы и недостатки в трех основных сферах его воспитания: 
в семье, в школе (профессионально-техническом училище) 
и на производстве. С другой стороны, на личность трудного 
подростка большое влияние оказывает особая сфера — улица, 
двор, уличные группы с отрицательной направленностью.

Под трудновоспитуемостью прежде всего понимают 
негативизм и сопротивление педагогическим воздействиям, 
которое может быть обусловлено самыми разнообразными 
причинами, выходящими за рамки педагогической и 
социальной защищенности.

Конфликтность в отношениях со взрослыми, родителями 
и учителями очень часто проявляется в подростковом возрасте
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и объясняется не только органическими изменениями, но и 
тем, что меняется вся система отношений подростка и со 
взрослыми, и со сверстниками. Стремясь избавиться, 
отстраниться от оценки и влияния взрослых, подросток 
становится весьма критичными по отношению к родителями 
и учителям, начинает обостренно чувствовать и замечать их 
недостатки, подвергать сомнению советы и мнения, 
высказывания старших. Кризисность подросткового возраста 
с более или менее выраженной тенденцией к криминализации 
проявляется и в том, что у подростка существенно 
перестраиваются отношения со сверстниками. Для него в этот 
период характерна повышенная потребность общения со 
сверстниками, стремление к самоутверждению в их среде, 
чуткое реагирование на мнение сверстников.

Следует отметить, что в подростковом возрасте 
закладываются самосознание, самооценка, основа и 
фундамент личности, играющие решающую роль в процессе 
личностного самоопределения и саморегулирования. 
Формирование самооценки, самосознания происходит, 
прежде всего в общении, в процессе активного взаимодействия 
с себе подобньпии. «Личность становится для себя тем, что 
оно есть в себе, через то, что она предъявляет для других. Это 
и есть процесс становления личности»*. Потребность общения 
и самоутверждения подростка должна быть реализована в 
благоприятных условиях, на основе социально значимой 
полезной деятельности. Если этого по каким-то причинам не 
происходит и самоутверждение осуществляется в 
неформальных подростковых группах, уличных компаниях в 
форме асоциальных проявлений (выпивка, употребление 
наркотиков, хулиганство и т.п.), оно может стать опасным 
криминализирующим фактором.

Социальную адаптацию детей и подростков могут 
затруднять различные нервно-психические заболевания и 
отклонения. Поэтому в данном случае недостаточно мер 
педагогической коррекции, необходимо вмешательство и 
помощь психиатров, невропатологов, психотерапевтов, наряду 
с мерами воспитательного характера осуществляющих

* Фельдштейн Д.И. Психологика развивающей личность. М.: 1996. с.271.
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медицинскую коррекцию, а также проводящих социальные 
консультации для педагогов и родителей.

Как правило, на практике неучет биологических факторов 
приводит к бесполезности воспитательных мероприятий в 
отнош ении психически неполноценных подростков, 
совершивших преступления, поскольку шаблонными 
методами воспитательного воздействия пытаются исправить 
того, кто прежде всего йуждается в медицинском 
вмешательстве и чье поведение в значительной степени 
детерминировано аномалией психики. Однако вмешательство 
врача далеко не всегда способнр привести к желательным 
результатам, поскольку оно не может устранить всех причин, 
вызывающих нервно-психическое расстройство. Первое место 
занимают все-таки  причины социального характера, 
различные психотравмирующ ие ситуации, которые 
переживает трудный подросток в семье и школе, а также 
наследственная алкогольная отягощенность, приводящая к 
патологическому отставанию  в интеллектуальном и 
психофизиологическом развитии детей.

Наряду с отклонениями нервно-психического характера 
особую проблему представляет социальная адаптация 
умственно отсталых детей, имбецилов и дебилов. 
Исследования показывают, что у олигофренов отсутствует 
фатальная предрасположенность к преступлениям. Однако же 
умственная неполноценность этих детей безусловно 
затрудняет их социальную адаптацию, из-за повышенной 
внушаемости они могут легко попадать под влияние более 
взрослых, опытных преступников и быть слепым оружием в 
их руках. Эти обстоятельства нельзя не учитывать в 
деятельности органов профилактики и специальных учебно- 
воспитательных учреждений, занимающихся проблемами 
социальной адаптации олигофренов.

Важнейшим условием формирования личности трудного 
подростка в большинстве случаев являются отрицательные 
семейные условия. Скандалы родителей, физические 
наказания подростков естественно приводят к разрушению 
тормозных процессов, к воспитанию вспыльчивости, 
повышенной возбудимости, несдержанности. Тепличные
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условия, создаваемые детям в некоторых семьям, отстранение 
их от любой активной деятельности приводят к 
инфантильности и неспособности преодолеть жизненные 
трудности в критической ситуации, которые порой бывают 
довольно банальные; не прошел в вуз по конкурсу и другие.

Конфликтные ситуации, в которых оказьшается подросток, 
его неуживчивость очень часто являются следствием его 
неправильной самооценки. Препятствием для нормативного 
развития личности подростков с завьппенной самооценкой 
является их пониженная критичность к себе. Как считают 
некоторые исследователи, дети с заниженной самооценкой 
не могут нормально развиваться из-за повыш енной 
самокритичности.

Д ж  несовершеннолетних правонарушителей характерно 
совершение преступлений в группе, так как многие 
преступления технически невыполнимы ддя одного подростка: 
кроме того, некоторые подростки, участвуя в действиях 
группы, смелеют и даже наглеют, поскольку это одобряется 
групповым авторитетом.

Следует отметить, что в среде несовершеннолетних в 
последнее время все больше распространяются новые виды 
преступлений, которые ранее были присущи только взрослым 
и которые подросткам трудно выполнять в одиночку. К таким 
преступлениям относятся: торговля оружием и наркотиками; 
притоносодержательство, сутенерство, разбойные нападения 
на предпринимателей; похищение заложников; различные 
формы вымогательства, посягательства на жизнь и здоровые 
жертвы с использованием пыток; компьютерные 
преступления, рэкет в своей среде и др.

При анализе преступного поведения несовершеннолетних 
выделено четыре типа наруш ителей, для которых 
общественно опасное деяние является: а) случайным, 
противоречит общей направленности личности; б) 
возможным с учетом общей неустойчивости личностной 
направленности, но ситуативным с точки зрения повода и 
ситуации; в) результатом общей отрицательной ориентации 
личности, обуславливающей выбор среды, 
времяпрепровождения и непосредственного действия при
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наличии подстрекательства, примера преступного поведения 
и т.п.; г) результатом преступной установки личности, 
включающей активный поиск, организацию повода и 
ситуации для преступных деяний, соответственно 
относительно устойчивой системы антисоциальных оценок и 
отношений. Предложенная типология не только фиксирует 
основные варианты возможной направленности личности 
несовершеннолетних правонарушителей, но и отражает 
процесс постоянного формирования социально-негативных 
черт личности, переход от единичных деформаций к их 
цепочке.

В результате взаимодействия неблагоприятных внешних 
условий с определенными проблемами или искажениями в 
психике подростка возникает трудновоспитуемость. 
Неблагоприятными условиями могут быть аморальное 
поведение родителей, кризис в семейных отношениях, 
ошибки в школьном и семейном воспитании. Однако ни в 
коем случае не следует считать, что у плохих родителей плохие 
дети, что типичные неблагоприятные условия порождают 
типичные недостатки любого подростка. Часто у пьющих 
родителей взрослые дети не притрагиваются к вину, у отцов- 
грубиянов вырастают очень тактичные сыновья и т.д. 
Подросток, как правило, непросто воспринимает и усваивает 
неблагоприятные внешние воздействия. Он может их и не 
воспринимать, отвергнуть, а может с ними бороться. И тогда 
в борьбе с неблагоприятными условиями формируются 
положительные качества личности.

9.2. Психологические особенности следствия по делам 
несовершеннолетних

Практика показывает, что знание психологических 
особенностей подростков способствует правильному решению 
задач расследования преступлений и перевоспитания 
несоверш еннолетних преступников. Работники 
правоохранительных органов, используя эти знания, 
обеспечивают правильную диагностику личности
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несовершеннолетнего, индивидуальный подход к нему, выбор 
и применение наиболее соответствующих ситуации 
тактических приемов и т.д.

Изучение личности несовершеннолетнего правона
рушителя на предварительном следствии, как правило, 
проводится по схеме:

1) наследственно — биологические факторы: предрас
положение к нервным или психическим заболеваниями 
одного из родителей, патологическая беременность, 
ненормальные роды, отрицательное влияние алкоголизма, 
употребления наркотиков и др;

2) ближайшее социальное окружение подростка: семья, 
социально-экономический статус родителей, отношения в 
семье, ценностные ориентации родителей, братьев, сестер, 
особенности воспитания подростка, школа, отношение к 
учебе, отношения с учителями, положение подростка в 
классе, ценностные ориентации одноклассников, друзья, их 
социальное положение, статус подростка в фуппе друзей;

3) личностные характеристики подростка: особенности 
характера и темперамента, ценностно-мотивационный блок, 
ценностные ориентации подростка, уровень притязаний, 
самооценка и возможные конфликты в области самооценки, 
отношение к профессии: сознательность выбора, место 
профессии в системе ценностей подростка, планы на будущее;

4) правосознание подростка;
Для познания условий жизни и воспитания 

несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого 
необходимо также изучать и другие сферы -  семью, место 
работы и учебы. Необходимо выяснить условия жизни 
несовершеннолетнего до и после совершения преступления, 
состав семьи, выяснить, интересовались ли родители или 
другие взрослые члены семьи учебой, досугом, кругом 
знакомых, друзей, среди которых несовершеннолетний 
проводил свободное время, замечали ли негативное поведение 
несовершеннолетнего и как реагировали на это, какие 
применялись меры наказания к нему за нарушение 
требований морали, например, в случаях курения и распития 
спиртных напитков и т.д. Важно установить, посещал ли этот
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г подросток занятия во время совершения преступления, чем 
он увлекался, учась в школе, каково было его отношение к 
общественной работе, как он учился, с кем дружил, каков 
'»тот подросток в общении с другими школьниками 
(агрессивен, раздражителен, напорист, избивает младших 
слабее себя, общителен, замкнут, правдив, жаден или щедр, 
считается ли с мнением коллектива, в котором он учится, 
его непосредственное отношение к родителям и учителями и 
Г.Д.). Важно установить как он воспринимал меры наказания 
la совершенные проступки и каково его отношение к 
принятым мерам и т.д.

Если подросток уже работает, то надо установить, с какого 
времени и какую работу он выполняет, как он относился к 
работе, размер заработной платы, его жилищные условия, а 
также крут друзей на работе, интересовался ли искусством, 
спортом, книгами, техникой; имелись ли случаи нарушения 
трудовой дисциплины, принимал ли какое-либо участие в 
общественной жизни, если нарушал дисциплину, то как он 
относился к применяемым мерам наказания и т.п.

Следует помнить, что в подростковом возрасте отмечается 
снижение порога возбудимости центральной нервной 
системы, ослабление в ней процессов торможения и 
преобладание процессов возбуждения, неадекватность и 
дезинтегрированность реакций подростка на воздействие 
внешних раздражителей, повьппенный интерес к событиям 
жизни, стремление к участию в них, самооценка своих сил 
и возможностей. Все это имеет место на фоне повышенной 
эмоциональности. Естественно, что без участия психолога 
следователь и суд не в состоянии определить, несколько 
сказались те или иные возрастные особенности на имеющей 
уголовно-правовое значение деятельности несовершен
нолетнего.

Важное значение при этом имеет психологическая 
экспертиза по делам несоверш еннолетних, когда у 
следователя возникает сомнение в адекватном умственном 
развитии несовершеннолетнего, в степени развития его 
интеллекта и т.п. Психолог при анализе причин 
антиобщественной ориентации личности подростка исследует

79



особенности формирования его правосознания, реальных 
жизненных ценностей, нравственно-нормативных установок 
и соотносит их с выделенными индивидуально
типологическими и характерологическими особенностями. 
Безусловно, при исследовании специфики принятия решений 
изучаются индивидуальные свойства личности 
несовершеннолетнего подростка, которая в подавляющем 
своем большинстве учтена в уголовно-процессуальном 
законодательстве. Поэтому следователь должен хорошо знать 
психологические особенности личности несовершеннолетних 
и учитывать их при выборе тактических приемов проведения 
с ними того или иного следственного действия.

При допросе несовершеннолетних наряду с общими 
закономерностями, характерными для этого вида 
следственного действия, следует учитывать ряд особенностей, 
связанных с возрастом несовершеннолетних. В частности, 
допросы маленьких детей в ряде случаев целесообразно 
заменить беседой или опросом малолетнего с целью быстрого 
получения информации о личности преступника и т.п. Следует 
учитывать, что дети при восприятии действительности плохо 
разбираются в причинных связях, сложное событие 
воспринимают не целиком, а фрагментарно. Однако у детей 
при отсутствий жизненного опыта есть воображение, 
помогающее им хорошо воспринимать предметы и события, 
которые им близки и их интересуют.

У большинства детей от 11 до 15 лет отмечаются широкие 
познавательные процессы, рост самосознания, стремление 
общаться с людьми, проявление чувству долга и 
ответственности. Эти качества в целом способствуют 
запечатлеванию и воспроизведению информации. У 
несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет в целом 
действуют психические закономерности, характерные уже для 
взрослого человека, однако у отдельных юношей и девушек 
этого возраста отмечаются неправильные нравственные оценки 
наряду с повышенным стремлением к независимости.

Практика показывает, что каждому допросу 
несовершеннолетнего должна предшествовать тщательная 
подготовка. Здесь важно выяснить, какие люди окружают
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несовершеннолетнего, в каких условиях он живет, с кем 
лружит, как он работает или учится. Важно определить уровень 
его развития, способности, круг его интересов, а также 
особенности характера.

На первоначальном этапе допроса следователь в устной 
([)орме получает от несовершеннолетнего его анкетные данные. 
Здесь главная задача следователя — правильно диагностировать 
личность допрашиваемого. Вступление в психологический 
контакт между допрашиваемым и допрашивающим -  
сущность второго этапа допроса. На этой стадии темой беседы 
являются обычные вопросы, они, как правило, касаются 
биофафии допрашиваемого, его учебы, увлечения и т.д. При 
этом оба собеседника окончательно вырабатывают в 
отношении друг друга общую линию поведения, а также 
определяются такие общие параметры беседы, как ее темп, 
ритм, основные состояния собеседников, позы, мимика и в 
отдельных случаях основная аргументация. В главной части 
допроса следователю необходимо получить от допрашиваемого 
основную информацию по делу и это, как правило, удается 
при хорошо организованном допросе. Затем следователь 
сопоставляет полученную на допросе информацию с уже 
имеющейся у него по делу информацией и пыгается устранить 
противоречия, неясность, неточности и т.д. И уже на 
заключительном этапе допроса следователь различными 
способами заносит в протокол полученную в результате 
допроса информацию и представляет ее уже в письменном 
виде допрашиваемому, который, подтвердив правильность 
записанного в протокол, его подписывает. На этой стадии 
важно сохранить лексические особенности речи 
р{есовершеннолетнего.

Подготовленный со знанием всех материалов дела и 
проведенный с учетом всех личностных особенностей допрос, 
(гесомненно, убеждает допраш иваемого не только в 
бесперспективности запирательства, но и наглядно показывает 
истинную цену его преступного поведения, неизбежность 
разоблачения и последующего наказания со всеми 
вытекающими последствиями как для самого виновного, так 
и для его близких.
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Следователь в процессе подготовки к допросу должен не 
только планировать последовательность и формулировку 
вопросов, но и прогнозировать возможные варианты ответов 
и в зависимости от этого, основываясь на имеющейся у него 
информации и анализе всех обстоятельств, заранее 
подготовить необходимые варианты дела. В зависимости от 
материалов дела следователь должен определить линию 
взаимоотношений с допрашиваемым. На допросе следователь 
должен избрать такую тактику общения с допрашиваемым, 
чтобы тот убедился в объективности и беспристрастности 
следователя. Добытая на допросе информация о личностных 
особенностях несоверш еннолетнего (жестокость, 
агрессивность, доброта, правдивость, лживость и т.д.), 
несомненно, поможет следователю выбрать правильную 
тактику допроса. Изучая личность несовершеннолетнего, 
следователь должен установить в первую очередь его 
гюложительные качества, время, когда его поведение стало 
меняться в худшую сторону, выяснить какие причины 
способствовали этим изменениями. Все собранные данные 
позволят следователю создать правильное представление о 
положительных и отрицательных качествах личности 
несовершеннолетнего, об условиях жизни, учебы и работы и 
т.д. Это необходимо следователю не только для получения 
правдивых показаний, но в первую очередь для надлежащего 
воздействия на несовершеннолетнего в плане критического 
осмысления как соверш енного преступления, так и 
негативного поведения в целом. Наибольшую общественную 
опасность по делам о преступлениях несовершеннолетних 
представляют групповые и многоэпизодные преступления. 
Следователю при расследовании таких преступлений важно 
выделить организатора, «главаря» такой преступной 
группировки и установить его действительную роль. Мы 
должны знать, что несовершеннолетние по самым разным 
причинам стараются скрыть действительных организаторов 
таких группировок и нередко их вину берут на себя.

Известно, что организаторами преступных групп 
несовершеннолетних, как правило, выступают ранее судимые 
взрослые или близкие к совершеннолетию юноши, которые
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уже привлекались к уголовной и административной 
ответственности, опытнее и физически сильнее остальных. 
Бравируя своим «уголовным прошлым», превосходством в 
физической силе, «главари» подчиняют других 
несовершеннолетних членов группы своей воле, нередко 
терроризируют их. Поэтому следователю необходимо добыть 
доказательства, не только изобличающие лидера в совершении 
преступления, но и факты, показывающие истинное лицо 
вожака, разрушающие ореол героя. Готовясь к допросу такого 
лидера, следователь должен, безусловно, продумать 
последовательность и формулировку вопросов, 
последовательность предъявления изобличающих 
вещественных доказательств, документов, показаний 
свидетелей и т.д.

От выбора места и обстановки проведения во многом 
зависргт успешность проводимого допроса. С допрашиваемым 
недопустимо панибратское отношение, необходимо дать 
понять несовершеннолетнему, что он попал в очень серьезную 
жизненную ситуацию и что от его правдивости и честности 
зависит его будущее. Обстановка допроса не должна быть и 
запугивающей; между допрашиваемым и следователем 
должны быть серьезные, подчеркивающие ответственность 
происходящего отношения.

