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Юридическая психология 
 

Учебно-методическое пособие для студентов 3 курса специальности 

«Юриспруденция» 
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Сведения об авторах 

Саратовский государственный университет. Юридический факультет. 

Великая Татьяна Сергеевна - доцент кафедры уголовного процесса, криминалистики 

и судебной экспертизы,  кандидат психологических наук 
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Введение 
 

Профессиональное мастерство юриста (оперативного сотрудника милиции, 

следователя, прокурора, адвоката, судьи) в значительной мере определяется его 

психологической компетентностью. Понимание студентами-юристами закономерностей 

психической деятельности человека в различных правозначимых ситуациях способствует 

грамотной организации их будущей профессиональной деятельности, установлению 

эффективных взаимоотношений с другими людьми, выявлению причин нарушений норм в 

этих взаимоотношениях. 

Юридическая психология занимает ведущее место в системе подготовки и обучения 

студентов по специальности «юриспруденция». Данная дисциплина призвана исследовать 

проблемы повышения эффективности правоприменительной, правоохранительной, а 

также нормотворческой деятельности субъектов на основании учета психологических 

факторов. Благодаря данной науке юристы получают знания, позволяющие им более 

глубоко вникнуть в психологические причины совершения правонарушений и 

формирования правосознания населения. Юридическая психология проводит анализ 

правоохранительной деятельности, а также личности сотрудников, осуществляющих 

такую деятельность. 

Цель курса - раскрыть основные проблемы и возможности общей и юридической 

психологии, показать разнообразие сфер применения психологических знаний в 

юридической деятельности. 

В результате изучения курса «Юридическая психология» студенты должны знать: 

- природу психики человека, специфику психических закономерностей в правовом 

регулировании, механизмы психической регуляции поведения и деятельности; 

- психологические теории и концепции, объясняющие поведение и деятельность 

человека; 

- психологические факторы криминальных действий; 

- психолого-юридическую сущность базовых уголовно-правовых понятий (вина, 

цель преступления, личность преступника, преступное поведение, мотив); 

- закономерности психики человека, позволяющие эффективно организовать 

деятельность людей и взаимоотношения между ними; 

- психологическую структуру видов юридической деятельности; 

- психологические методы и средства правомерного воздействия на личность в 

процессе осуществления юридической деятельности. 

уметь: 

- анализировать психологические характеристики личности (потребности, мотивы, 

цели, темперамент, характер, установки, социальную направленность и другие 

характеристики) и деятельность различных субъектов правоотношений, их психические 

состояния в различных ситуациях правоприменения; 

- использовать результаты психологических анализов в интересах повышения 

эффективности собственной деятельности; 

- владеть приемами анализа и оценки уровня развития собственных психологических 

возможностей; 

- системно анализировать поведение различных участников криминального события. 
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Юридическая психология – это отрасль науки, которая изучает закономерности и 

механизмы психической деятельности людей в сфере отношений, регулируемых правом.  

Юридическая психология состоит из следующих разделов: 

 

1. Предмет и методы юридической психологии. Психологическая подготовка к 

юридической деятельности.  
В этом разделе рассматриваются такие вопросы, как предмет, система и методы 

юридической психологии; история развития юридической психологии; система 

психических процессов; понятие правосознания; предмет и задачи психологии 

юридического труда; профессиограммы юридических профессий; факторы повышения 

эффективности юридического труда; профессиональная этика и структура личности 

юриста. 

 

2. Криминальная психология. 

Данный раздел посвящен анализу проблем изучения личности преступника; 

психологических, биологических и социальных факторов в криминализации личности; 

психологических видов преступников; психологии совершения преступления.  

 

3. Психология уголовного судопроизводства. 

Данный раздел состоит из двух частей. Первая часть – «Психология 

предварительного следствия» - изучает такие вопросы, как: основы психологии 

следственной деятельности; психология личности и деятельность следователя и 

участников уголовного процесса; психология проведения следственных действий при 

расследовании преступления. Вторая часть – «Психология судебной деятельности» - 

изучает: психологию судопроизводства; психологию судебных прений; особенности 

обвинительной речи прокурора. 

 

4. Исправительно-трудовая психология. 

В этом разделе анализируются психологические особенности назначения наказания и 

исправления преступников; проблемы социальной адаптации осужденного и 

освобожденного.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Са
ра
то
вс
ки
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 Н
. Г

. Ч
ер
ны
ше
вс
ко
го



 5 

Вопросы по курсу «Юридическая психология» 
 

1. Предмет и методы юридической психологии. 

2. История становления и развития юридической психологии. 

3. Система психических процессов. 

4. Мотивация, направленность, ценностные ориентации, интересы и идеалы личности. 

5. Темперамент и характер. 

6. Понятие личности. Процесс социализации. 

7. Схема изучения личности. 

8. Методы установления и развития психологических контактов в юридической 

деятельности. 

9. Характеристика профессиограмм юридической деятельности (на примере одной из 

юридических профессий). 

10. Профессиональная этика и структура личности юриста. 

11. Предмет и задачи криминальной психологии. 

12. Психология правонарушения. 

13. Психология организованной преступности. 

14. Психология личности правонарушителя. 

15.Психология потерпевшего. Психология допроса свидетеля и потерпевшего. 

16. Психология допроса подозреваемого и обвиняемого. 

17. Психология терроризма. 

18. Психологические особенности следствия по делам несовершеннолетних. 

19. Психология осмотра места происшествия. 

20. Психология очной ставки. 

21. Психология обыска, задержания и опознания. 

22. Судебно-психологическая экспертиза. 

23. Общая психологическая характеристика судебного процесса. 

24. Предмет и задачи исправительно-трудовой психологии. 

25. Психология осужденного, задачи и факторы ресоциализации. 

26. Проблемы адаптации освобожденного к условиям жизни на свободе. 
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Задачи по курсу «Юридическая психология» 
 

1. Проанализируйте, выступает ли в предложенной для разбора ситуации 

физиологический аффект как юридическая категория? (Ответ обосновать, проводя 

анализ приведенной ситуации). 

Вечером 11 сентября Е. с женой находился в гостях у знакомых. После употребления 

спиртных напитков жена почувствовала себя плохо и осталась ночевать, а Е. с ребенком 

ушли домой. В пятом часу утра 12 сентября Е. возвращалась домой одна. На улице ее 

неожиданно настиг незнакомый мужчина, сбил с ног и изнасиловал.  

Придя домой, Е. рассказала об этом мужу. Е. ушел на работу, где с целью мести 

насильнику отточил круглый напильник. Около 17 часов он вернулся с работы и принес с 

собой напильник. В разговоре с женой он заявил, что насильник не имеет права жить и 

что он убьет его. В 18 часов Е. во дворе своего дома увидел трех парней, которые кого-то 

искали. 

Внешность незнакомцев вызвала у него подозрение. Е. забежал в свою квартиру, 

взял напильник, попросил жену, чтобы она вышла с ним и посмотрела, нет ли среди них 

насильника. Е. в одном из них узнала мужчину, напавшего на нее (это был, как 

установлено при расследовании, О.). С целью убийства Е. обогнал этих мужчин, двинулся 

им навстречу и ударил обидчика жены. О. пытался убежать, однако Е. догнал его и стал 

наносить удары напильником. От полученных ранений О. умер. Е. утверждал, что убил О. 

в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, вызванного сообщением 

о насилии, совершенном над его женой. 

 

2. Решите следующую задачу:  

Потерпевшая А. показала следующее: когда она возвращалась из командировки 

поздно вечером 26 декабря, на нее было совершено разбойное нападение неизвестными 

лицами, отобравшими в числе вещей, бывших при ней, и ценную посылку, переданную 

для ее сослуживца. Место нападения, указанное потерпевшей, было плохо освещено, но 

она уверенно описала приметы грабителей: один из них — блондин, одетый в коричневое 

пальто с повязанным вокруг шеи красным шарфом с зелеными полосками; другой — 

шатен, облаченный в темно-фиолетовое пальто и малинового цвета свитер. 