Допрашивая несовершеннолетнего об условиях жизни 
семьи, об учебе, о работе, об отношении членов семьи и 
друзей к нему и т.д., следователю нужно вести допрос 
тактично, помня, что несовершеннолетние, особенно из 
неблагополучных семей, стыдятся поведения в семье близких 
и не всегда в связи с этим дают правдивые показания. 
Нарушение этого требования может привести к потере 
психологического контакта, а соответственно и к затруднению 
при допросе. В случае признания несовершеннолетним вины 
должны выясняться обстоятельства, объективно 
свидетельствующие о совершенном допрашиваемым 
преступлении. В групповом преступлении, определяя роль 
каждого из соучастников, следует позаботиться о 
доказательствах, которые могли бы объективно осветить 
поведение всех членов группы. Важно знать судьбу добытых
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преступным путем предметов и орудий преступления, если 
они применялись, а также рассказывал ли кому-нибудь о 
случившемся допрашиваемый.

Проведение очной ставки с участием несовершеннолетнего 
без учета возрастных особенностей его личности может 
отрицательно сказаться на результатах. В связи с этим 
следователю необходимо изучить индивидуальные 
особенности несовершеннолетнего, его умственное развитие, 
волевые качества, правдивость, отношение к совершенному 
преступлению, к соучастникам, потерпевшим, свидетелям. 
Знание этих качеств дает возможность предвидеть поведение 
несовершеннолетнего на очной ставке и поможет следователю 
в выборе тактики ее проведения.
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Глава 10. Психологая судебной деятельности

10.1. Психологическая структура судебной деятельности

Психологическая структура судебной деятельности 
складывается из познавательной, конструктивной и 
воспитательной деятельности суда. Однако, если на 
предварительном следствии основной является познавательная 
деятельность, то в суде основной, определяющей становится 
конструктивная деятельность. Именно суд призван решать 
дело по существу - это его основная и исключительная 
функция.

Особенность познавательной деятельности в суде прежде 
всего заключается в том, что материалы предварительного 
расследования всегда дают ему уже готовую модель 
подлежащего исследованию события, действий и 
взаимоотношений в том виде, в каком они представляются в 
результате завершения расследования. Предварительное 
расследование берет на себя всю поисковую часть 
познавательной деятельности, производит отбор и 
систематизацию информации, что существенно облегчает 
познание судом обстоятельств дела. Вся необходимая 
информация уже предварительно собрана, упорядочена и 
сконцентрирована таким образом, чтобы существенно 
облегчить деятельность суда первоначально по восприятию 
уже собранной информации, а затем и по ее исследованию. 
Наличие уже восстановленной модели события в материалах 
предварительного следствия существенно облегчат познание 
всех фактов, их всестороннее исследование. Однако эта модель 
всегда должна восприниматься судом только как вероятная 
истина, которая обязательно подлежит проверке и 
исследованию ее судом в каждом отдельном элементе.

Особенность познавательной деятельности суда 
заключается в том, что процесс опосредованного познания 
фактов здесь занимает еще большее место, чем в деятельности 
следственных органов. Это определяется еще большим 
удалением суда по времени от совершения преступления, 
особыми процессуальными условиями его деятельности,
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восприятием многих фактов через восприятие следственного 
органа. Это приводит к необходимости еще на 
предварительном следствии принимать меры к тому, чтобы 
полнее закрепить воспринятое и тем самым существенно 
облегчить познание фактов судом, построение мысленных 
моделей исследуемого события.

Краткость времени восприятия информации в суде 
приводит к необходимости особой дисциплины мыслительной 
деятельности. Это достигается строгим контролем за 
воспринимаемой информацией. Этой же цели служит и 
процессуальный принцип непрерывности судебного 
разбирательства. В случае отсутствия надлежащего контроля 
поток информации может стать таким, что судьи не будут 
успевать ее перерабатывать, а это приведет к тому, что какие- 
то факты они вообще не воспримут, воспримут не полностью 
или ошибочно.

В ходе судебного заседания процесс познания включает в 
себя сравнительное исследование модели события и 
конкретного закона. В материалах следствия уже имеется 
указание на определенную норму уголовного закона, 
которой, по мнению следственного органа, соответствует 
данное событие, деятельность, поведение. Однако уже суд 
имеет возможность тщательно проверить правильность 
проведенного предварительного расследования. В уголовном 
процессе суд обязан вновь воспроизвести и сопоставить 
событие преступления со всеми иными сходными нормами 
закона.

Сложность познания в суде обуславливается и тем 
обстоятельством, что в одно и то же время суду в заседании 
необходимо воспринимать факты и источники, доказанные 
на следствии, получать новые факты, оценивать факты и 
источники фактов, сопоставлять факты по времени и месту 
совершения преступления, внутренне подготавливать себя к 
предстоящей основной конструктивной деятельности - 
вынесению приговора. Эта мыслительная деятельность 
постоянно усложняется необходимостью принятия частных 
определений по той или иной совокупности фактов.

Познавательную деятельность в уголовном процессе,
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кроме самого состава суда, осуществляют государства, 
международные организации, общественные и политические 
деятели, посредники, международный арбитраж и т.д. Каждый 
из них в зависимости от личных интересов, своего 
процессуального положения, своих субъективных прав 
воспринимает, объясняет, анализирует события, факты по- 
разному. В познавательной деятельности суда принимают 
участие лица с самыми различными интересами, что 
предопределяет различную оценку и объяснение фактов, их 
значимости и т.д.

Сущность конструктивной деятельности в суде - это 
вынесение приговора по рассматриваемому делу. Все 
остальные виды деятельности подчинены этой задаче.

К специальным условиям конструктивной деятельности 
следует отнести:

1) вынесение приговора коллегиально членами суда;
2) обеспечение невмешательства в его принятие;
3) законодательное гарантирование свободы личного 

убеждения судьи, лежащее в основе каждого вынесенного 
приговора;

4) требование непрерывности рассмотрения уголовного 
дела.

Специфическая особенность деятельности суда состоит в 
том, что конструкгивная деятельность вначале осуществляется 
членами палаты в отдельности, а завершается всегда 
коллегиально при вынесении приговора.

Конструктивной деятельности суда подчиняются все 
остальные компоненты его деятельности. Познавательная, 
коммуникативная, организаторская деятельность развиваются 
постольку, поскольку они могут облегчить, обеспечить 
выполнение этой основной функции суда. Чем полнее собраны 
факты на предварительном следствии, тем больше создано 
условий для реализации основной направленности 
конструктивной деятельности суда - вынесения приговора 
по уголовному делу.

Одним из направлений конструктивной деятельности 
является обеспечение процесса познания, оценки всех фактов, 
как собранных в период следствия, так и тех, необходимость
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которых выявилась уже при рассмотрении уголовного дела.
Конструю’ивная деятельность суда должна быть направлена 

и на реализацию, обеспечение и проверку выполнения 
вынесенного этим судом приговора в отношении подсудимого. 
Конструктивная деятельность - это не только обеспечение 
процесса познания и вынесения приговора по уголовному 
делу, но и обеспечение реализации вынесенного приговора 
по делу.

Эффективность воспитательного воздействия процесса 
судебного заседания заключается в предельной наглядности, 
конкретности при восприятии фактов всеми 
присутствующими, независимо от того, положительные или 
отрицательные эмоции возбуждает каждый отдельно взятый 
факт. Судебное заседание оказывает более целенаправленное 
воспитательное воздействие на всех присутствующих в зале 
судебного заседания, в том числе и на подсудимого, а также 
на коллектив, где было совершено преступление. Огромное 
воспитательное воздействие имеет и оглашение приговора.

Воспитательное воздействие суда может продолжаться и 
после вынесения приговора, а также на стадии его исполнения.

Каждый судья является воспитателем значительного 
количества людей. Опытного судью отличают высокая 
ответственность за свою деятельность, за принятые решения, 
принципиальность. Все его замечания и даже жесты 
подвергаются постоянному контролю и оценке 
присутствующих, поэтому опытного судью отличает 
беспристрастность и вьщержка.

10.2. Общая психологическая характеристика судебного 
процесса при рассмотрении уголовных дел

Психология рассмотрения уголовного дела в суде исследует 
закономерности, связанные с психической деятельностью 
всех лиц, участвующих в рассмотрении дела, а также 
воспитательное воздействие судебного процесса и приговора 
на подсудимого и других лиц, роль общественного мнения 
как фактора, влияющего на судебный процесс. Судебное 
следствие и вынесение приговора по делу является логически



неизбежной стадией, следующей за событием преступления 
и предварительным следствием.

В большей степени, чем многие другие виды деятельности, 
правосудие выступает как сфера общения между людьми’ 
потому что связано с целым рядом социально-психологических 
явлений, например эффективностью  деятельности 
социальных групп, особенностями оценочных суждений в 
группе, восприятием и пониманием людьми друг друга, 
внушением, авторитетностью, социально-психодогичес-кой 
ролью личности и т.д.

Довольно редко в судебной практике встречаются случаи 
разногласия в судебной коллегии. Вынесение приговора по 
единогласному мнению состава суда можно рассматривать 
как дополнительную гарантию законности и обоснованности 
приговора, поскольку внутреннее убеждение всех членов 
судебной коллегии совпадает, что делает его несомненным. 
Такое единогласие однако встречается и при вынесении 
приговора, отмененного впоследствии вышестоящим судом, 
что может свидетельствовать о давлении неправильного 
мнения большинства в судебной коллегии на формирование 
собственного убеждения каждого члена суда.

Согласно законгу председательствующий судья подает свой 
голос в процессе совещания судей последним, что имеет своей 
целью ограничить возможность влияния мнения судьи на 
мнение других членов суда.

Для судьи в его реконструктивной деятельности важны 
следующие моменты:

- предварительное изучение и оценка всех обстоятельств 
дела и квалификации;

- сопоставление полученной в ходе судебного процесса 
информации с материалами предварительного следствия;

- нормы закона;
- окончательный синтез всей информации при вынесении 

приговора.
Наличие исходной модели прошлого события в материалах 

дела создает возможность познавательной деятельности суда 
по четкому заранее определенному плану. Собранные 
следствием данные вновь изучаются, планируется анализ и
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синтез новых фактов, выдвигаются и разрабатываются 
возможные версии, другие модели того же события, действия.

Состояние готовности предполагает предельную 
концеш'рацию мыслительных процессов судей именно на всех 
обстоятельствах данного уголовного дела.

10,3. Формирование убеждения и вынесение приговора 
судом

Формирование судейского убеждения - не просто результат 
воздействия на сознание судей определенной совокупности 
доказательств, установленной и проверенной в ходе судебного 
разбирательства. Оно всегда складывается на основе 
рационального познания причинноследственной и иных 
связей между фактами объективной действительности, 
ценностного к ним подхода, их соотношения с запретами 
уголовного права, чувственного переживания полученных по 
уголовному делу результатов познания, сделанных из них 
правовых вьшодов.

В психологическом аспекте сушественным для процесса 
формирования судейского убеждения является перерастание 
сомнения как последствия вероятностного знания в 
убежденность судьи, характеризующую достоверность 
полученных знаний и готовность действовать в соответствии 
с законами.

Существуют следующие этапы формирования убеждения 
судей;

- предварительное изучение материалов уголовного дела 
с целью решения вопроса о предании обвиняемого суду;

- планирование судебного разбирательства и вьщвижение 
судебных версий;

- проверка материалов предварительного следствия в 
судебном разбирательстве;

- судебные прения и сопоставление своих оценок с 
оценками обвинения и защиты;

- окончательное формирование убеждения судьи в 
совещательной комнате при выработке коллективного 
убеждения.
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Судья как организатор процесса должен обладать высоким 
уровнем самоорганизованности, целеустремленностью, 
настойчивостью и другими волевыми качествами. 
Председательствующему в процессе, кроме того, необходимо 
иметь незаурядные организаторские способности, которые 
реализуются в сложных условиях состязаний между сторонами 
уголовного процесса.

На стадии выполнения приговора выполняется 
воспитательная функция. Каждый приговор должен 
воспитывать и его воспитательное воздействие будет 
осуществлено в том случае, если он правильно понят всеми 
присутствующими, если он отвечает их нравственному 
убеждению, основанному на правосознании и соответствует 
воспринятым обстоятельствам дела.
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Глава 11. Психологая опознания

11.1. Опознание как следственное действие

В ходе опознания в специально регламентированном 
процессуальном законом порядке определенное лицо, ранее 
допрошенное по данным фактам следователем, опознает 
живого человека, труп, предмет или их фотографическое 
изображение. За редким исключением объект, интересующий 
следствие, должен быть предъявлен для опознания в группе 
с другими однородными объектами в количестве не менее 
трех. О результатах опознания составляется специальный 
протокол.

С психологической точки зрения опознание представляет 
собой следственное действие, при котором лицо воспринимает 
предъявляемые ему объекты, сопоставляет, сравнивает их с 
мысленными образами объектов, воспринятых им ранее, и 
на этой основе приходит к выводу об их тождестве, сходстве 
или различии. О познание, если иметь в виду его 
психологическое содержание, состоит из двух стадий: 
подготовительной (предварительный допрос об 
обстоятельствах, при которых опознающие ранее 
воспринимали определенное лицо, либо предмет, и об 
особенностях, приметах, по которым они могут их опознать) 
и основной (само опознание).

В связи с тем, что психологические закономерности 
опознания начинают действовать уже в подготовительной 
стадии, целесообразно начать рассмотрение именно с нее.

Первая стадия в основном доследственная. Усвоение 
отличительных признаков завершается созданием мысленного 
образа человека или предмета, который лишь позднее будет 
представлять интерес для следствия. Вторая целиком входит 
в содержание рассматриваемого следственного действия, но, 
как будет показано ниже, не исчерпает его.

Как в той, так и в другой стадии центральное место 
принадлежит отличительным признакам, которые в 
криминалистике именуют идентификационными, ибо именно 
по ним отождествляют тот или иной объект. Все предметы
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обладают характерными внешними чертами, свойствами, 
проявлениями, позволяющими отличать один предмет от 
другого. Явность, доступность, непосредственная 
наблюдаемость признака придает ему характер приметы. При 
распознании первостепенную роль играет именно эта сторона 
признака, которая может не отражать сущности предмета, 
быть в известном смысле случайной, но важной для его 
индивидуализации.

Признаки бывают различной степени специфичности. 
Одни характеризуют класс объектов, другие - род, вид, 
группу и т.д. При этом различаются признаки постоянные, 
присущие всем предметам данной совокупности и только им, 
и неспецифичные, когда они свойственны всем предметам 
данной группы, но не только им. В анализе и классификации 
признаков возможна дальнейш ая более дробная 
спецификация. Она, как правило, имеет значение для 
групповой идентификации, определения групповой 
принадлежности объектов.

Наиболее предпочтительным для расследования является 
установление индивидуального тождества или его отсутствия. 
Такое отождествление происходит на основе 
опознавательных, отличительных признаков или примет, 
которые характеризуют своеобразие данного объекта (вещи, 
человека), его индивидуальных черт.

В процессе допроса, предшествующего опознанию, следует 
учитывать психофизиологические особенности опознающего, 
психологическую характеристику его состояния в момент 
восприятия, а также физические особенности и признаки 
воспринятых им объектов. Человек воспринимает какие-либо 
объекты (других людей, животных, предметы), сохраняет в 
памяти их мысленные образы, а затем при предъявлении 
аналогичных объектов сопоставляет их с имеющимися у него 
образами. В конечном счете процесс сводится к сравнению 
образа объекта, хранящегося в памяти опознающего, с 
объектами, предъявленными следствием. Вывод, который 
получается в результате такого сравнения, сообщается 
следователю.

При подготовке и проведении опознания нужно учитывать
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рял объективных и субъективных факторов. К объективным 
относятся условия, при которых происходило восприятие, 
харакгеристика воспринимаемых объектов. Очевидно, что 
расстояние, условия освещ ения, продолжительность 
наблюдения, время, прощедшее с момента восприятия до 
предъявления на опознание, могут оказать значительное 
воздействие на его результаты. Так, восприятие свидетелем 
преступника, находившегося от него на значительном 
удалении, ночью, на плохо освещенной улице, в течение 
очень непродолжительного времени уменьшает возможность 
его последующего опознания. Вот почему на допросе, 
предшествующем опознанию, необходимо выяснить, при 
каких условиях происходило восприятие.

Значительное влияние на опознание оказывает 
длительность первичного восприятия: видел преступника 
один раз в течение короткого отрезка времени, общался с 
ним более продолжительное время, видел его неоднократно. 
Если потерпевшие, свидетели хорошо знают преступника, 
опознание не нужно вовсе.

11.2. Психологические особенности личности опознающего

В немалой степени психология опознания определяется 
особенностями личности опознающего, его отношением к 
событию преступления и правонарушителю, психологическим 
состоянием, в котором он находился. Это может быть 
потрясение, гнев, отвращение, стыд, растерянность, 
ненависть и т.п. Эмоциональные переживания нередко 
сочетаются с готовностью помочь следствию, в частности, 
изобличить преступника. Бывает, что опознающий боится 
мести преступника, его соучастников, родственников, друзей.

Опознающий может испытывать жалость к преступнику 
(особенно, если он несовершеннолетний, престарелый) в 
связи с возможным его арестом, осуждением, суровым 
наказанием в случае изобличения. Возможно и опасение 
ошибки при опознании.

Сам процесс восприятия и последующие результаты 
опознания определяются особенностями воспринимаемых
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объектов. В ситуациях, связанных с соверш ением 
преступления, свидетели, потерпевшие воспринимают 
обычно внешность преступника, его физические, возрастные, 
национальные особенности. При необходимости вспомнить 
и описать воспринятое за основу удается лишь отдельные, 
так называемые опорные признаки: возраст, рост, 
телосложение, черты лица, движения, речь. На практике 
наблюдатель чаше всего запоминает форму лица, носа, 
величину и форму лба, бровей, рта, губ, подбородка, цвет 
глаз.

Нередко потерпевшие, свидетели воспринимают и 
запоминают преступника по таким признакам его внешнего 
облика, как особенности одежды, прически, украшения, 
которые, строго говоря, не относятся к физическим признакам 
человека.

При восприятии и последующем опознании наибольшую 
ценность имеет восприятие индивидуальных признаков 
человека, его особых примет. Так, сообщение на допросе о 
том, что преступник имеет на лице характерный шрам, будет 
способствовать его розыску и опознанию.