Следователь усомнился в достоверности показаний потерпевшей. Какими знаниями 

об особенностях зрительных ощущений руководствовался следователь при оценке 

показаний потерпевшей А.? 

 

3. При обыске и спальне у С. было обнаружено много ценностей. С. сильно 

нервничала, но при обыске в столовой заметно успокоилась. 

Разбираясь в причинах перемены настроения С., члены оперативной группы решили 

повторить обыск в спальне. Вторичный осмотр вначале не дал результатов. Но когда еще 

раз была обследована внутренность платяного шкафа, внимание следователя привлекла 

массивная задняя стенка. Несмотря на возражения С., обшивка шкафа была снята и под 

ней оказалась полость, где хранились изделия из драгоценных металлов и камней. 

Во время оформления протокола один из участников обыска вспомнил, что при 

завершении обыска в спальне С. часто поглядывала в угол комнаты и даже всплакнула. 

Было замечено, что С. старалась постоянно находиться около тех мест, где впоследствии 

обнаружили наиболее ценные вещи. Поэтому было решено повторно обследовать и этот 

угол. В стене оказалась незначительная неровность. После удаления нескольких кирпичей 

обнаружили узелок с большим количеством золотых изделий и монет. 

В чем выразились непроизвольные реакции обыскиваемой? Каково их значение в 

тактике расследования? 
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4. « (…) У меня такой метод: Я сижу и даю человеку выболтать всѐ, что он заранее 

придумал, делаю вид, что верю ему, даже помогаю выговориться и жду, когда у него 

сорвѐтся случайное невольное словечко. Для этого надо быть психологом. Иные 

следователи стараются запутать обвиняемого, то и дело прерывают его, сбивают с толку, 

так что человек наконец сознается, что он убил императрицу Елизавету. А я ищу полной 

ясности, хочу действовать наверняка. Вот почему я сижу и терпеливо выжидаю, пока 

среди упорного вранья и увѐрток, которые на юридическом языке называются 

показаниями, случайно мелькнѐт частица правды.» 

На учете каких психологических закономерностей основано применение приѐма, 

изложенного следователем Матесом, героем новеллы К. Чапека «Бесспорное 

доказательство», отрывок из которой приведѐн выше? Каковы условия эффективности 

этого приѐма? 

 

5. Подозреваемые Астров и Варгин отрицали причастность к совершению 

разбойного нападения. Астров на допросе заявил, что он не имеет ничего общего с 

Варгиным, поскольку тот вор. Затем рассказал о совершѐнной Варгиным краже белья, не 

имевшей какого-либо отношения к разбойному нападению. Между ними была проведена 

очная ставка. В ходе неѐ Астров повторил ранее данные показания. Для Варгина они 

явились полной неожиданностью и настолько возмутили его, что он тут же рассказал 

следователю о совершѐнном ими разбойном нападении. 

Какие психологические особенности взаимоотношений участников очной ставки 

способствовали получению правдивых показаний?  

Оцените допустимость в данной ситуации обострения противоречий в показаниях 

участников очной ставки как психологического средства установления истины по 

спорным обстоятельствам. 

 

6. Совершена квартирная кража. В числе похищенного – сотовый телефон, джинсы, 

дорогие наручные часы. Сотрудником уголовного розыска Л. было замечено, что 

преступник перед тем, как совершить кражу, принимал в этой квартире ванну, выпивал, 

закусывал, играл в компьютерные игры. Л. предположил, что данная кража (и 

аналогичные ей в других районах города) совершена одним и тем же лицом в возрасте до 

16 лет, тщеславным, с высоким самомнением, желающим казаться взрослым и 

бесстрашным. Проведите психологический анализ предложенной ситуации и 

ответьте на следующие вопросы:  

Какие обстоятельства дали основание сотруднику уголовного розыска выдвинуть 

версию о совершении преступления несовершеннолетним?  