Психологическая характеристика предъявления для 
опознания основана на анализе двух процессов: усвоения 
отличительных признаков определенного объекта и 
использования данных признаков для выделения этого объекта 
из других, ему подобных. Первый процесс психологи называют 
формирующим и относят его к стадии усвоения, второй ~ 
опознавательным, его относят к стадии распознавания. Первая 
стадия, как мы уже отметили, в основном доследственная. 
Усвоение отличительных признаков завершается созданием 
мысленного образа человека или предмета, который лишь 
созданием позднее будет представлять интерес для следствия. 
Вторая целиком входит в содержание рассматриваемого 
следственного действия, но, как правило, не исчерпает его.

Действие указанных выше объективных и субъективных 
факторов весьма желательно выявлять еще перед допросом 
лица, которому впоследствии предстоит участвовать в 
опознании, с тем, чтобы все нежелательные воздействия 
указанных факторов были своевременно учтены следователем.
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Восприятие, на основе которого строится в последующем 
опознание, зависит от самых различных личностных качеств 
человека. Так, возраст потерпевшего, свидетеля способен 
оказать влияние на восприятие и оценку ими признаков 
другого лица. Несовершеннолетние и особенно малолетние 
вследствие недостаточного жизненного опыта многие 
признаки взрослого человека оценивают неверно. Например, 
ребенок любого взрослого человека считает высоким; молодые 
люди нередко людей, которые значительно старше их (на 
20-25 лет), называют старыми. Напротив, пожилые люди 
зачастую преуменьшают возраст людей, которые их моложе. 
В показаниях пожилых лица 30-40 лет именуются «молодыми 
людьми».

Говоря о возрасте, следует иметь в виду, что он по 
сравнению с другими признаками внешности человека 
труднее поддается точному установлению. Чем моложе 
человек, тем выше точность определения его возраста. 
Наибольшая точность достигается в тех случаях, когда 
опознаваемый не старше 25 лет. Впечатление о возрасте зависит 
от различных обстоятельств. Так, ношение старомодных очков, 
болезнь, усталость, плохое настроение и т.д. как бы 
увеличивают возраст. На правильное определение возраста 
человека могут оказывать влияние такие психологические 
иллюзии как контраст и подравнивание. Если очевидец 
воспринимает двух людей разного возраста, то в показаниях 
они, как правило, фигурирует, как «старый» и «молодой», 
хотя действительная разница в возрасте может быть и 
незначительной. При восприятии группы лиц примерно одного 
возраста отдельные члены как бы подравниваются под средний 
возраст группы. Может происходить подравнивание возраста 
под оформление внешности. Однако действие иллюзии 
подравнивания имеет свои пределы, после которых снова 
начинает действовать иллюзия контраста. Человек средних лет 
в группе пожилых людей будет восприниматься значительно 
моложе своего возраста.

Описание и оценка признаков другого человека 
обусловлены и другими индивидуальными особенностями 
опознающих. Замечено, например, что люди невысокого роста
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обычно склонны преувеличивать рост других людей и наоборот . 
Следственной практике известно много случаев, когда 
потерпевший или свидетель называли преступника «высоким», 
в то время как он бьш среднего роста.

По этой же причине возникают отклонения при описании 
роста и телосложения нескольких участников расследуемого 
события. Если, предположим, грабителей было двое, из 
которых один худой, а другой средней комплекции, то второго 
зачастую называют толстым. Причем это происходит не только 
в силу стремления более ярко обозначить каждого, но и в 
силу известного явления контраста.

Одежда (расцветка, фасон) меняет впечатление о фигуре. 
Что же касается цветов, то обилие неточностей в этой части 
показаний давно уже привлекло внимание психологов.

Немаловажное значение при восприятии и опознании 
предмета имеют возраст, жизненный и профессиональный 
опыт, интересы, знания опознаюшего. Дети обычно путано, 
с ошибками рассказывают о признаках одежды, не 
разбираются в названиях цветов и их оттенков, не умеют 
определить размера, расстояния. Портной, как правило, 
сможет дать обстоятельную характеристику особенностей 
одежды наблюдаемого человека; фотограф, художник — 
определить черты внешности; механик, водитель - марку, 
модель, другие данные автомашины и т.д.

Психологическими исследованиями установлено, что на 
качество и количество воспринимаемых, а затем 
используемых при опознании признаков существенное 
влияние оказывает общая социальная активность личности, 
ее опыт. Опознание, как и все мыслительные задачи, зависит 
от интереса, проявляемой при этом психической активности. 
Однако возможность его реализации зависит кроме того от 
типа памяти, времени, прошедшего с момента восприятия 
объекта до момента его опознания.

В восприятии облика человека на первый план выступают 
те особенности его внешности, которые приобретают для 
воспринимающего наибольшее значение в данной ситуации 
либо несут наиболее значимую Информацию о свойствах, 
намерениях и действиях этого человека, либо по объективным
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причинам доминируют в его облике. В психологической 
литературе имеются данные, подтверждающие, что 
наибольшую информативную нагрузку несут признаки 
внешности и их-то чаще всего вьщеляют, воссоздавая образ 
воспринятого человека. При словесном описании они 
выполняют роль ведущих признаков, с которыми связываются 
дру1 ие элементы внешности.

Кроме статических признаков внешности, существует 
динамические признаки, проявляющиеся в процессе 
жизнедеятельности людей - особенности походки и речи. Они 
основаны на динамическом стереотипе и весьма 
индивидуальны. Практика подтверждает возможность 
опознания людей по динамическим признакам. Только при 
этом должна быть учтена и нейтрализована возможность 
сознательного изменения в момент опознания особенностей 
походки или речи. Опознаваемым нельзя сообщать, что их в 
этот момент наблюдают или прослушивают.

В последние годы большое значение криминалисты и 
психологи придают проблеме идеетификации людей по речи. К 
числу индивидуальных особенностей речи относятся 
характерная для данного человека ее скорость, длина фраз, 
типичные конструкции предложений, использование 
прилагательных, наклонений, глаголов, употребление 
жаргонных словечек, метафор, грамматические ошибки и 
оговорки, расстановка ударений и т.д.

Поскольку характеризующая человека манера речи, а 
также его голос играют роль опознавательного признака, 
криминалисты с активным привлечением психологов, когда 
другие способы не эффективны, используя технику, находя-г 
нужных людей «по голосу» и по «особенности речи».

Для установления личности и розыска скрывавшегося 
преступника важное значение имеют результаты исследования 
приобщенных к делу фонограмм. Специалисты, исследующие 
зафиксированную на магнитной пленке речь человека, могут 
сделать обоснованные суждения о многих физических, 
психологических и социальных признаках личности (о 
половозрастных и конституционных характеристиках, 
анатомических особенностях речеобразующего тракта,
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различной патологии, чертах характера, интеллекте, 
диалектных особенностях в зависимости от географических 
районов формирования речи и т.д.)-

При описании не менее важны жесты, мимика, походка. 
Отражая многие психологические особенности личности и 
прежде всего ее эмоционально-волевую сферу, род заня'гий, 
привычки, перенесенные болезни, они воспринимаются в 
комплексе со всеми другими признаками. На них нужно 
акцентировать внимание, объяснить их значение и 
разновидности. Например, походка может быть быстрой, 
подпрыгивающей, семенящей, с покачиванием туловища, с 
резким юмахом рук и пр.; поза вьщает привычку держать руку 
за спиной, скрещивать их перед грудью, закладьшать одну руки 
за борт пиджака и т.п.; при жестикуляции человек прижимает 
руку к груди при заверениях и обещаниях, разводит руки в 
стороны при удивлении и т.д.

В основе опознания лежит способность человека узнать в 
предъявленном ему обьекте тот объект, который воспринимался 
им ранее и запомнился. Следовательно, для правильной оценки 
опознания важно знать психологический механизм процесса 
узнавания. Психологи различают два основных вида узнавания: 
симультанное (синтетическое) и сукцессивное (аналитическое).

Симультатное узнавание - это узнавание сразу, в результате 
мгновенного совпадения образа человека (предмета), 
находящегося в памяти узнающего и объекта, наблюдаемого 
им в момент предъявления для опознания. Сукцессивное 
узнавание происходит постепенно, путем мысленного 
сравнения, отбора, сопоставления признаков объекта, 
запечатленных в памяти и воспринимаемых при опознании.

Имеются экспериментальные данные о том, что более 
надежным является первый вид. Если быстрого и 
автоматического узнавания не происходит, включается 
сознательное, осмысленное припоминание и развернутое 
сопоставление примет, в итоге которого наступает санкция 
узнавания или не узнавания.

Интересно, что по некоторым данным при симультанном 
узнавании даже хорошо знакомого предмета опознающие в 
своих отчетах указывают на те признаки, по которым
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фактически произведено опознание. Видимо, справедливо 
предположение Сеченова, что интересующий нас процесс 
подчас происходит в тайниках памяти, вне сознания, 
следовательно, без всякого участия ума и воли.

Как правило, опознание производится в служебном 
кабинете, достаточно просторном для размещения всех его 
участников. В случае, если восприятие события преступления 
и личности преступника происходило в особых условиях, 
нужно для опознания создать такие условия. При этом 
следователь не имеет права допускать действий, унижающих 
честь и достоинство опознающего, опознаваемого, а также 
предъявляемых лиц, либо создавать ситуацию, угрожающую 
здоровью или жизни граждан. Опознание надо проводить при 
хорошем освещении, чтобы опознающий мог рассмотреть все 
признаки и детали предпьявляемых объектов.

Существенное значение имеет правильный гюдбор лиц, 
которые будут предъявляться вместе с опознаваемым 
объектом. Объекты не должны резко отличаться друг от друга 
внещними признаками. Вот как В.Л.Васильев говорит о 
деталях восприятия: «Среди них могут быть детали, 
бросающиеся в глаза каждому, например, наголо остриженная 
голова у одного из лиц, предъявленных на опознание, могут 
быть и менее заметные: двухдневная щетина на щеках, 
отсутствие щнурков на ботинках, помятая одежда, Ътсутствие 
пояса в брюках и т.п. Указанные детали, как правило, 
свидетельствующие о нахождении лица в камере 
предварительного заклю чения, могут привести к 
тенденциозному восприятию образа и повлечь ошибки в 
опознании»’.

Психологические особенности имеет опознавание трупа. 
Опознающими в таких случаях являются родственники, 
близкие погибшего. Поэтому следователь должен проявлять 
необходимый такт. Следует иметь в виду, что под 
воздействием обстановки морга значительно ухудшаются 
условия восприятия, психофизиологические возможности 
опознающего, совершаются ош ибки, особенно при 
совпадении некоторых общих признаков объекта опознания.

’ Васиьев В.А. Юридическая психология. С-Пб.; 2000. с.66.
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Учитывая все это, желательно до начала следственного 
действия психологически подготовить опознающих, 
разъяснить им, как будет проходить опознание, постараться 
успокоить, помочь преодолеть стрессовое состояние.

При опознании следователь должен не только наблюдать 
за поведением его участников, но и контролировать 
собственное поведение, чтобы соблюсти процессуальные и 
тактические правила опознания, исключить возможность 
оказания какого-либо психологического воздействия на 
участников этого следственного действия. Для этого 
следователь тщательно отбирает слова, контролирует 
интонацию, жесты, мимику.

Проверка правильности опознания осуществляется путем 
сопоставления словесного описания объекта опознающим при 
допросе и при опознании. При оценке результатов этого 
следственного действия важно учитывать, что словесная 
реакция участников может расходиться с их поведением. 
Сопоставление этих элементов, анализ их является 
обязательным в процессе оценки.
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Глава 12. Психология следственного эксперимента

12.1. Психологическое воздействие на участников 
следственного эксперимента

Следственный эксперимент - это самостоятельное 
процессуальное действие, направленное на проверку 
имеющихся и получение новых доказательств. Содержанием 
его является производство различных опытов с целью 
установления возможности какого-либо события, действия 
или явления в определенной обстановке и при известных 
условиях, имеющих значение для установления истины по 
делу.

Эксперимент характерен тем, что при его проведении 
воссоздается описанная кем-либо или предполагаемая 
следователем сигуация и проводятся соответствующие, заранее 
определенные опытные действия. Опыт в процессе осмотра 
не связан с моделированием заданной материалами дела 
ситуации и имеет целью установить лишь свойства предметов 
и обстановки места происществия. Убедившись опытным 
путем, что дверь осматриваемого помещения издает при 
открывании резкий скрип, следователь вправе отметить это 
обстоятельство в протоколе осмотра. Однако выяснение 
слышимости звука открываемой двери в соседней комнате и 
проверка возможности открыть дверь бесшумно должны быть 
содержанием эксперимента как самостоятельного 
следственного действия.

Нечеткое понимание психологической природы 
следственного эксперимента приводит иногда к смешению 
его с предъявлением для опознания.

Опознание, подобно эксперименту, может проходить в 
специально воспроизведенной обстановке. Но при этом 
отсутствует основная черта следственного эксперимента - 
опытная проверка возможности существования какого-либо 
факта, выполнения какого-либо действия, в данном случае 
возможности узна1 ь определенное лицо в известных условиях 
и обстановке наблюдения. Последняя задача решается с 
помощью следственного эксперимента на опознание, здесь
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же следователь имеет дело с заведомо известными или ранее 
опознанными объектами. Такой эксперимент зачастую 
предпринимается для проверки надежности ранее 
состоявшегося опознания. Например, с целью выявления 
возможности разглядеть и узнать человека по чертам лица в 
условиях плохой видимости на дальнем расстоянии.

Результаты следственного эксперимента тем более 
доказательны, чем полней учтены все факторы, могущие 
оказать влияние на эти результаты, и чем точней в нем 
воспроизведены все существенные компоненты, 
характеризующие изучаемое явление.

Следственный эксперимент является сильным средством 
психологического воздействия на его участников, поскольку 
его результаты нередко наглядно свидетельствуют о 
возможности или невозможности определенного явления, 
события, а опровергнуть их подозреваемому, обвиняемому 
бывает довольно трудно. Так, обвиняемый в краже из магазина 
путем проникновения в помещение через форточку заявил 
на допросе, что совершил это преступление в одиночку, без 
соучастников. Был проведен следственный эксперимент. Все 
попытки обвиняемого проникнуть таким способом в 
помещение оказались безуспешными, причем это было 
очевидно для всех участников следственного эксперимента. 
Обвиняемый вынужден был признаться, что у него имелся 
соучастник — несовершеннолетний, который по его просьбе 
проник через форточку в магазин и изнутри открыл ему 
дверь.

Важен подбор участников следственного эксперимента. К 
проведению экспериментов обычно привлекается 
значительный круг лиц. Кроме следователя и понятых, в 
экспериментах могут принять участие: обвиняемый, 
потерпевший, следователь, специалисты различных отраслей 
знания, а также технический персонал, помогающий 
практически выполнить те или иные опытные действия.

Недопустимо в ходе эксперимента воспроизводить само 
событие преступления, также нельзя при подготовке 
следственного эксперимента и его проведении допускать 
действия, унижающие честь и достоинство его участников.
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угрожающие их жизни и здоровью. Нельзя, например, 
назначать следственный эксперимент с участием потерпевшей 
по делу об изнасиловании.

По своему содержанию большинство видов следственного 
эксперимента представляет исследование и оценку тех или 
иных возможностей человека; восприятие какого-либо 
события, факта при определенных условиях (увидеть объекты, 
услышать голос человека, почувствовать запах и т.п.); 
совершение тех или иных действий (проникновение через 
отверстие и т.п.). Проверяются также умения, навыки 
(изготовить клише, поддельную печать, открыть замок 
особым образом и т.д.). При определении условий 
следственного эксперимента и оценке полученных результатов 
надо исходить из знаний конкретных психофизиологических 
возможностей человека.

Немаловажен вопрос о возможности осуществления 
следственного эксперимента. Он станет возможным, если 
следователь сумеет обеспечить; 1) воссоздание материальной 
обстановки, максимально сходной с той, в которой 
происходили проверяемые действия или события; 2) 
воспроизведение субъективных психофизиологических 
факторов; 3) моделирование самих опытных действий.

Если в обычной жизни человек действует, как правило, 
непроизвольно, то в условиях следственного эксперимента у 
него появляется состояние психологической готовности, 
которое также мобилизует его психические процессы, 
увеличивает сосредоточенность; он предпринимает волевые 
усилия, чтобы лучше увидеть, услышать, запомнить. В 
обыденной ситуации человек, погруженный в свои мысли, 
переживания, может не слышать какой-либо звук, разговор, 
не обратить внимание на происходящие события, не заметить 
каких-либо изменений в обстановке.

С ДРУ1 0 Й стороны, в необычной ситуации преступления, 
испытывая душевное волнение, потрясение, страх, человек 
в состоянии действовать так, как он не сможет в обстановке 
следственного эксперимента. Так, убегая с места 
происшествия, преступник может перепрыгнуть через 
широкий ров, преодолеть высокий забор, но не сумеет
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повторить эти действия в процессе следственного 
эксперимента.

Обвиняемый, а иногда и потерпевший при наличии у них 
определенной заинтересованности могут дать согласие на 
участие в следственном эксперименте, однако постараются 
не проявить свои знания, навыки, умения; скрыть 
возможность правильного восприятия каких-либо явлений. 
Полученный в ходе таких опытов результат не будет 
способствовать установлению истины по делу. Нужно очень 
осторожно подходить к оценке результатов следственного 
эксперимента. Это, однако, не означает, что в ходе 
следственного эксперимента не могут быть получены данные, 
правильно отражающие реально существовавшие явления.

12.2. Психологическая характеристика ведения 
следственного эксперимента

Следственным экспериментом руководит следователь. 
Именно он принимает решение о проведении следственного 
эксперимента, выдвигает версии, гипотезы, определяет 
условия проведения, круг участников, содержание, 
последовательность опытов, оценивает полученные результаты 
и т.д. Однако это не означает, что следователь должен 
принимать непосредственное участие в опытных действиях, 
находиться на всех участках.

При подборе понятых следователь исходит из сложности 
опытов, оценки получаемых результатов. В случае 
необходимости могут приглашаться понятые, обладающие 
определенными профессиональными знаниями, 
физическими данными. Психологического подхода требует 
решение вопроса о применении для участия в следственном 
эксперименте подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, 
свидетеля.

Следователь по прибытии на место эксперимента 
выполняет организационную работу: размещает участников, 
распределяет между ними функции, задания, создает условия, 
максимально сходные с теми, в которых происходили 
проверяемые события и т.п. Проведение эксперимента на том
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же месте позволяет смоделировать ситуацию с большей 
степенью достоверности. Кроме того, проведение 
следственного эксперимента на том же самом месте 
способствует оживлению ассоциативных связей, лучшему 
припоминанию сушественных обстоятельств события 
преступления.

Эксперимент проводят иногда и вне места события 
(например, если надо проверить профессиональные знания 
и умения обвиняемого). Моделирование материальных 
факторов допускает использование как подменных, так и 
сходных с ними орудий, предметов, материалов. Следует 
У'читывать, что использование подлинных объектов оказывает 
более сильное психологическое воздействие на участников 
эксперимента, делает полученные результаты более 
убедительными. Важны и условия, при которых производится 
эксперимент (время года, суток, освещенность, наличие 
осадков и т.п.).

В самом начале эксперимента надо еще раз проверить меры 
безопасности, а затем напомнить всем участникам 
следственного эксперимента их задачи, последовательность 
и содержание опытных действий.

В условиях эксперимента участники этого следственного 
действия находятся в сложном психологическом состоянии, 
что существенно влияет на характер их действий, речь, голос. 
Обстановка следственного действия, особая значимость 
ситуации, присутствие кроме следователя еще ряда других 
лиц вызывает порой у участников эксперимента напряженное 
состояние, весьма отличное от того, в котором находился 
тот же человек в момент происшествия. Подъем, испытанный 
во время действительного события, может смениться 
подавленным состоянием, или, наоборот, вместо 
растерянности наступит нервное возбуждение.

Главным в следственном эксперименте является 
проведение опытов и правильная оценка полученных 
результатов. Задача следователя - организовать производство 
опытов, осуществлять контроль за ними, фиксировать ход 
эксперимента, оценивать получаемые результаты. Следователь 
определяет количество опытов, их содержание, при
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необходимости повторяет опыты. Опыты, как правило, 
проводятся многократно. Неоднократное проведение одних и 
тех же опытов в процессе одного следственного эксперимента 
позволяет более тщательно изучить исследуемое явление, 
убедиться в том, что полученные результаты не являются 
случайными и что они достоверны. Дублирующие опытные 
действия должны быть повторены столько раз, сколько 
необходимо, чтобы исключить возможность случайных 
результатов, доказать их закономерность. Многократность - 
первый принцип следственного эксперимента.

Второй принцип - вариативность, т.е. осуществление 
каждого последующего опыта в несколько измененных 
условиях. Так, при проверке возможности свидетеля услышать 
и понять содержание разговора, происходящего в соседней 
комнате, обвиняемому предлагают говорить обычным 
голосом, громко, тихо, при плотно закрытой двери между 
комнатами, полузакрытой, открытой, расположив свидетеля 
б;шзко к двери, посередине комнаты, в ее противоположной 
части и т.п. Такая смена вариантов опытных действий позволит 
выяснить объективно существующую возможность свидетеля 
услышать разговор.

Вариативность может быть связана и с изменением 
психологического состояния испытуемых. Различные варианты 
опытов могут быть следствием изменения темпа, скорости 
выполнения опытных действий или их отдельных элементов.

Из всего изложенного вытекают существующие правила 
оценки доказательственного значения результатов 
следственного эксперимента. По отношению к проверяемому 
событию полученные результаты могут быть положительными 
(событие могло произойти) или отрицательными (событие 
могло не произойти). При этом различаются два типа 
экспериментов: а) проверяющие объективную возможность 
выполнения каких-либо действий, б) проверяющие 
субъективную возможность выполнения этих действий 
данным лицом.

Положительные результаты как для первого, так и для 
второго типа экспериментов позволяют сделать вероятный 
вывод о том, произошло ли проверяемое явление в
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действительности. Так, возможность видеть, слышать, 
выполнять определенное действие, преодолеть какое-либо 
препятствие сама по себе еще не доказывает, что данное лицо 
действительно видело, слышало, сделало что-то. Не 
доказывают это и субъективные возможности испытуемого, 
подтвержденные экспериментом. Такой вывод будет 
правомерным лишь в том случае, если он основан на 
совокупности имеющихся доказательств, а не на 
изолированной оценке результатов эксперимента.

Следует отметить, что еще сложнее оценка отрицательных 
результатов следственного эксперимента. Для экспериментов, 
проверяющих объективную возможность, отрицательный 
результат позволяет, как правило, сделать достоверный 
категорический вывод о том, что предполагаемого явления 
не было, оно невозможно. Но при этом должны быть 
соблюдены указанные выше требования о многократности 
опытов и вариантности, чтобы была абсолютная уверенность 
в том, что это невозможно для всех людей, а не только для 
избранных следователем исполнителей экспериментальных 
действий. Поэтому если экспериментатором проверяются чьи- 
либо показания, то лицо, утверждающее о выполнении им 
определенных действий, наряду с другими участниками 
должно быть подвергнуто соответствующему испытанию. Не 
исключено, что оно обладает способностями, навыками, 
умениями, сноровкой, силой, которые превосходят 
возможности других людей.

Диагностические эксперименты целесообразно проводить 
с участием и при консультации психолога, который поможет 
следователю учесть все многообразие явлений, способных 
оказать влияние на результаты опытов.
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Глава 13. Психология проверки показаний на месте

13.1. Проверка показаний на месте - сложный элемент 
следственного действия

За последние годы в следственной практике утвердилось 
специфическое следственное действие - проверка показаний 
выходом на место. Анализ практики свидетельствует о 
распространенности и в целом высокой эффективности этого 
следственного действия. Проверка показания на месте является 
сложноструктурным следственным действием, включающим 
в себе элементы ряда других: осмотра места происшествия, 
допроса, следственного эксперимента и в основном сочетает 
в себе психологические особенности этих следственных 
действий.

Само наименование «проверка показаний на месте» 
указывает на связь этого следственного действия с допросом 
как средством получения показаний. Отличие же его от допроса 
заключается в том, что при проверке показаний наряду с 
получением объяснений происходит демонстрация 
определенных действий, изучение данного места и 
сопоставление полученных сообщений с его материальной 
обстановкой, что совершенно несвойственно допросу. В этом 
отношении «проверка» сродни осмотру и обыску. Но обыск и 
осмотр исчерпываются тем, что фактически имеется в данном 
месте. Воспроизведение же чьих-либо объяснений и действий 
для них также несвойственно.

Отметим, что с психологической стороны проверка 
показаний на месте имеет некоторые общие черты с 
предъявлением для опознания. Лицо, показания которого 
проверяются, узнает то место, где происходило описываемое 
событие, а также отдельные предметы, которые находились 
с ним в определенной связи. Момент узнавания постоянно 
сопутствует сообщениям данного лица.

Однако при опознании следователь предъявляет заранее 
подобранные им объекты в той обстановке, в какой он сочтет 
нужным. Между тем лицо, показания которого проверяются, 
само узнает и указывает место и находящие там предметы.
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Акт опознания завершается заявлением об узнавании того 
или иного объекта по каким-то признакам. При проверке 
показаний узнавание - лишь один из элементов проводимого 
мероприятия. Проверяемый, кроме того, сообщает, что и как 
здесь произошло, демонстрирует действия участников 
описываемого события, а следователь сопоставляет эти данные 
с тем, что имеется в действительности. Происходит как бы 
своеобразная очная ставка, участниками которой являются, 
с одной стороны, ранее допрошенное лицо, с другой - 
материальная обстановка.

В проверке показаний на месте заложено немало элементов 
экспериментального метода. Здесь, как и при следственном 
эксперименте, выясняется, могло ли произойти определенное 
событие на том месте, в той обстановке, в тех условиях и 
таким образом, как сообщил допрошенный и при этом им 
воспроизводятся описываемые действия. Однако это не 
превращает проверку показаний в следственный эксперимент. 
Она имеет отличительную от эксперимента психологическую 
природу. Так, в ходе проверки показаний выясняется не 
только, могло ли произойти данное событие, но и где, и как 
оно происходило, а также в какой мере оно известно 
допрашиваемому. При этом не бывает необходимости 
воссоздавать обстановку и условия, варьировать опытные 
действия. Эксперимент исчерпывается демонстрацией 
действий, а проверка показаний на месте включает в себя 
еще получение объяснений, исследование материальной 
обстановки и сопоставление их друг с другом. Отметим, 
однако, что результаты проверки показаний на месте 
оцениваются в том же порядке, что и результаты 
следственного эксперимента.

13.2. Психологические особенности получения информации 
при воспроизведении показаний на месте

Главная цель воспроизведения показаний на месте - 
получить дополнительную информацию по отношению к той, 
которая уже была получена в ходе допроса лица, показания 
которого подлежат воспроизведению. При проверке показания
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па месте у допрашиваемого лица путем ассоциативных связей 
улучшается память. На месте происшествия, находясь среди 
вещей и предметов, о которых во время допроса он говорил 
лишь по памяти, человек может вспомнить такие факты, о 
которых в кабинете следователя он просто забыл сказать.

Следователь в ходе воспроизведения показаний на месте 
может получить информацию значительно большую, нежели 
при допросе, потому что он не только слушает, но видит и 
сравнивает. От восприятия информации на уровне символа- 
слова следователь в ходе проверки показаний на месте 
переходит к восприятию информации на уровне конкретных 
образов. Это позволяет ему более глубоко и всесторонне 
воспринимать и осмысливать исследуемое событие.

Целями воспроизведения показаний на месте могут быть: 
получение новых доказательств по делу (например, 
обвиняемый покажет место захоронения трупа, тайник с 
похищенными ценностями и т.д.), проверка уже существующих 
доказательств, установление конкретных причин и условий, 
способствующих совершению преступления. Лицами, чьи 
показания проверяются на месте, могут быть потерпевшие, 
свидетели, подозреваемые и обвиняемые.

Чаще всего встречаются следующие основания для 
проведения проверки на месте:

1. необходимость обнаружения места происшествия;
2. необходимость установления пути следования;
3. установление местонахождения предметов имеющих 

значение для следствия;
4. установление лиц неизвестных следствию;
5. установление и уточнение отдельных обстоятельств 

происществия;
6. установление обстоятельств, способствующих 

совершению преступления;
7. установление осведомленности лица, чьи показания 

проверяются, относительно места происществия, отдельных 
объектов или маршрута.

Известны случаи, когда обвиняемые ложно соглашаются 
показать место, где ими совершено преступление, где 
спрятаны ценности и т.д. В действительности же они выводят
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следователя и других лиц в такие места, где заведомо ничего 
нет и не было. Цель подобного согласия на участие в выходе 
на место заключается в том, что обвиняемый стремится создать 
основу для отказа в суде от своих показаний на 
предварительном следствии. Будучи вынужденным в процессе 
предварительного следствия признать определенные факты 
под воздействием собранных доказательств, обвиняемый 
иногда стремится активно противодействовать процессу 
дальнейшего собирания доказательств, что, по его мнению, 
может привести к еще большому разоблачению его преступной 
деятельности. Его признание части преступной деятельности 
и направлено на прекращ ение дальнейших поисков 
доказательств. Выход на место в подобных случаях 
рассматривается им как такое действие, которое одновременно 
подтверждает его признание и тем самым содействует 
прекращению процесса активных поисков доказательств и в 
то же время, поскольку выход на место был осуществлен в 
соответствии с его ложными показаниями, создает ему базу 
для последующего отказа от гюказаний в суде.

Изменение цели может произойти и в ходе следственного 
действия. Обвиняемый по тем или иным причинам уже на 
месте может отказаться от имеющего у него желания показать 
место сокрытия ценностей, трупа и т.д., и в связи с этим он 
будет указывать место, где заведомо ничего не спрятано. Для 
своевременного разоблачения подобных попыток у обвиняемого 
надо все время внимательно следить за его поведением. Это 
поможет следователю выявить изменение в отношении 
обвиняемого к данному следственному действию, принять 
соответствующие меры для изменения его отношения, а в 
некоторых случаях позволяет даже разгадать, где действительно 
находиться место сокрытия ценностей или трупа, которое 
обвиняемый уже в ходе следственного действия решил скрыть.

Успешное воспроизведение показаний на месте требует от 
следователя организаторских способностей. Он должен 
руководить одновременно большой группой людей 
(специалисты, понятые, конвой и др.), воспринимать 
значительное количество информации, анализировать ее, 
направлять ход следственного действия, а также достаточно полно
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)афиксировать всю собранную информацию.
При подготовке к проверке показаний на месте следует 

учитывать ряд организационных моментов, имеющих 
психологический аспект. В первую очередь нужно правильно 
ныбрать время воспроизведения показаний. Обвиняемого после 
дачи им правдивых показаний следует сразу готовить к выезду 
на место происшествия, промедление в несколько дней, а тем 
более недель может привести к утрате психологического контакта 
с обвиняемым, к изменению им своей позиции. Следователю 
нужно хорошо изучить психологию центральной фигуры этого 
следственного действия - лица, чьи показания проверяются. Это 
поможет в налаживании необходимого психологического 
контакта, даст юзможность избежать ненужных конфликтов и 
получить в ходе проверки максимум необходимых доказательств.

Существенное значение при проверке показаний на месте 
имеет надлежащий психологический контакт с обвиняемым 
и подозреваемым, которым нужно разъяснить, что участие в 
проверке направлено не на ухудшение его положения, а на 
то, чтобы все обстоятельства дела были установлены с 
максимальной точностью, что позволит по справедливости 
разрешить уголовное дело. В разговорах с подозреваемым или 
обвиняемым следует подчеркнуть, что проверка даст 
возможность отвести ложные обвинения, которые кто-либо 
возводит на него.

Не должен забывать следователь и об отрицательном 
влиянии, которое оказывают подчас окружающие лица на 
позицию лица, чьи показания подлежат проверке.

Неразумно конфликтовать с обвиняемым по мелким 
несущественным деталям, с которыми можно разобраться 
потом, в ходе очередного допроса.

В ходе самой проверки необходимо сократить до мини\тума 
отвлекающие моменты (наличие посторонних лиц, возможно, 
знакомых или родственников, ненужная для данного 
действия аппаратура и т.д.).

Проверка показаний на месте требует также серьезной 
подготовки всех остальных участников (понятых, специалистов, 
работников органов дознания). Они должны не только хорошо 
знать свои процессуальные права и обязанности, но и быть
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гоговы к любым ситуациям. Если речь идет о подозреваемом, 
обвиняемом, участники проверки должны бьпъ предупреждены 
о недоступности проявления чувств презрения, негодования, 
жапосги и т.д., ибо одно неосторожно брошенное слово можел 
моме1 1 тально разрушить атмосферу доверия к следователю и 
сделать невозможным дальнейшее проведение следственного 
дейстеия.

После совершения преступления на данном участке 
местности могли произойти существенные изменения (снесен 
старый или построен новый дом, вырублен участок леса, 
проведена шоссейная дорога и т.п.). Эти обстоятельства, если их 
не учитывать, могут привести к противоречиям между прежними 
и теперешними показаниями обвиняемого и затруднить 
узнавание обвиняемым искомых объектов. В этом случае очень 
важно не торопясь принять все возможные меры для того, чтобы 
оживить у допрашиваемого ассоциативные связи, помочь ему 
вспомнить те или иные обстоятельства, детали, которые дадут 
возможность правильно оценить результаты проверки.

Существенное психолог№1 еское значение имеют объяснения 
обвиняемого с так называемым «упреждением»: обвиняемый 
до прихода на место происшествия должен рассказать 
участникам прюверки показаний, как оно выглядит; до входа 
в помещение, где происходили интересующие следствие 
события, описать запоминающуюся ему обстановку этого 
помещения. Такой показ с “упреждением” оказывает в случае 
его подтверждения очень сильное психологическое воздействие 
как на понятых, так и на самого обвиняемого, препятствуя 
отказу впоследствии от правдивых показаний.

Психологические значение имеет и фиксация хода и 
результатов проверки показаний на месте. Важно, чтобы 
протокол ясно, логично, последовательно отражал весь путь 
следования обвиняемого, характер его действий, содержание 
высказываний и объяснений. Не менее важный 
психологический аспект имеют изобразительные средства 
фиксации - фотосъемка, киносъемка, видеозапись. Они 
должны отражать основные этапы проверки показаний на 
месте, действия обвиняемого в пути следования, при поиске, 
обнаружении, показе, демонстрации искомых объектов.
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Глава 14. Психологая осмотра места происшествия

14.1. Сущность и понятие ocMOi^a места происшествия

Каждое преступление приводит к определенным 
изменениям материальной обстановки, отражается в сознании 
людей. Изменения в обстановке места происществия могут 
быть обнаружены, зафиксированы, исследованы и 
использованы в качестве доказательств.

Осмотр места происшествия, как правило, относится к 
первоначальным следственным действиям, а по большинству 
дел об особо опасных преступлениях против личности 
расследование начинается с осмотра места происшествия. Успех 
или неуспех при этом в значительной степени предрешает 
выдвижение правильной версии, раскрытие преступления, 
изобличение виновных. С другой стороны, он нередко 
отрицательно сказывается на дальнейшем ходе расследования, 
толкает следствие на ложный путь или заводит его в тупик.

Осмотр места происшествия является самостоятельным 
следственным действием, имеющим целью обнаружение 
следов преступления, других вещественных доказательств, 
выяснение обстановки происшествия, а равно иных 
обстоятельств, имеющих значение для дела. Вместе с тем 
осмотр может быть и составной частью других следственных 
действий: задержания, обыска, выемки, следственного 
эксперимента, проверки показаний на месте.

Осмотр места происшествия является незаменимым 
следственным действием, поскольку информацию, 
получаемую при осмотре, в большинстве случаев невозможно 
обнаружить в любом другом месте, добыть путем проведения 
иных следственных действий. Такова, например, 
информация, заключенная в следах ног и рук преступника, 
следах применения им орудий взлома. Непосредственно в 
процессе изучения объектов места происшествия следователь 
использует самые различные формы и методы познания, 
направленные на установление фактов и обстоятельств, 
которые дают возможность определить направление 
расследования и выяснить истинный характер событий.
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Восприятие обстановки места происшествия позволяет 
следователю представить картину события, дает необходимую 
эмпирическую базу для выдвижения версий, проведения 
других следственных действий. Ясно, что никакой анализ 
документов, протоколов, схем, фотографий не сможет 
заменить непосредственно увиденного. Вот почему даже при 
принятии к производству нераскрытых преступлений прошлых 
лет, когда обстановка претерпела значительные изменения, 
все же бывает целесообразно побывать на месте происшествия 
и ознакомиться с ним.