Что позволило ему сделать предварительный вывод о некоторых особенностях 

личности преступника? 

 

7. Используя имеющиеся в юридической психологии классификации по характеру 

преступных действий, по форме вины, по виду мотивов преступной деятельности, по 

уровню психической адаптации), обоснуйте, какой тип личности описан в каждом из 

случаев: 

 

а) Артеев В.С. с 12-летнего возраста стал убегать из дома со своим другом. Находясь 

в бегах, они совершали кражи продуктов и вещей у граждан. Были поставлены на учет в 

инспекции по делам несовершеннолетних, имели приводы в милицию. В 14 лет Артеев 

был привлечен к уголовной ответственности за совершение преступления, 

предусмотренного ч.1. ст. 111 УК РФ и осужден к пяти годам лишения свободы. Во время 

отбывания наказания Артеев познакомился с Нестеровым Б.А., с которым в первый же 

месяц после освобождения совершили грабеж и вымогательство. Отбыв шесть лет 
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лишения свободы, назначенных по приговору за совершение указанных преступлений, 

Артеев устроился работать грузчиком в коммерческую фирму, принимал участие в 

криминальных «разборках» фирмы с другими фирмами. Во время одной из таких 

«разборок» совершил умышленное убийство Васнева И.П. 

б) Ануфриков А.П. (52 года, по специальности токарь, по месту работы 

характеризуется положительно, ранее не судимый) умышленно причинил тяжкий вред 

здоровью своей жене Ануфриковой А.В. в состоянии внезапно возникшего сильного 

душевного волнения, вызванного оскорблением со стороны потерпевшей. В судебном 

заседании Ануфриков свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся. 

в) Краснова Н.И., мать троих малолетних детей, работница ателье по пошиву 

верхней женской одежды, после примерки увидела, что заказчица вышла из примерочной, 

оставив дамскую сумку. Воспользовавшись отсутствием заказчицы, Краснова похитила из 

сумки 2500 рублей. Краснова Н.И., 43 года, образование средне-специальное, ранее не 

судима, по месту работы характеризуется положительно, пользуется уважением в 

коллективе. Факт совершения преступления объяснила своим тяжелым материальным 

положением, тем, что она воспитывает одна троих детей, денег совсем не хватает. 

г) Кулагин В.С., 43 года, имеет высшее образование, работает инженером 

электромеханического завода, пользуется авторитетом и уважением в коллективе, 

хороший семьянин, много времени уделяет воспитанию детей, ранее не судимый. В один 

из дней он пообещал жене, что приедет домой пораньше, и они смогут сходить в цирк 

всей семьей. В тот день шел сильный дождь, был туман, в связи с чем видимость на 

дороге была ограниченной. Рассчитывая на свой большой опыт вождения машины (более 

10 лет) и желая выполнить обещание, Кулагин вел машину со скоростью 70 – 80 км в час. 

На одном из поворотов водитель впереди идущей машины неожиданно затормозил и без 

включения сигнала поворота занял левый ряд и приготовился к повороту налево. 

Дистанция между машинами была чрезвычайно мала, и Кулагин во избежание 

столкновения стал резко тормозить и взял вправо. Но из-за скользкой дороги и высокой 

скорости машину сразу занесло, остановить ее не удалось, и правым боком машины был 

сбит человек, который шел по краю дороги. 

д) Семнадцатилетний Афанасьев А.А. решил разбогатеть путем вымогательства. Он 

выследил, когда шестилетний Сергей Попов, гостивший летом у бабушки, соседки 

Афанасьева по дому, отправился один гулять, затащил мальчика в заброшенный дом и 

привязал к балке. В почтовый ящик бабушки Сергея он опустил письмо с требованием 

принести в указанной время 100 тысяч долларов США за освобождение внука. В момент 

передачи денег Афанасьев был арестован. Сергея спасти не удалось: при попытке 

освободиться от веревки он попал под обвалившуюся балку и погиб. 