Очень часто осмотр места происшествия проводится в 
условиях неопределенной следственной ситуации, которая 
столь характерна для первоначального этапа расследования. 
Что произошло: преступление, несчастный случай, 
инсценировка? Если совершено преступление, то какое? Кто 
мог его совершить и почему?

Особенностью следственного осмотра является также его 
неотложный характер. В отличие от многих других 
первоначальных следственных действий осмотр места 
происшествия должен быть проведен немедленно. Всякая 
отсрочка может привести к изменениям обстановки, утрате 
следов и 5 Ш1 К, забьшанию очевидцами и свидетелями важных 
для дела обстоятельств. В таких условиях у следователя нет 
достаточно времени для подготовки к осмотру, обдумывания 
его тактики, получения консультаций. Он вынужден 
действовать очень быстро, в то же время понимая, что любая 
его ош ибка трудно исправима, может принести к 
невосполнимой утрате доказательств. Все это порождает у 
следователя повышенное чувство ответственности, а у 
молодых, недостаточно опытных работников нередко 
возникает своеобразное состояние, которое можно назвать 
«страх ошибки». Он выражается в излишнем волнении, 
растерянности, поспеш ности, сниж ении разумной 
активности, целенаправленности, приводит к неспособности 
осуществлять четкую мыслительную деятельность, правильно 
руководить действиями участников осмотра. В то же время 
хорошо известно, что квалифицированные следователи в такой 
же сложной ситуации действуют не только быстро, но и
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целеустремленно, сосредоточенно. Активизируется их 
наблюдательность, мыслительная деятельность, они умело 
руководят ходом осмотра. В целом у таких следователей 
мобилизуются все духовные и физические силы.

Началу осмотра места происш ествия должна 
предшествовать организационная работа следователя (подбор 
оперативной группы, подготовка и проверка научно- 
технических средств, приглашение специалистов, охрана 
места происшествия и т.п.). Большое значение имеет 
относительное постоянство оперативных групп, хорошее 
знание всеми их участниками своих функций, четкое их 
взаимодействие. Организуя оперативную группу, необходимо 
помнить о целесообразности сочетания профессионального и 
жизненного опыта се участников, их психологической 
совместимости (готовности вместе работать, помогать друг 
другу, сохранять в любых ситуациях выдержку, 
благожелательность, самообладание, взаимное уважение, 
умение быстро преодолевать возникающие конфликты).

Осмотр места происшествия относится к тем немногим 
следствершым действиям, при проведении которых следователь 
действует публично, в присутствии других людей. Это также 
требует определенной психологической подготовки, в 
частности, умения сосредоточиться, сохранять устойчивость, 
концентрируемого и переключаемость внимания и в то же 
время руководить действиями участников осмотра, 
поддерживать необходимую дисциплину, атмосферу 
сотрудничества.

14.2. Психология следственных действий при осмотре места 
происшествия

Осмотр места происш ествия - это сложной вид 
комплексной деятельности, состоящ ий из действий 
следователя, сотрудников органа дознания, специалистов и 
понятых, при руководящей роли следователя. Деятельность 
следователя складьшается из ряда операций и реализуется в 
познавательном, поисковом, организационном и 
удостоверительном элементе. Кратко их обозначим.
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Познавательный элемент деятельности составляют: 
восприя1 ие обстановки, фактов, явлений; установление между 
ними причинной связи; выдвижение предположений, версий. 
Поисковый элемент деятельности - это обнаружение 
изменений, вызванных действиями преступника, изъятие 
следов, вещественных доказательств. Организационный 
элемент включает в себя действие по руководству оперативной 
группой в ходе осмотра (организация охраны места 
происшествия, помощь потерпевшему, распределение 
функций между участниками осмотра и т.д.). 
Удостоверительный элемент деятельности следователя - это 
закрепление, удостоверение и фиксация выявленных в ходе 
осмотра следов, вещественных доказательств, установленных 
фактов. Следователь составляет протокол осмотра места 
происшествия, чертежи, схемы и т.п.; сам или с помощью 
специалистов производит фотографирование, киносъемку, 
аудиовидеозапись. Нередко встречаются протоколы, подобные 
инвентарной описи, где перечислены, казалось бы, все 
предметы, находящиеся на месте происшествия. Действуя 
гюдобным образом, следователь не задумывается о значении 
отдельных обстоятельств, стремится «объять необъятное», и 
эта заведомо обреченная на неудачу попытка мешает 
определить рамки осмотра, сосредоточить внимание на 
существенных признаках по данному делу.

Перечисленное нами выше вьщеление сторон деятельности 
следователя при проведении осмотра места происшествия 
носит в известной степени условный характер. На практике 
деятельность следователя в процессе осмотра места 
происшествия представляет всегда единое целое.

В оперативной группе между участниками необходимо 
четкое разделение функций в зависимости от характера 
выполняемых действий. Успешность осмотра места 
происшествия во многом зависит от коллективных действий 
всех его участников, их согласованности. Основной 
организационно-тактической формой взаимодействия 
следователя, работника органа дознания, специалиста, 
эксперта на первоначальном этапе расследования яшястся 
совместный выезд на место преступления в составе
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оперативно-следственной группы. Их взаимодействие при 
осмотре места происшествия предполагает не дублирование 
работы, а обязательное и четкое распределение функций. Если 
следователь производит непосредственно осмотр места 
происшествия, отыскивает и закрепляет доказательства, 
фиксирует результаты осмотра в протоколе, то оперативный 
работник по указанию следователя производит комплекс 
оперативно-розыскных мероприятий, направленных на 
раскрытие преступления, а специалист или эксперт оказывают 
помощь следователю в обнаружении, закреплении и изъятии 
следов и т.д. Эти мероприятия должны проводиться 
одновременно с осмотром места происшествия и обеспечивать 
условия, необходимые следователю для высоко качественного 
осмотра места происшествия и расследования в целом.

Событие преступления оставляет во внешнем мире систему 
следов. Эти следы обладают специфическими особенностями 
и в целом образуют систему, существующую в пространстве 
и времени. Успешные осмотры предопределяются выделением 
следователем системы этих следов. Одной из главных причин 
неудачных осмотров является неумение выделить систему 
следов из окружающей действительности. Эффективность 
осмотра места происшествия в значительной степени 
обусловлена наличием у следователя глубоких 
криминалистических знаний. Так, зная основные 
закономерности образования следов, характер наиболее 
типичных из них для различных видов преступлений (убийств, 
изнасилований, разбойных нападений, краж и т.д.), 
следователь строит мысленные модели преступного события. 
Пользуясь такими моделями, он ведет поиск следов 
преступления не путем сплошного восприятия и общей оценки 
того, что он увидел на месте, не случайно, а продуманно и 
целенаправленно.

14.3. Психологические особенности профессиональной 
подготовки следователя к осмотру места происшествия

В восприятии обстановки места происшествия важная роль 
принадлежит также профессиональному и жизненному опыту
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следователя. Опытный, имеющий большой стаж работы 
следователь быстрее ориентируется на месте происшествия, 
строит типичные модели случившегося, ведет осмотр в 
определенной последовательности, неоднократно мысленно 
возвращается к своему опыту, ищет возможные аналогии, 
совпадения. Профессиональные знания должны дополняться 
личным жизненным опытом следователя, позволяющим 
вернее осмыслить случившееся, разобраться в возможных 
мотивах, прогнозировать дальнейшие события. В связи со 
значительным удельным весом молодых следователей, 
приходящих в последнее время на работу, возникает вопрос 
о способах скорейшего приобретения ими необходимого 
профессионального опыта. Представляется, что этого можно 
достигнуть постоянной учебой, работой над собой, 
наставничеством опытных следователей, обмена опытом на 
совещаниях, конференциях, семинарах, на страницах 
научных и учебно-методических изданий.

Успешность осмотра места происшествия в подавляющем 
большинстве случаев зависит также от криминалистической 
наблюдательности следователя, в основе которой лежит 
умение планомерно, целенаправленно воспринимать все, что 
имеет или может иметь отношение к событию преступления 
(наблюдение). До начала осмотра важно получить общее 
представление о случившемся. Весьма полезно начала осмотра 
ознакомиться с главнейшими обстоятельствами дела, чтобы 
предшествующий большому и длительному осмотру обзор, 
то есть предварительное ознакомление в основном с 
фактической стороной преступления, дал бы правильную 
ориентировку для производства детального осмотра. Обзор 
здесь принимается как общее, вводное обозрение, 
способствующее лучшему пониманию деталей обстановки и 
всего события преступления при дальнейшем изучении.

Для получения необходимого общего представления о 
предполагаемом событии преступления следователь 
внимательно анализирует поступившую информацию, 
заслушивает краткие сообщения о случившемся от работников 
милиции, других правоохранительных органов, должностных 
лиц, очевидцев, свидетелей, потерпевших, людей, которые
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первыми обнаружили преступление. Для этого целесообразно 
обойти все место происшествия, определить его границы, 
основные центры и углы, наметить план, последовательность 
осмотра, проведения неотложных действий.

Многие следователи при осмотре места происшествия 
ограничивают его пространство плоскостью пола 
осматриваемой комнаты или квартиры, асфальтового 
покрытия, на котором остались следы транспортного 
происшествия и т.д.. Однако не следует забывать, что всякое 
.пространство имеет три измерения, поэтому при осмотре 
места происшествия, кроме поисков следов в определенной 
плоскости, их надо еше искать выше и ниже ее уровня и в 
этом направлении активизировать свое внимание.

Успех осмотра места происшествия в решающей степени 
зависит от мыслительной деятельности следователя. 
Необходимость всесторонней, объективной фиксации 
обстановки не исключает, а напротив, предполагает в прюцессе 
осмотра места происшествия множество мыслительных задач, 
выдвижение и оценку версий, построение мысленных моделей 
случившегося. Именно сложная мыслительная деятельность 
следователя делает осмотр места происшествия рациональным 
и эффективным, позволяет определить связь обнаруженных 
объектов с расследуемым событием, выявить различные 
причинные зависимости между обнаруженными явлениями, 
негативные обстоятельства, распознать возможные 
инсценировки.

Специфика следственного воображения и мышления 
заключается в выдвижении одновременно целого ряда 
взаимно исключающих друг друга версий. Следственная версия 
складывается из разрозненных фактов, представляет собой 
образ для проверки его в действительности. Все воображаемые 
версии соотносятся с реальной ситуацией и реальным 
результатом. Таким образом следственное воображение 
постоянно регулируется пространственно-временными 
рамками прошлого события - преступления.

В ходе осмотра места происшествия многие мыслительные 
задачи приходится решать в условиях дефицита информации, 
при этом следователь опирается на обнаруженные факты.
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явления, признаки, использует свои знания, 
профессиональный, жизненный опыт нередко на уровне 
интуитивных догадок и предположений. Особенно высок 
удельный вес воображения и интуиции в творческой работе 
следователя над раскрытием убийств - преступлений, 
совершенных очень часто без очевидцев, которые могли бы 
дать связную картину события. Чем подробнее “видит” 
следователь внутренним зрением картину убийства, тем более 
правильными будут выдвинутые им на основании этого 
«внутреннего видения» версии.

При осмотре места убийства воображение позволяет иногда 
по самым незначительным следам восстановить с возможной 
полнотой подлинную картину убийства.

При осмотре места происшествия нельзя ограничиваться 
поиском следов, соответствующих версии следователя, 
поскольку она может быть неверной. Нужно исследовать 
любой обнаруженный факт, явление с разных точек зрения, 
подвергать сомнению наблюдаемые признаки. Все это 
необходимо не только потому, что первая выдвинутая 
следователем версия, его модель события могут оказаться 
ошибочными. Нельзя сбрасывать со счетов возможность 
инсценировки, подготовленной преступником на месте 
происшествия.

В ходе проверки может обнаружиться несостоятельность 
первоначальной версии. Это приводит к двум существенным 
с психологической точки зрения последствиям. Прежде всего 
ведутся поиски недостающих данных. Бывают случаи, когда 
новой информации не поступает и вместе с тем есть 
основание думать, что решение задачи находится внутри 
данной совокупности фактов. В таких случаях созданную ранее 
систему обстоятельств необходимо «расчленить» снова на 
отдельные элементы и еще раз пересмотреть каждый из этих 
элементов по другим, не отраженным ранее признакам и 
связям. В этом проявляется основное свойство мышления — 
открывать новые признаки объекта через включение его в 
новые связи. В новых связях «те же» предметы, как известно, 
выступают в новом качестве. На основе этого анализа 
возникает новая система обстоятельств, а вместе с нею и
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новая версия.
Для успешного осмотра места происшествия рекомендуется 

решать следующие три задачи.
Задача первая - собрать всю информацию, которая может 

иметь отношение к расследуемому событию. На этом этапе 
не следует ограничиваться сбором сведений только одной 
версии.

Вторая задача - проанализировать собранную информацию 
и на этой основе попытаться создать версии, которые бы 
объясняли происшедшее событие.

Задача третья заключается в сопоставлении каждой 
выдвинутой версии со всей обстановкой места происшествия. 
В ходе такого сопоставления должны быть объективно 
отмечены все противоречия.

Если при решении второй задачи нет возможности 
выдвинуть хотя бы одну, достаточно обоснованную версию, 
следует признать, что следователь поторопился, и вернуться 
к решению первой задачи (сбору информации).

Если же при проверке каждой выдвинутой версии 
выявляются противоречия, необходимо вернуться вновь к 
решению сначала первой, а затем второй задачи.

Осмотр места происшествия позволяет получить сведения 
не только о событиях преступления, но и о многих 
особенностях личности (физических, биологических, 
психологических). Преступление как один из видов 
сознательной целенаправленной деятельности человека, 
отражает многие особенности личности правонарушителя. 
Поэтому при совершении преступления «доказательства 
возникают неизбежно, а сам процесс их возникновения носит 
закономерный характер». Между результатом преступных 
действий и личностью правонарушителя прослеживается 
объективно существующая связь. Она может проявляться в 
виде и способе совершенного преступления, в определенных 
материальных изменениях обстановки места происшествия.

На основе анализа обстановки места происшествия 
рассмотрим возможности определения особенностей личности 
преступника. Так, информация, получаемая при осмотре места 
происшествия, во многих случаях позволяет с большой долей
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вероятности судить о поле преступника. Известно, что 
некоторые виды преступлений являются в большинстве 
случаев «мужскими» (например, изнасилование, убийство с 
изнасилованием, акты терроризма) либо «женским» 
(убийство новорожденных, некоторые виды мошенничества).

На пол преступника при проведении осмотра может 
ориентировать и способ преступления. Так взлом дверей, 
сейфа, его перемещение, проломы стен, потолков, полов в 
жилых помещениях требуют мужской силы. Установление гфи 
осмотре места происшествия таких обстоятельств дает 
основание полагать, что преступник - мужчина. Если же 
преступник не отличался мужской силой, не применял 
инструментов и орудий, используемых преимущественно в 
мужских профессиях (слесарь, механик, электрик и т.д.), то 
данные сведения дают в определенной степени возможность 
гфедположить, что преступление совершено женщиной. На 
пол преступника могут указывать и характерные следы и 
предметы, оставленные на месте происшествия: следы губной 
помады на окурках, одежде, посуде, шпильки, заколки и 
другие предметы женского туалета; портсигар, трубка, 
зажигалка, мундштук для сигарет и прочие вещи, обьлно 
принадлежащие мужчинам.

Место происществия может содержать и отдельные данные 
о возрасте преступника. Чаще всего оно позволяет определить, 
взрослыми или несовершеннолетними правонарушителями 
совершено преступление. Психологические особенности 
личности взрослого человека и несовершеннолетнего зачастую 
различны. Анализ следственной практики показывает, что если 
взрослые преступники при кражах похищают в первую очередь 
деньги, самые дорогие и дефицитные вещи, то интересы 
несовершеннолетних в первую очередь направлены на 
сладости, спиртные напитки, спортивные и фототовары, часы 
и т.д. При этом их действия не являются в достаточной степени 
целенаправленными, иногда сопровождаются элементами 
озорства. По некоторым следам и предметам можно судить о 
возрасте преступника и более однозначно (следы рук, ног 
небольшого размера, следы зубов на продуктах, личные вещи 
подростков, обнаруженные на месте происшествия: одежда,
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обувь, учебники, письменно-школьные принадлежности и 
т.п.).

Осмотр места происшествия может дать определенную 
информацию о профессии, профессиональных навыках и 
умениях преступников; так как последние часто реализуются 
в способах совершения преступления (например, слесарь 
может взломать сейф, электромонтер - отключить охранную 
сигнализацию и т.п.).

Проводимый в процессе осмотра места происшествия 
психологический анализ позволяет сделать вывод о мотиве 
совершенного преступления. В большинстве случаев мотив 
определяется характером преступления (например, 
совершение лицом хищ ения, кражи, как правило, 
свидетельствует о наличии корыстного мотива и т.д.).

В преступлении могут найти отражение черты характера 
(жадность, злобность, агрессивность, жестокость и пр.), 
волевые качества преступника (осторожность, ловкость, 
смелость, трусость, решительность и т.п.). К примеру, 
дерзкие, смелые, решительные преступники чаше всего 
рассчитывают на неожиданность, внезапность, применение 
физического насилия.

Обстановка места преступления иногда способна отразить 
и определенные психологические, в частности, 
эмоциональные состояния, испытываемые субъектом в 
момент совершения им преступления. Если преступник точно 
выбрал время кражи, действовал продуманно и 
последовательно, взял наиболее ценные вещи, позаботился 
об уничтожении следов, от начала до конца преступления 
вел себя предусмотрительно (не нарушил обстановки 
квартиры, погасил свет, запер за собой дверь и т.п.), то это 
позволяет предположить, что он человек достаточно 
хладнокровный, расчетливый, осмотрительный.
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Глава 15. Психологая обыска и задержания

15.1. Психологическая характеристика обыска

В психологическом аспекте обыск.является сложным и 
специфическим следственным действием, одним из 
доминирующих элементов которого является принуждение 
по отношению к обыскиваемому. В ходе обыска следователь и 
другие участвующие в нем должностные лица осматривают и 
исследуют жилище, различные постройки, участки местности, 
одежду и даже тело человека с целью обнаружения 
информации, необходимой для расследования преступления.