 

8. В деревне Сыромяги был обнаружен труп жителя этой деревни Доликова. В голове 

трупа имелись многочисленные повреждения. В процессе расследования было 

установлено, что сосед погибшего, Костров, находился с Доликовым в неприязненных 

отношениях, часто ссорился с ним, во время ссор угрожал ему расправой. Выяснилось 

также, что Костров, вопреки своей привычке – интересоваться всем происходящим в 

деревне – не пришѐл на место, где был обнаружен труп. Полагая, что преступление мог 

совершить Костров, и что в его доме могут находиться предметы, имеющие значение для 

дела, следователь произвѐл у Кострова обыск. При обыске была обнаружена одежда 

Кострова, на которой имелись бурые пятна, похожие на засохшую кровь. В тот же день 

Кострова освидетельствовали и на его теле были обнаружены множественные ссадины и 

кровоподтеки. 

Какие объективные и субъективные факторы были положены в данном случае в 

основу версии о причастности Кострова к совершению преступления? 
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9. В приведенных ниже примерах определите мотивы преступного поведения, 

осознавались ли они главными героями: 

 

а) В небольшом городке длительное время происходили пожары. По некоторым 

предположениям они были следствием поджогов. В конце концов, был задержан 

преступник – 23-летний Ефремов. Болезненно самолюбивый, немногословный, неумелый 

в работе, Ефремов не пользовался популярностью в поселке: его не приглашали в гости, 

считали «недоумком». В очередной раз, попав в положение отвергнутого, он несколько 

дней «не находил себе места», мечтая возвыситься над людьми, поставить на свое место 

всех. Он вел подсчет «унижениям», которые ему якобы наносили. 

б) Оленников О.Л., еще, будучи подростком, часто совершал хулиганские действия и 

избивал своих сверстников, если ему казалось, что они хоть как-то ему угрожают. Он был 

постоянно готов к отпору и для этого всегда носил с собой нож. Уже после службы в 

армии ударил на работе кулаком мастера, который якобы оскорбил его. В другой раз он, 

подойдя к группе мужчин, ударил одного из них ножом сзади (но лишь порезал костюм) – 

ему показалось, что он говорил о нем плохо. Через год, увидя у входа в клуб группу 

подростков, подошел к ним и ударил парня ножом в сердце, от чего тот на месте 

скончался. Оленников объяснил свои действия следующим образом: «Я знаю, он хотел 

избить меня». По словам свидетелей, никто избивать Оленникова не собирался, его и 

заметили только после того, как он нанес удар ножом. 

в) Курочкин Иван, ученик 8-го класса был избит своим одноклассником Семеновым 

за то, что нажаловался на него учительнице. Иван затаил на своего обидчика злобу. Он 

знал, что «никогда не справится с Семеновым». У Семенова была младшая сестра Саша, 

которая училась в той же школе. Курочкин подкараулил девочку вечером, когда она 

возвращалась с занятий, повалил ее на землю, достал нож и отрезал ей косички. 

 

 

3. Полет должен быть обычным: Ереван – Ехегнадзор, дорога над тремя перевалами, 

изученная, знакомая. Кого сегодня Эдику везти? Самолет подруливал к перрону. Подошли 

те, кто полетит. Трое мужчин. В белых накрахмаленных рубашках, черных брюках. Глаза 

одного невысокого, сухощавого закрывали темные очки, второй - упитанный здоровяк, 

третий – стройный, подтянутый, с щеголевской полоской усов. Все выглядят 

возбужденно, наверное летят впервые. 

Як – самолет маленький. Низкорослый, в очках,  занял кресло рядом с Эдиком, 

остальные – сзади. Сидят тесно, прижавшись друг к другу. 

- Давай, пилот, двигай, - начал торопить здоровяк. 

Взлет… Трасса местная, летана – перелетана. 