Обыск - это отыскание скрытых (чаще всего сознательно) 
объектов - в отличие от осмотра характеризуется тем, что 
здесь известна цель, которая ставится перед этим действием, 
но также имеется весьма высокая неопределенность путей 
установлении места искомого объекта. Это действие 
развивается с осуществлением познавательных, 
конструктивных и организаторских компонентов. Действиям 
следователя по нахождению спрятанного всегда предшествуют 
действия лица, спрятавшего тот или иной объект. В 
соответствии с этим для того, чтобы разыскать спрятанное, 
следователю надо осуществлять два вида деятельности: 
произвести мысленное решение поставленной задачи 
нахождения определенных объектов, для чего следует раскрыть 
возможные мыслительные процессы и последовательность 
действий прятавшего лица; произвести самому действия по 
отысканию и обнаружению спрятанного. Построение 
мысленной модели действий обыскиваемого по сокрытию 
ценностей или орудий преступления является обязательным 
элементом в подготовке к производству обыска. Для этого 
нужно пользоваться методом рефлексии - поставить себя в 
положение обыскиваемого (учесть его профессию, 
образование, характер и привычки, интересы и т.п.).

Для решения этой задачи следователю очень важно знать 
те пути, по которым проходила мыслительная деятельность 
обыскиваемого лица при решении им вопроса о способе и 
месте сокрытия объекта. Как правило, любой человек решает
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вопрос о сокрытии объекта с учетом имеющихся практических 
возможностей для этого, особенностей объекта, своих 
профессиональных знаний, и, наконец, своих конкретных 
психических особенностей. Из изложенного ясно, насколько 
важным является предварительное изучение личности 
человека, подлежащего обыску, всех условий его жизни. 
Собранные сведения в значительной степени повысят 
возможность рефлексивного мышления - выявления способов 
поиска скрытых объеюов.

Для обыска характерна противоположность целей 
следователя и других участников обыска с одной стороны, и 
обыскиваемого - с другой. Принудительный характер обыска 
и противоречие целей у лиц, принимающих в нем участие, 
обуславливают почти всегда конфликтную ситуацию.

Обыск, как следственное действие, носит ярко 
выраженный поисковый характер. Следовательно, работникам 
милиции и других правоохранительных органов необходимо 
найти орудия преступления, предметы и ценности, как 
правило, спрятанные, укрытые обвиняемым. Следователь при 
проведении обыска располагает обычно весьма 
ограниченными, неполными данными об условиях его 
производства, объектах, подлежащих изъятию, местах их 
нахождения. Эти факторы оказывают отрицательное 
воздействие на получение следователем информации о 
местонахождении спрятанных предметов.

Проведение обыска предполагает проявление следователем 
разнообразных психологических качеств, свойств, 
профессиональных знаний, умений и навыков. Он может и 
должен использовать факторы, которые способствуют успеху 
обыска. К ним относятся: подготовка к производству обыска; 
целенаправленное наблюдение и правильный анализ 
обстановки на месте производства обыска, наблюдение за 
поведением обыскиваемого и т.д. Положительные или 
отрицательные результаты обыска очень часто зависят от 
надлежащей подготовки к этому следственному действию. 
Хорошая подготовка обыска обеспечивает своевременное 
начало этого действия, планомерность его проведения, 
уверенность в успехе, которая возникает у его участников.
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Плохая подготовка может привести к случайным, 
бессистемным поискам, нескоординированности действий 
обыскивающих и в конечном счете к чувству неуверенности 
в успехе. В.Л. Васильев пищет, что в ходе подготовки к обыску 
следователю рекомендуется получить ответы на следующие 
вопросы.

1. Что следует искать? Как выглядят разыскиваемые 
предметы (форма, цвет, запах и т.д.)?

2. Что представляет собой объекг, подлежащий обыску: 
площадь объекта, рельеф объекта, его планировка, количество 
помещений, количество дверей и окон и их расположение, 
мебель и ее расположение и т.д.?

3. Кто, кроме обыскиваемого, может находиться на объекте 
в момент обыска?

4. Каково искусственное и естественное освещение объекта, 
места обыска?

5. Имеется ли на объекте телефон или другие средства связи 
(рация, звонок, селектор и т.п.)?

6. Где могут находиться искомые предметы?
7. Кто будет производить обыск?
8. Какие технические средства и другие материалы следует 

взять с собой?
9. Когда наиболее удобно начать обыск?
10. Сколько времени может он продлиться?
11. Следует составить планы обыскиваемого объекта и 

порядка производства обыска в нем с четким распределением 
функций для каждого должностного лица.

12. Заранее подумать о выборе понятых.
13. Предусмотреть способы связи со следственным 

подразделением (телефон, радио, селектор).
Чем подробнее следователь ответит на указанные выше 

вопросы до обыска, тем меньше неожиданностей будет его 
подстерегать в момент производства обыска и тем больше 
шансов на успех его проведения“'.

Неопределенность путей поиска необходимого объекта 
снижается и предварительным получением информации о 
площади, здании, помещении, на которой он спрятан,

Васиьев В.А. Юридическая психология. С-Пб.: 2000. с.391-392.
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знанием особенностей разыскиваемого объекта, условий 
попадания этого объекта к обыскиваемому, отношения 
обыскиваемого к этому объекту. На этой основе уже более 
основательно осуществляется прогнозирование мыслительных 
процессов лица, спрятавшего объект - это определение 
возможной последовательности решения или мыслительных 
задач.

Разгадывая мыслительные процессы обыскиваемого при 
выборе им способа и места сокрытая ценностей или иных 
предметов, следователь учитывает не только его специальные 
интересы, психические особенности, но и его действия, 
совершенные до производства обыска. С этой целью 
выясняется, какие места он чаще всего посещал, какие 
предметы он сдавал в ремонт и т.п.

Подготовка к производству обыска включает в себя и 
выяснение личности обыскиваемого с точки зрения его 
возможного противодействия при обыске. Изучение личности 
обыскиваемого, предвидение его возможного поведения 
позволяет своевременно изменить план проникновения в 
обыскиваемое помещение, предотвратить уничтожение 
разыскиваемых ценностей. По одному уголовному делу у 
преступников разыскивались украденные из музея картины 
и иконы. Следователь заранее не изучил психологию 
обыскиваемого, и это привело к тому, что обыскиваемый 
отказался открыть дверь на предложение следователя, а когда 
после долгих уговоров приступили к взламыванию двери, то 
преступник, пытаясь скрыть следы соверш енного 
преступления, успел сжечь в печке ряд ценных полотен, 
похищенных им картин и икон.

Успешное осуществление обыска в значительной мере 
зависит от проявления следователем организаторских качеств. 
В организационном аспекте обыск представляет сложное 
многоэтапное действие, требующее, как уже было сказано, 
подготовки и планирования, согласованных действий между 
всеми его участниками. Вся организационная работа обычно 
ложится на следователя. Он должен обеспечить четкость, 
последовательность и эффективность как своих действий, так 
и действий других участников обыска. Следователь, в
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частности, выбирает время обыска, подбирает участников 
следственного действия, готовит необходимые научно- 
технические средства, приглашает в случае необходимости 
специалистов, организует предварительное изучение личности 
обыскиваемых, определяет более рациональную тактику 
обыска и т.п.

Одним из основных способов получения информации при 
обыске является наблюдение и анализ его результатов. Так по 
одному из дел о крупном хищении в момент производства 
обыска следователь, предварительно изучивший обстановку 
в квартире обвиняемого, заметил, что кроватка его 
пятилетней дочки переставлена в другую комнату, он обратил 
на это внимание матери ребенка, вызвав у нее сильное 
замешательство. В это время слышавшая разговор девочка 
сообщила, что ее кроватка стоит теперь как раз на том месте, 
где под полом папа спрятал много денег. Это сообщение 
ребенка помогло обнаружить тайник с добытыми преступным 
путем ценностями.

Особенно много информации может дать наблюдение за 
поведением обыскиваемого. Для получения наиболее полных 
и достоверных результатов такого наблюдения надо знать 
основные психологические закономерности поведения в 
конфликггной ситуации обыска. Во-первых, в такой ситуации 
обыскиваемый прогнозирует свое будущее в зависимости от 
результатов обыска. Это обстоятельство, как правило» 
приводит обыскиваемого в состояние сильного 
эмоционального возбуждения, которое он обычно стремится 
скрыть. Во-вторых, приближение обыскивающего к месту 
хранения искомых предметов приводит к акцентированию в 
мозгу обыскиваемого тех очагов, которые связаны с событием 
преступления и его последствиями, и это обстоятельство не 
может не сказаться на поведении обыскиваемого, так же как 
и удаление обыскивающего от «опасного места».

Наблюдать при этом рекомендуется за микро движениями 
рук и ног, мимикой лица, изменением голоса, цветом кожных 
покровов, потоотделением человека, который подвергается 
обыску.

Помимо обыскиваемых объектов наблюдение может
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охватывать поведение животных и птиц, которые нередко 
указывают на присутствие скрывающегося человека или 
местонахождение спрятанных вещей. Известно, что многие 
из домащних животных проявляют беспокойство в близком 
соседстве от трупа, собаки возбужденно ведут себя, когда на 
их территории находится посторонний человек и т.д.

Следует иметь в випу, что со стороны заметней многие 
промахи и упущения человека, увлеченного определенной 
работой. Это объясняется тем, что самоконтроль как 
психическое действие является задачей более трудной, чем 
контроль за деятельностью другого лица. Поэтому очень 
желательно при обыске иметь стороннего наблюдателя, 
который фиксировал бы промахи ищущего и незаметно 
указывал на них, например, подойдя к обыскивающему, 
незаметно, заранее обусловленным способом обратил 
внимание на предмет, который нуждается в дополнительной 
проверке (выдвинуть ящик, открыть дверцу и т.п.).

Эффективность обыска связана с наличием у следователя 
целенаправленности и устойчивости внимания. Под 
вниманием в психологии понимается направленность 
сознания на определенные объекты, имеющие для личности 
значимость. Внимание в ходе обыска носит произвольный, 
волевой характер, и поскольку следователь использует его 
для достижения намеченных целей, то прилагает 
определенные усилия для его сохранения и сосредоточения, 
чтобы не отвлекаться на иные, посторонние раздражители. 
Существуют известные трудности длительного сохранения 
устойчивости внимания. Однообразный характер поисковой 
работы, наличие отвлекающих факторов приводят к 
постепенному накоплению усталости, в частности к 
рассредоточению внимания. Поэтому в случае дяительности 
и трудоемкости обыска целесообразно через определенные 
периоды времени устраивать короткие перерывы. Важно, 
однако, в процессе обыска не отвлекаться, следовать 
конкретному намеченному плану. Желательно, чтобы 
участники обыска время от времени меняли характер 
поисковой работы (например, следователь после осмотра 
личной переписки обвиняемого переходил к поискам
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мо’шожных тайников среди предметов мебели и т.п.).
Лина, производящие обыск должны учитывать, что при 

и;и()Т0Ш1ении тайников и различных хранилищ преступники 
и некоторых случаях учитывают целый ряд факторов 
психологического характера. К ним можно отнести следующие;

1) расчет на появление фактора утомления и автоматизма. 
Так, искомый документ часто кладут в книгу, находящуюся 
в середине книжной полки.

Расчет при этом основывается на том, что книги будут 
осматривать с того или другого края полки, а к середине 
полки уже проявится определенный автоматизм, утомление, 
при которых следователь не будет перелистывать каждую 
страницу;

2) расчет на брезгливость (закапывают предметы в навоз, 
спускают в отхожее место и т.д.);

3) расчет на проявление такта и других благородных 
побуждений со стороны следователя (сокрытие объектов в 
кровати тяжелобольного, в кровати малолетнего ребенка, в 
могале близких родственников и т.д.);

4) нарочитая небрежность сокрытия предмета (оставление 
его на виду);

5) отвлечение внимания изготовлением тайников- 
двойников. Расчет на то, что при обнаружении первого пустого 
тайника остальные такие же тайники осматриваться не будут;

6) расчет на организацию конфликта во время обыска с 
целью отвлечения внимания для перепрятывания искомого 
объекта.

Предварительный сбор всей перечисленной информации, 
тщательный анализ ее позволяет следователю успешно решить 
первую часть задачи по производству обыска - мысленно 
разгадать действия обыскиваемого.

Для осуществления обыска необходимо привлекать и 
специалистов, которые лучше знают сущность каждой вещи, 
ее назначение, могут уловить имеющиеся отклонения от 
предназначения вещи, выявить ее особенности. Так, в 
литературе приводится пример обыска, когда удалось 
обнаружить тайник благодаря тому, что для участия в обыске 
были приглашены столяр, строитель и сантехник. Восприятие
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объектов следователем дополнялось восприятием этих 
объектов специалистами, которые помогали восстанавливать, 
как давно и с какой целью производился тот или иной ремонт, 
устанавливали действительное соотношение частей объектов 
ИТ. п.

Для проведения обыска желательно устанавливать 
освещение, создающее лучшие условия для восприятия 
обстановки, чем то, каким обычно пользуется лицо, в 
квартире которого производится обыск. Это позволяет 
обнаружить признаки и следы, которых при обычном 
освещении, пряча объект, не видел обыскиваемый. .

Мы уже отмечали, что на внимании следователя 
отрицательно сказывается его утомление. Когда обыск носит 
длительный характер и сопряжен со значительной физической 
нагрузкой, необходимо устраивать перерывы для отдыха. 
Следует иметь в виду, что преступники нередко специально 
строят расчеты на утомлении следователя.

В практике был случай, когда по одному делу производился 
обыск в комнате, все стены которой были от пола до потолка 
заставлены стеллажами с книгами. Следователь искал могущие 
изобличить хозяина квартиры документы. После длительных 
поисков, проверки каждой из нескольких тысяч книг, 
документы были найдены. Они оказались заклеенными в 
переплеты двух книг, стоящих посредине третьей полки сверху 
и второй полки снизу. На допросе обыскиваемый объяснил, 
что, предвидя возможность обыска, он полагал, что 
следователь будет просматривать книги в определенном 
порядке; либо сверху вниз, либо снизу вверх, либо начнет с 
тех полок, которые находятся на уровне протянутой руки, и 
каждая полка будет проверяться от левого до правого края. 
Исходя из этих соображений, он и спрятал бумаги в книги, 
которые расположил так, что, дойдя до них, следователь (по 
мысли прячущего) не мог сохранить должного внимания или 
вообще отказался бы от поисков.

При проведении обыска профессионально необходимыми 
качествами для следователя являются выдержка, 
самообладание, эмоциональная устойчивость. Обыск в 
квартире, личный обыск, а тем более задержание затрагивают
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существенные права и интересы обвиняемого, членов его 
семьи. Возможность обнаружения в результате обыска орудий 
нресгупления, предметов и ценностей, добытых преступным 
путем, чревата для обвиняемого задержанием, арестом, 
суровым наказанием, увольнением от должности, а для его 
семьи - возможной конфискацией имущества, ухудшением 
материального положения, формированием отрицательного 
общественного мнения. Успешное проведение обыска 
означает для виновного и его семьи крушение многих 
жизненно важных планов, вызывает у обыскиваемых в этой 
связи значительные переживания. Все это свидетельствует о 
том, что обыск во многих случаях происходит в довольно 
острой конфликтной ситуации, может сопровождаться 
напряженностью, сложной психологической атмосферой, 
проявлением неприязни, гнева, раздражения, попыток 
оскорбления и т.д.

Следовател.ь и работники дознания, участвующие в 
обыске, также не в состоянии оставаться эмоционально 
безразличными, они испытывают самые разнообразные 
чувства и переживания. К ним, в частности, относятся гнев, 
возмущение, стремление найти изобличающие виновного 
предметы, решимость преодолеть возникающие трудности и 
т.д.

Вторая задача в деятельности следователя -  это 
установление речевого контаюга с обыскиваемым в процессе 
обыска. Речевой контакт позволяет решать несколько задач: 
осуществлять убеждение, наблюдать за реакциями 
обыскиваемого, выяснять взаимосвязь обнаруженных 
объектов с другими, их значение для обыскиваемого и т.д.

При производстве обыска надо как можно шире включать 
обыскиваемого в беседу, практиковать постановку вопросов 
о назначении тех или иных предметов и т.д. Его речь 
свидетельствует о его внутреннем состоянии, о его 
отношении к действиям следователя или к отдельным 
предметам. Тембр голоса, манера говорить могут скорее вьщать 
действительное отношение человека, чем другая внешняя 
реакция.

Речевое общение в процессе производства обыска
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использовано для разработки специфического приема 
воздействия, который был назван словесной разведкой. Суть 
его в том, что следователь спрашивает обыскиваемого о 
расположении помещении и т.п. и при этом наблюдает за его 
состоянием, психофизиологическими реакциями. Словесный 
раздражитель усиливается, если задаваемые вопросы исходят 
из ситуации обыска. Еще большее значение имеет наблюдение 
за поведенческими актами обыскиваемого.

Такого рода поведенческие акты можно классифицировать 
как попытки, во-первых, отвлечь внимание участников 
обыска от осмотра определенных участков и предметов; во- 
вторых, сорвать обыск или приостановить его; в-третьих, 
замаскировать или закрыть доступ к каким-либо участкам 
помещения, определенным предметам; в-четвертых, внушить 
представление о нецелесообразности поисков на определенных 
участках помещения, о не существенности, незначительности 
каких-либо объектов (например, на вопрос следователя «Что 
находится в чулане?» жена обвиняемого отвечает, что там 
всякий хлам, что участники обыска зря потеряют время на 
осмотр и т.п.)

Целеустремленность и волевое поведение следователя при 
производстве обыска могут оказаться решающими для 
достижения успеха. Здесь нельзя рассчитьгеать на легкий успех. 
Не следует опускать руки при первых неудачах.

Существенное значение для обеспечения эффективности 
обыска имеет и проявление следователем такого волевого 
качества, как настойчивость, которая предполагает 
способность в течение длительного времени стремиться к 
достижению поставленной цели.

Для успешного осуществления обыска важным условием 
является проявление следователем бдительности. Сложная 
психологическая атмосфера обыска, серьезные 
неблагоприятные последствия, могущие наступить для 
обвиняемого в случае обнаружения у него орудий 
преступления, предметов и ценностей, добытых преступным 
путем, могут подтолкнуть обыскиваемого, членов его семьи 
к противодействию, применению различного рода хитростей, 
уловок и провокаций. Отсутствие у следователя необходимой
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()ди гсльности, ослабление контроля за поведением 
обвиняемого, членов его семьи могут привести к весьма 
нежелательным последствиям.

Не должен следователь в течение всего времени обыска 
забывать и о нравственно-этических принципах. С начала и 
до конца обыска следователь обязан проявлять вежливость, 
корректность, не допуская грубости, оскорблений, каких- 
либо угроз. Следователь может испытывать чувства гнева, 
возмущения, осуждения по отношению к лицу, у которого 
производится обыск, однако все это не избавляет его от 
необходимости быть сдержанным, особенно к членам семьи 
обыскиваемого. Большое чувство такта требуется от следователя 
при изучении по время обыска документов, свидетельств 
личной, интимной жизни обыскиваемых, переписки, 
фотографий, дневников. Длительность и трудоемкость обыска 
требуют от следователя психологической и физической 
выносливости.

Проблемы психологического характера, как правило, 
возникают уже в самом начале производства обыска, когда 
нужно решить вопрос о способе проникновения в квартиру 
обвиняемого таким образом, чтобы исключить с его стороны 
возможность сопротивления, уничтожения или 
перепрятывания орудий преступления, ценностей, важнейших 
доказательств по делу. Можно, например, организовать какое- 
либо «происшествие» на лестничной площадке; 
воспользоваться приходом к обвиняемому знакомых; зная 
распорядок жизни членов семьи обвиняемого, войти в 
квартиру в момент возвращения с работы одного из них и 
т.д. Обыскиваемый, его соучастники, члены их семей и 
посторонние лица не должны знать о предстоящем обыске.

11ри проведении обыска нужно учитывать образование, 
культурный уровень, профессию, знания, интеллектуальные 
способности обыскиваемого, что имеет немалое значение при 
выборе места и способа укрытия. Так, например, анализ 
уголовных дел о хищениях промыш ленного золота, 
нарушениях правил разработки недр и сдачи золота 
государству, спекуляций валютными ценностями в крупных 
размерах показал, что расхитители, валютчики, используя
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знание физико-химических свойств драгоценного металла, 
для укрытия золота рассыпают его на определенном участке 
земли. Обнаружить таким образом спрятанное золото при 
обыске довольно трудно. Преступники в случае необходимости 
могут легко извлечь его путем промывания земли водой. 
Ориентируясь в основных психологических закономерностях, 
преступник понимает, что у следователя выработана 
психологическая установка на обязательный поиск, 
притуплено внимание к тому, что лежит на виду, и этим он 
старается воспользоваться.

Культурный и образовательный уровень человека, его 
профессия, интересы в значительной степени определяют 
условия жизни, характер обстановки в квартире и тем самым 
объективно обусловливают специфику объектов, предметов, 
подлежащих изучению при обыске. Поэтому все эти 
социально-психологические особенности личности 
обвиняемого требуют своего анализа при производстве обыска.

Обыск в помещении, как правило, сопровождается 
проведением личного обыска, так как искомые предметы 
могут находиться непосредственно при подозреваемом или 
обвиняемом, у отдельных членов его семьи. Следует отметить, 
что личный обыск с целью изъятия оружия является одним 
из необходимых средств обеспечения безопасности участников 
обыска и всех присутствующих, а потому его следует провести 
безотлагательно перед началом следственного действия. Что 
же касается более тщательного личного обыска обвиняемого, 
членов его семьи с целью обнаружения предметов, 
документов, могущих иметь значение для дела, то его 
целесообразнее провести на заключительном этапе. При этом 
продолжают оставаться в силе уже рассмотренные ранее 
основные нравственно-этические принципы, призванные 
гарантировать безопасность, здоровье и личное достоинство 
обыскиваемых.

Обнаружение в ходе обыска изобличающих обвиняемого 
предметов ставит е1 0  в трудное психологическое положение, 
приводя к дезорганизации многих психических процессов, 
ослаблению волевых установок, направленных на сокрытие 
причастности к совершению преступления. Учитывая это.
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целесообразно сразу же после обыска произвести допрос и 
очную ставку, чтобы закрепить полученные при обыске 
сведения новыми данными.

На месте обыска должна быть установлена строжайшая 
дисциплина, запрещены посторонние разговоры, ненужное 
хождение и отвлекающие внимание действия, которые не 
вызываются необходимостью. Полезно предусмотреть порядок 
решения текущих вопросов и обмена информацией между 
^/частниками обыска.

15.2. Психологические особенности задержания 
подозреваемого

В этом параграфе мы считаем целесообразным рассмотреть 
и проблему задержания подозреваемого.

Рассмотрение психологии двух таких самостоятельных 
следственных действий, как обыск и задержание в одном 
месте обусловлен следующими обстоятельствами.

В большинстве случаев обыск и конкретно задержание - 
одновременно осуществляемые следственные действия, 
поскольку обыск в помещении преследует и цель обнаружения 
и задержания разыскиваемых лиц, а задержание ко всему 
обязательно сопровождается личным обыском.

В психологическом плане обыск и задержание, несмотря 
на ряд различий, имеют немало сходных особенностей.

По сравнению с другими следственными действиями 
задержание в наибольшей степени носят стрессовый характер. 
Он выражается в реальной опасности для жизни и здоровья 
участников данного следственного действия, необходимости 
глубокого и всестороннего анализа обстановки и т.д. В связи 
с этим при наличии названных выше факторов совсем иначе 
протекают многие психические процессы у сотрудников 
правоохранительных органов, задействованных в задержании. 
Определенная их дезорганизованность, нарушение 
последовательности мышления, чувство страха, опасности, 
уменьшение объема внимания - все это требует психической 
и физической подготовки, определенных тренировок. 
Поэтому далеко не каждый следователь или работник
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дознания может успешно провести задержание.
В процессе планирования и осуществления задержания 

большая роль принадлежит рефлексивному управлению 
следователя, которое заключается в умении провести это 
мероприятие с учетом особенностей личности 
подозреваемого, сложившейся ситуации, вероятного 
поведения лица, чтобы лишить его возможности скрыться, 
вынудить добровольно сдаться и т.д.

Мы уже отмечали, что психологические аспекты 
подготовки к задержанию и обыску во многом схожи. Они 
включают в себя изучение личности подозреваемого, 
обстановки предполагаемого места задержания и т.д. Данная 
информация необходима для решения вопроса о времени, 
месте и способе задержания. Всегда следует иметь в виду, что 
даже при наличии данных, положительно характеризующих 
подозреваемого, нельзя исключить вероятность 
сопротивления, в том числе и вооруженного. Вот почему столь 
необходимо в каждом конкретном слу‘1 ае сделать все для 
обеспечения безопасности всех участников задержания.

Вероятность сопротивления при задержании особенно 
часто встречается у рецидивистов, которых характеризует 
стойкая антиобщественная направленность, злобность, 
агрессивность, стремление к насилию, крайние формы 
эгоизма, враждебное отношение к работникам внутренних 
дел.

В стрессовых ситуациях задержания поведение 
подозреваемого в значительной степени определяется его 
эмоционально-волевыми особенностями. Агрессивность, 
злобность, несдержанность, неумение владеть собой, 
развязность, истеричность, склонность к эффектным 
вспышкам - все эти качества подозреваемого увеличивают 
возможность оказания км сопротивления.

Психологического анализа требует и выбор момента 
задержания. В практике встречаются ситуации, когда 
задержание приходится проводить без какой-либо 
предварительной подготовки, потому что к этому вынуждают 
обстоятельства. Однако, во многих случаях есть возможность 
выбора оптимального варианта задержания, к нему и следует
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стремиться, В ситуациях, когда преступник лишен 
возможности скрыться, причинить вред окружающим, но при 
этом находится в состоянии сильного возбуждения, 
вызванного страхом, отчаянием, ненавистью, алкогольным 
опьянением, наркотическими вещ ествами, утратил 
способность к самоконтролю — не всегда следует спешить с 
захватом. Разумнее дать преступнику возможность прийти в 
себя.

Эффективным средством психологического воздействия 
является убеждение преступника в целесообразности 
добровольной сдачи. Здесь важны переговоры, однако они 
могут принести пользу только при условии знания 
психологических особенностей личности задерживаемого и 
умелого их использования. Для участия в таких переговорах 
имеет смысл пригласить конкретных людей, к которым 
задерживаемый питает добрые чувства, мнением которых он 
дорожит, в частности, его родителей, детей, родственников, 
друзей.

Большие психологические сложности возникают в тех 
редких случаях, когда окруженный преступник (или целая 
группа) отказывается сдаться, угрожая расправой с 
заложниками. В подобных случаях задача оперативно
следственной группы в значительной мере осложняется 
необходимостью обеспечить безопасность заложников и 
вызволения их от преступников.
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Глава 16. Психология допроса свидетелей и 
потерпевших, подозреваемых и обвиняемых

16.1. Тактика допроса

В криминалистической литературе психологии допроса 
свидетелей и потерпевших с давних пор уделялось 
значительное внимание. Такой интерес к проблеме был 
обусловлен прежде всего тем, что показания свидетелей и 
потерпевших являются наиболее распространяемыми 
доказательствами по уголовным делам. Психологические 
аспекты подготовки к допросу свидетелей и потерпевших 
складываются из следующих основных компонентов: 1) 
анализ материалов дела и круга вопросов, подлежащих 
выяснению; 2) изучение личности допрашиваемого; 3) 
обеспечение необходимых условий для успешного допроса;
4) поведение самого следователя.

Каким бы несложным ни казался на первый взгляд 
предстоящий допрос свидетеля или потерпевшего, он все 
равно требует серьезной и тщательной подготовки. Основой 
допроса является план, в котором определяется крут вопросов, 
требующие выяснения, их содержание и последовательность. 
Перед допросом необходимо изучить материалы дела, 
проанализировать доказательства, связанные с кругом 
вопросов, подлежащих установлению при допросе свидетеля, 
потерпевшего. Если следователь плохо подготовился к допросу, 
то почти наверняка он проведет его неуверенно и 
нецелеустремленно. Неподготовленность следователя к 
допросу вряд ли останется незамеченной допрашиваемым, 
она усилит его волнение, затруднит процесс припоминания 
необходимых данных, что в целом отрицательно отразится 
на результатах допроса. А если это будет касаться свидетелей 
и потерпевших, дающих заведомо ложные показания, 
неподготовленность следователя лишь усилит их позиции.

Задолго до допроса необходимо начинать изучение 
личности свидетелей и потерпевших. Сюда относятся данные 
биографического характера, о профессии, образовании, 
условиях работы, образе жизни, уровне развития, интересах,
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наиболее значимых личностных психологических качествах, 
условиях восприятия события преступления, отношение к 
факту преступного деяния, к преступнику и т.д. В 
непосредственном общении, предшествующем официальной 
части допроса, следователь путем наблюдения получает 
информацию о внешнем облике свидетеля, потерпевшего, 
уровне их культуры, особенностях речи, мимики, жестов, 
наблюдаемых психофизиологических реакциях и состояниях 
(растерянность, волнение, страх, спокойствие, безразличие, 
враждебность и т.д.), желании оказать помощь следствию 
или, напротив, стремлении ограничиться минимумом 
несущественных сведений. Сведения о личности свидетеля, 
потерпевшего окажут следователю большую помощь при 
установлении психологического контакта, выборе наиболее 
рациональной тактики допроса.

Психологическое значение имеют время и способ вызова 
свидетелей и потерпевших, а также обстановка и место 
проведения следственного действия. По общему правилу 
свидетели и потерпевшие должны быть допрошены как можно 
скорее. Однако и здесь есть исключения. Если потерпевший, 
а порой и свидетели в результате совершенного преступления 
находятся в состоянии душевного волнения, напряженности 
и растерянности, допрос следует отложить ка более поздний 
срок.

Расследуя дела о хулиганстве, разбойном нападении, 
бандитизме, терроризме, изнасиловании после получения при 
безотлагательном допросе необходимых для розыска и 
задержания преступника сведений целесообразно повторно 
подробно допросить потерпевших и свидетелей.

С психологической точки зрения, определяя время вызова 
свидетеля, потерпевшего, нужно стараться сочетать интересы 
дела с возможностями и интересами вызываемых лиц. Вызов 
не должен причинять допрашиваемым излишние трудности 
и неприятные переживания, которые могут осложнить 
отношения со следователем. Неследует, например, вызывать 
так, чтобы вызываемый не в состоянии был спланировать 
свое время, не следует заставлять долго ждать в приемной, 
переносить допрос на другое время и т.д. Свидетеля,
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потерпевшего лучше допросить в нерабочее время, а учащихся 
до или после занятий.

Если показания вызываемых лиц очень значимы для дела, 
то для их вызова лучше воспользоваться телефоном. 
Телефонный звонок будет способствовать установлению не 
только психологического контакта, но и позволит снять 
излишнее волнение вызываемым на допрос, препятствующее 
припоминанию нужных фактов. К вызову по телефону 
следователь может прибегнуть и для сокрытия факта 
приглаш ения свидетеля или потерпевшего в 
правоохранительные органы от родственников, соседей, 
посторонних лиц. Можно их на допрос вызывать и повестками, 
которые целесообразно направлять по домашнему адресу 
потерпевших, свидетелей, обязательно в запечатанном 
конверте, чтобы исключить ознакомление с ними 
посторонних лиц.

В психологическом плане важно решить вопрос о месте 
допроса свидетеля или потерпевшего. И хотя этот вопрос 
решен законом, где говорится, что свидетель допрашивается 
в месте производства следствия, к нему следует подойти 
дифференцированно. Если, например, свидетели, 
потерпевшие забыли важные для дела обстоятельства события 
преступления, не могут вспомнить их механизм, 
последовательность, отдельные детали, есть основания 
допросить их на месте происшествия. Психологически 
оправдан также допрос в домоуправлении, в общественном 
пункте охраны порядка и т.п., когда по оперативно
тактическим соображениям нежелательна преждевременная 
огласка факта вызова потерпевшего, свидетеля.

Нельзя забывать и о нравственно-этических соображениях 
при выборе места допроса. Вызывать к следователю людей 
преклонного возраста или больных не рекомендуется. Он сам 
в этом случае должен выехать к месту нахождения этих лиц 
и допросить их. Если же сделать это невозможно, необходимо 
направить отдельное поручение соответствующему 
следователю или органу дознания о производстве допроса этого 
лица по месту жительства. Больного потерпевшего, свидетеля 
можно допросить только с разрешения врача и в том месте.
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гле больной находится (квартира или больница.)
В значительной степени успех допроса свидетеля зависит 

от обстановки его проведения. Психологические основы 
порядка допроса свидетелей заложены в норме закона, в 
частности, “свидетели, вызванные по одному и тому же делу, 
допрашиваются порознь и в отсутствии других свидетелей, 
при этом следователь принимает меры к тому, чтобы 
свидетели по одному и тому же делу не могли общаться между 
собой.

Важнейшим психологотеским правилом является допрос 
“с глазу на глаз”, без посторонних лиц. Как правило, допрос 
свидетелей, потерпевших проходит в служебном кабинете 
следователя. Обстановка кабинета здесь имеет значение, —от 
простоты, делового и строгого стиля в большинстве случаев 
зависит доверительный и серьезный разговор. Важно, чтобы 
на протяжении всего допроса ничто не отвлекало внимания 
следователя, потерпевшего, свидетеля, чтобы следователю не 
мешали телефонные звонки, беседы с заходящими в кабинет 
сотрудниками.

Допрос-длительное, содержательное, непосредственное 
общение следователя с допрашиваемым. Это диалог, в процессе 
которого происходят поиски и установление истины. На 
допросе подчас сталкиваются два различных мировоззрения, 
две воли, две тактики борьбы, различные интересы. На 
допросе нередко решается судьба допрашиваемого и судьбы 
других людей. Победить в этой борьбе следователю помогают 
специальные научные знания в области психологии и тактики 
допроса и мастерство, проявляющееся в профессиональных 
навыках диалога. Поэтому результат допроса в значительной 
степени будет зависеть от личностных качеств его участников, 
а в решающей степени от профессионально необходимых 
психологических качеств следователя. Принципиальный, 
справедливый, честный, доброжелательный следователь 
вызывает уважение у допрашиваемого, желание дать 
правдивые показания, помочь следствию.

Эффективность допроса обеспечивают и другие социально
психологические качества следователя, такие как выдержка, 
самообладание, эмоциональная устойчивость, жизненный
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опыт, профессиональные знания, умение логически 
правильно вести допрос. Умение найти нужный 
индивидуально-психологический подход к допрашиваемому 
-о д н а  из основных задач следователя. Этот подход 
предусматривает учет возраста, пола, образования, 
профессии, жизненного опыта допрашиваемого, уровня 
культуры, интересов, взглядов, испытываемых в момент 
допроса психических состояний.

К внешним коммуникативным качествам следователя 
относится внешний вид, физические данные, манера 
поведения, стиль одежды и т. п. Подтянутость, аккуратность 
следователя, общительность, скромный деловой стиль одежды 
- всё это способствует появлению доверия, готовности к 
общению со стороны допрашиваемых.

Необходимо учитывать и психологическое состояние 
свидетеля, вызванного на допрос, так как для большинства 
людей вызов к следователю является необычным событием, 
вызывающим волнение и растерянность. Помехой на пути 
установления надлежащей психологической обстановки 
допроса могут стать отдельные психологические качества 
следователя, в частности, недоверчивость, замкнутость, 
резкость в разговоре, необщительность.

Во всех случаях допросу должна предшествовать беседа 
следователя со свидетелем. Беседа с учетом его взглядов, 
интересов, настроения, психологических особенностей 
способствует снятию психологического напряжения, 
устранению недоверия, появлению готовности дать правдивые 
показания.

Следует, однако, отметить, что с целью исключения 
ошибок в показаниях потерпевших всегда важно y^raтывaть 
особенности восприятия ими в момент совершения 
преступления обстоятельств дела и личности преступника. 
Экспериментально доказано, что испытываемые им чувства 
страха, гнева, стьща, обиды и т. д. способствует искажению 
восприятия, суживая его объём и приводя часто к 
неправильной оценке ряда фактов, признаков, деталей.

Способы установления психологического контакта весьма 
многочисленны и разнообразны. Их выбор зависит от
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сложившейся следственной ситуации, особенностей личности, 
психологического состояния допрашиваемого и самого 
следователя. Психологический контакт может бьггь установлен 
путем воздействия на социально-психологические качества 
потерпевших, свидетелей. Иногда следователь добивается 
психологического контакта, пробуждая доверие к себе, 
интерес у потерпевших, свидетелей к общению, стремление 
найти общие склонности, увлечения.

16.2. Психологаческие особенности допроса свидетелей и 
потерпевших

Объяснив свидетелю, потерпевшему, в связи с чем они 
вызваны на допрос, следователь должен выслушать их 
свободный рассказ, что дает допрашиваемому возможность 
сосредоточиться, вспомнить обстоятельства, а следователю - 
избежать постановки наводящих вопросов, внушающего 
воздействия.

При расследовании преступлений очень часто возникает 
необходимость, допрашивая свидетелей, потерпевших, 
установить точное время воспринимаемого ими события. В 
частности это позволяет определить момент совершения 
преступления, время нахождения подозреваемого в 
определенном месте, другие существенные для дела 
обстоятельства. При расследовании преступлений, для которых 
характерна быстротечность преступного события и 
кратковременность восприятия, нужно стремиться к 
установлению возможно большего числа свидетелей, 
потерпевших, тщательно сопоставить их показания с другими 
собранными по делу доказательствами. Следователь может 
оказать помощь допрашиваемому в припоминании времени 
события. С этой целью возможно применение метода 
хронометража. В качестве точки отсчета избирается какое-либо 
памятное потерпевшему, свидетелю событие, время которого 
известно. Затем следователь предлагает допрашиваемому 
вспомнить, что он ещё делал в этот день, последовательность 
его действий, их длительность и тем самым хронометрирует 
день до интересующего следствие момента.
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в ходе допроса между следователем и допрашиваемым 
происходит обмен информацией, в которой вьщеляются два 
аспекта: это словесный обмен информацией между 
допрашиваемым и допрашивающим и получение информации 
о состоянии допрашиваемого и даже направление его мыслей 
путем наблюдения за его поведением (жесты, мимика, цвет 
кожных покровов и т. д.)

В ходе допроса всегда должно быть обеспечено тщательное 
наблюдение за допрашиваемым для установления его 
состояния, которое определяется по его внешнему виду, 
поведению, реакции на передаваемую ему информацию, на 
основании анализа его речи (темп, связность, повторения, 
отрывистость и т.д.) Так, например, неожиданные спазмы, 
изменения скорости и ритма речи, утрата пауз, разрыв слов, 
хохот, быстрое дыхание и постоянное прерывание других 
рассматриваются как симптомы напряжения.

Допрос потерпевших, свидетелей требует глубокого 
изучения их личности, психологического состояния, что 
позволяет оказать воспитательное воздействие на потерпевших 
и свидетелей с антиобщ ественными взглядами, 
частнособственнической психологией, ведущих 
паразитический образ жизни, алчных, жестоких, трусливых, 
грубо нарушающих нормы морали, тем более, если эти 
социально-психологические отклонения вошли в число 
причин, условий, способствовавших совершению 
преступления.

16.3. Психологические особенности допроса подозреваемых 
и обвиняемых

Подозреваемый и обвиняемый отнюдь не обязательно 
могут быть преступниками. Поэтому, решая основной вопрос 
по делу, совершено ли преступление данным лицом, нужно 
ясно понимать его психологию. Стремясь уклониться от 
ответственности и скрыть свое участие в преступлении, 
виновный старается утаить от окружающих и связанные с 
этим переживания. Он оберегает свои воспоминания от 
внешнего проявления и тем самым постоянно оживляет их,
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а подавляя переживания, ещё более их обостряет. В конце 
концов, тенденция скрыть свои чувства и мысли вносит 
сильнейшую дезорганизацию в его психические процессы.

Если процессуальное положение подозреваемого и 
обвиняемого имеет существенные различия, то в 
психологическом аспекте эти различия представляются 
значительно менее важными. В частности, у подозреваемого 
происходит частая смена состояний, сопровождаемая то 
появлением уверенности в себе, стремлением к активному 
противодействию, недооценкой возможностей следствия, 
самоуверенностью, то возникновением подавленного, 
депрессивного состояния, растерянности, безволия.

В отлигчии от подозреваемого обвиняемый чаще всего имеет 
больше сведений о положении дел, о содержании имеющихся 
доказательств у следствия. Однако на предварительном 
следствии у подозреваемого и обвиняемого наблюдаются 
многие сходные психологические состояния, мотивы, 
побуждения, а отсюда и особенности поведения.

Психические состояния, мотивы действий, личностные 
качества допрашиваемых определяют поведение на 
предварительном следствии и тем самым обуславливают 
психологический подход к ним, избрание наиболее 
эффективных тактических и психологических приёмов. На 
допросе обвиняемый может испытывать самые разнообразные 
чувства.

Совершивший преступление боится изобличения и, 
конечно же, наказания. Это обычно действует на психику 
угнетающе, может в значительной степени подавить волю 
допрашиваемого, снизить возможности правильной оценки 
сложившихся обстоятельств, ухудшить самоконтроль, 
привести обвиняемого в угнетенное, депрессивное состояние. 
Страх обычно возникает у лица, совершившего преступление, 
задолго до привлечения его к уголовной ответственности. Такие 
психологические состояния затрудняют установление с 
допрашиваемым психологического контакта, снижают 
эффективность приёмов допроса.

На допросе обвиняемый может быть в состоянии душевного 
потрясения, стыда, опасаясь, что о случившемся узнают

148



родные и близкие, друзья, сослуживцы, соседи. Моральные 
оценки и суждения окружающих небезразличны даже для 
людей с устоявщимися антиобщественными взглядами. 
Нежелание огласки является весьма сильным мотивом, во 
многом определяющим поведение обвиняемого. При 
выявлении такого мотива задача следователя — убедить 
допращиваемого в необходимости дать правдивые и полные 
показания. Только это хоть в какой-то степени поможет 
сохранить понимание близких ему людей.

Следователю иногда приходится встречаться и с 
обвиняемым (чаще рецидивистами), для которых мнение 
других людей ничего не значит. Они руководствуются 
принципами “не пойман-не вор”, “деньги не пахнут” и т.д.

Для отдельных обвиняемых типична боязнь утраты 
достигнутого ими социального, служебного и материального 
положения. Поэтому на допросе такой обвиняемый чаще всего 
уклоняется от дачи правдивых показаний. Здесь следователь, 
чтобы преодолеть указанное психологическое состояние 
обвиняемого, должен убедить его в возможности честным и 
добросовестным трудом восстановить социальное положение, 
стать полноправным членом общества.

Сильным психологическим состоянием, формирующим 
мотивы поведения обвиняемого, является страх лишения 
свободы, привычного образа жизни, оказаться среди 
преступников. Такое чувство особенно присуще лицам, 
впервые совершившим преступление и привлеченных к 
уголовной ответственности. В подобной ситуации обвиняемый 
полагает, что избежать задержания, ареста, содержания под 
стражей, приговора, связанного с лишением свободы, можно 
только отрицая свою вину, давая ложные показания, у него 
возникает соответствующее психологическое состояние, 
формируется позиция, которую следователю необходимо 
преодолеть. Для этого требуется убедить обвиняемого, что 
доказывание вины мало зависит от его признания, а в 
решающей мере — от всей совокупности доказательств. Здесь 
требуется разъяснить обстановку, что чистосердечное 
раскаяние, а также активное способствование раскрытию 
преступления является для суда обстоятельством,
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смягчающим ответственность.
Практика указывает, что в преступлениях, соверщаемых 

фуппой, обвиняемый по-разному относится к соучастникам. 
Если кому-то он многим обязан, то старается скрыть 
причастность преступлению этого человека, надеясь на его 
помощь и поддержку. Гораздо чаще система психологических 
отношений в преступной группе построена на подчинении 
силе, страхе, иных не изменных побуждениях и инстинктах. 
Поэтому в процессе расследования, когда участники обычной 
преступной группы изолированы друг от друга, построенные 
на такой основе отношения распадаются. У обвиняемого 
крепнет неприязнь к лицам, втянувшим его в преступную 
группу, по чьей вине он оказался привлеченным к уголовной 
ответственности. Следователь вправе использовать подобное 
психологическое состояние обвиняемого, раскрыть перед ним 
систему отношений, существовавших в преступной группе, 
показать, на чем построено ложное чувство товарищества 
среди преступников, использовать эти знания для выбора 
наиболее эффекгивных тактических приёмов допроса. Однако 
следует помнить о необходимости очень осторожного их 
выбора с учетом психологических взаимоотнош ений 
участников преступной группы, поскольку не допустимы 
приёмы, основанные на использовании, разжигании 
низменных чувств и побуждений.

Для обвиняемого на предварительном следствии очень 
характерно психологическое состояние тревоги, 
неопределенности, невозможности правильного предвидения 
сложившейся ситуации и управления ею. Часто 
подозреваемому неизвестно, какими доказательствами 
располагает следователь, какая мера пресечения может быть 
избрана, какие следственные действия будут проведены и т. 
д. Такое психологическое состояние является основой для 
разработки и применения тактических и психологических 
приемов. Однако при этом недопустимы нарушения 
законности, нравственных, этических норм и принципов 
уголовного законодательства.

Хочется отметить, что допрашиваемые могут испытывать 
одновременно целый комплекс чувств, тесно связанных
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между собой.
Особое место занимают психологические состояния, 

переживаемые невинным человеком, который в силу стечения 
обстоятельств оказался в положении подозреваемого или даже 
обвиняемого. Безусловно, он испытывает чувства возмущения, 
гнева, обиды, стремится скорее избавиться от 
необоснованных, по его мнению подозрений, доказать свою 
невиновность; он также может ощущать беспомощность, из- 
за невозможности опровергнуть имеющиеся против него 
улики, преодолеть предубеждение окружающих.

Эффективность допроса во многом зависит от того, в 
каком психологическом состоянии находится 
допрашиваемый, от осознания обвиняемым своей вины, от 
готовности дать правдивые показания. Следователь должен 
тактически умело ослабить или нейтрализовать отрицательные 
психологические состояния и усилить, поддержать 
положительные.

Поведение человека в значительной степени определяется 
воздействием на него доминанты господствующего в данный 
момент очага возбуждения в коре больших полушарий 
головного мозга, который обладает повышенной 
чувствительностью к раздражению и способен оказывать 
тормозящие влияние на работу других нервных центров. В 
очаге при этом происходит концентрация возбуждения. 
Доминанта, как правило, возникает у человека в связи с 
более или менее серьёзными событиями в его жизни, за исход 
которых он переживает, в связи с которыми испытывает 
чувство страха, неуверенности, беспокойства. Зачастую 
доминанта воздействует и на преступника.

Испытывая чувство тревоги, сожаления, страха, раскаяния 
и т.д., правонарушитель мысленно многократно возвращается 
к событию преступления, обдумывает возможные 
неблагоприятные последствия. Этот процесс приводит к еще 
большему усилению переживаний, к постоянному 
подкреплению очага возбуждения-доминанты. Замечено, что 
чем тяжелее преступление, тем ярче изменения в поведении 
преступника.

Среди юристов и психологов в последнее время
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проявляется интерес к исследованию защитной доминанты 
правонарушителя. Под воздействием доминанты преступник 
стремится к совершению поступков, которые, как он думает, 
обеспечивает ему безопасность, помогут избежать изобличения 
и последующего наказания. Его действия носят своеобразный 
защитный характер. В то же время именно эти действия 
преступника зачастую привлекают к себе внимание органов 
следствия, дают основания для предположений о его 
причастности к совершенному преступлению. Такие действия 
получили название улики поведения.

Улики поведения бывают различных видов. Наиболее 
распространенными являются: подготовка инсценировок, 
создание ложного алиби, немотивированный и внезапный 
отъезд, попытки направить следствие по ложному пути, 
проявлегше повышенного интереса к процессу расследования 
преступления, распространение заведомо вымышленных 
слухов о личности преступника, мотивах преступного деяния, 
нарочитость, демонстративность поведения, призванного 
всячески убедить окружающих в полной непричастности к 
преступлению, отрицание даже точно установленных фактов 
(“не видел, не слышал” и т. д.), попытки уговорить, подкупить 
потерпевших, свидетелей, поиски лиц, которые бы дали 
ложные показания, изменение привычных стереотипов 
поведения после совершения преступления, осведомлённость 
о таких деталях, которые мог знать только виновный, 
возвращение, порой неоднократное, на место совершения 
преступления.

Умение разбираться в психофизиологической природе улик 
поведения, их сущности, видов, особенностей проявления 
помогает следователю и работникам дознания успешно решить 
оперативно-тактические задачи; вьщвигать обоснованные 
версии и вести их продуманную разработку, осуществлять 
целенаправленный, всесторонний поиск доказательств, 
избирать правильную тактику допроса подозреваемых 
(обвиняемых), проведения других следственных действий и
Т.Д.

Однако этим значение доминанты не исчерпывается. Давно 
замечено, что человек, совершивший тяжкое преступление,
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испытывает сильное психологическое напряжение. Стремление 
скрыть причастность к преступлению, необходимость 
маскироваться, чтобы выглядеть спокойным, приводит к 
усилению торможения в клетках коры головного мозга. После 
этого начинает преобладать процесс возбуждения. Оно 
становиться все более устойчивым, а потом и постоянным. 
Безусловно, преступник испытывает острое желание снизить 
напряж енность, снять с себя тайны преступления, 
посоветоваться, как быть дальше, какую линию поведения 
избрать, просто выговориться хотя бы и постороннему 
человеку. Выявление таких состояний, “поддержание” 
указанных процессов на допросе, проведенном в строгих 
рамках правовых и этических норм, способствуют получению 
правдивых показаний и скорейшему раскрытию преступлений.

На предварительном следствии допрос обвиняемого 
нередко проходит в условиях конфликтной ситуации. Причины 
конфликта возникают от принудительного характера 
обращ ения, т.к. обвиняемый понимает, что каждый 
проведенный следователем допрос приводит к изобличению 
в совершении преступления, но не считает возможным 
отказаться от дачи показаний, не может избежать общения 
со следователем. Обвиняемый понимает сложность своего 
положения, в котором уже находится и зачастую результатом 
деятельности следователя становится избрание меры 
пресечения, изменение привычного образа жизни, чему 
способствуют нравственные переж ивания, лишение 
возможности общаться с близким и т.д. Следователь в ходе 
допроса стремится установить истину, он наделен 
значительными властными полномочиями, а обвиняемый 
старается скрыть истину, но обязан подчинятся требованиям 
закона. Данный конфликт не должен носить личностного 
характера, взаимоотношения надо строить в строгом 
соответствии с нормами уголовного судопроизводства и 
морали. При допросе необходим индивидуально
психологический подход к каждому обвиняемому. В сложной 
ситуации следователю нужно знать все основные социальные 
роли, которые исполнял допрашиваемый в жизни, и 
научиться направлять допрашиваемого к занятию такой
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ролевой позиции, которая бы наиболее соответствовала 
ситуации данного допроса. Для следователя далеко не 
безразлично, какую из всего арсенала ролей будет играть 
допрашиваемый. Например, изучая личность обвиняемого, 
следователь установил, что юноша увлекается радиотехникой. 
Будучи сам страстным любителем радиотехники, следователь 
достиг полного психологического контакта, заговорив с 
допрашиваемым на любимую тему.

Исследуя личность допрашиваемого, следователь должен 
планировать обращение к её лучшим сторонам, то есть к 
социально положительным позициям данной личности. 
Этически и тактически недопустимо, чтобы следователь для 
установления контакта с допрашиваемым использовал 
отрицательные стороны его личности, даже если следователь 
хорошо знает их. Возникновение в ходе допроса 
психологической общности показывает обвиняемому, что его 
допрашивает компетентный, внимательный и честны 
человек, что является первой ступенькой перестройки 
допрашиваемого в социально правильном направлении.

Отношение обвиняемого к совершенному преступлению, 
представленному обвинению, возможному наказанию 
зависит от мотивов, которыми обвиняемый руководствуется 
в период расследования уголовного дела. Изучению и анализу 
должны подвергаться не только мотивы, обусловленные 
ситуацией расследования, но и сформировавшаяся в течении 
жизни обвиняемого направленность личности, нравственно
этические представления, сохраняющие и в условиях 
расследования свою мотивирующую роль.

Выше мы уже рассмотрели конфликтные ситуации допроса. 
Коротко остановимся на бесконфликтных ситуациях допроса, 
которые характеризуются признанием объективно 
установленных фактов с готовностью давать показания. 
Бесконфликтность ситуации, разумеется, не гарантирует 
полной откровенности обвиняемого. Он может добросовестно 
заблуждаться, ошибаться, неправильно понимать сущность 
тех или иных событий, наконец, обвиняемый, чистосердечно 
признавая свою вину, может подсознательно стремиться к 
ее преуменьшению. Поэтому подготовка к допросу даже в
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бесконфликтной ситуации в некоторых случаях должна 
включать элементы основного прогаозирования ошибок. Учет 
таких особенностей обвиняемого, как завыш енная 
самооценка, некритичность к собственной личности, 
недоброжелательное отношение к окружающим, позволяет 
предвидеть вольное или невольное стремление обвиняемого 
к уменьшению своей вины.

На практике мнимая бесконфликтность ситуации допроса 
часто возникает в случае самооговора обвиняемого. 
Вероятность самооговора повышается, если обвиняемый 
отличается повышенной внушаемостью, податливостью к 
внешнему воздействию, неумением отстаивать свою 
позицию, слабоволием, недостаточной выносливостью к 
психическому направлению. Наиболее типичными мотивами 
самооговора является стремление избавить от наказания 
действительного виновника (под влиянием родственных или 
дружеских чувств) либо продиктовано определенными 
групповыми интересами, или же достигается угрозами и 
воздействием заинтересованных лиц в отношении тех, кто 
находится в какой-либо зависимости от них.

Допускаемое со стороны обвиняемого ложное признание 
может быть продиктовано его стремлением уклониться от 
ответственности за более тяжкое преступление. Таким путем 
он рассчитывает усыпить бдительность, создать себе алиби 
по другому делу либо доказать наличие обстоятельств, 
смягчающих или исключающих его ответственность и т.п. 
Полный вымысел сравнительно легко опровергается. 
Детализация и последующая проверка места, времени и 
других обстоятельств вымышленного события неминуемо 
ведут к разоблачению лжи. Если допрашиваемый упорно 
скрывает достоверно известные ему сведения по делу либо 
сообщает заведомую ложь, то в отношении его следователь 
вправе применить метод изобличения.
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