Летчик хотел нажать левой ногой на педаль, и вдруг чьи-то руки впились в запястье. 

Сразу оборвался живой шум в наушниках-телефонах, связывающих его с землей: 

- Давай прямо! – прокричал над ухом один из пассажиров. – Никаких левых 

поворотов. 

- Вы что, - рванулся Бахшинян. – Вы понимаете? 

- Молчи. 

Но Эдик уже все понял. 

- Бандиты!.. – крикнул он в ларингофон. 

В это мгновение в плечо, и в грудь, и в бок вонзились иглы. Бахшиняна били ножом. 

С земли видели, как крошечный «Як» рванулся вверх, потом нырнул вниз, потом 

опять начал набирать высоту, разворачиваясь к государственной границе. 

А в самолете шла борьба. Двое бандитов сзади кололи Эдика ножами, третий вырвал 

из его рук штурвал и попытался сам вести машину. Один бандит что-то кричал своим 
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сообщникам. Но Эдик понял, что самолет не слушается чужой руки: то круто набирал 

вверх, то проваливался как в пропасть… Собрав все силы, он крикнул главарю: 

- Так все погибнем. Ваш не доведет самолет. Дайте мне. 

- Не станешь слушаться – конец. 

На земле подняли тревогу… Эдик этого не знал. Он думал о своем. Никакие ножи не 

страшили его. Дальше медлить было нельзя. Бахшинян из последних сил крутанул 

штурвал вправо, разворачивая самолет. Бандитов бросило в сторону. Тогда Эдик послал 

машину в пике. Все ближе земля… Бандиты издали дикий вой, животный страх поразил 

их. За несколько метров до земли Бахшинян успел, рванул штурвал на себя. 

- «Не ушли», - была первая дошедшая до сознания мысль на земле. 

Эдик попытался выбраться из-под обломков самолета. Врачи долго боролись за его 

жизнь. Преступники понесли наказание. 

Какие волевые качества проявились у летчика? Если бы другой летчик, обладающий 

иным личностным складом, оказался в подобной ситуации, как могла проявиться борьба 

мотивов при принятии им решения выхода из нее? 

 

10. И. задержан как соучастник организованной преступной группы, занимающейся 

разбойными нападениями на водителей автомашин. Детали задержания: сотрудник отдела 

уголовного розыска, представившись знакомым И., вызвал его через секретаря фирмы, где 

он работает, на улицу, после чего предложил сесть в автомобиль и доставил в органы 

внутренних дел. 

По имеющейся оперативной информации известно, что среди членов преступной 

группы И. является новичком, авторитетом не пользуется, считается слюнтяем и в 

преступлениях играет второстепенную роль. Накануне задержания И. похоронил своих 

родителей, и у него на иждивении осталась несовершеннолетняя сестра. Кроме того, ранее 

И. серьезно увлекался рыбалкой и охотой, имеет высшее образование, не судим. 

В преступную группу входят кроме И. двое ранее судимых за тяжкие преступления, 

которые задержаны и содержатся в изоляторе ИВС, и организатор, местонахождение 

которого на данный момент не установлено. 

Проанализируйте данный пример и ответьте на следующие вопросы:  

1) какие особенности личности И. и обстоятельств следует учитывать на 

различных стадиях его допроса?  

2) какую оптимальную позицию общения целесообразно выбрать следователю на 

стадии установления психологического контакта с допрашиваемым? 

3) какие психологические приѐмы следует использовать для установления 

психологического контакта с допрашиваемым И.? 
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Семинары 
 

Тема 1. Предмет и методы юридической психологии. Психологическая подготовка к 

юридической деятельности.  

Вопросы: 

1. Предмет, система и методы юридической психологии. 

2. История развития юридической психологии. 

3. Характеристика психических процессов: познавательных, эмоциональных, волевых. 

4. Структура личности: темперамент, характер, мотивация. 

5. Понятие правосознания. 

6. Предмет и задачи психологии юридического труда. 

7. Профессиограммы юридических профессий. 

 

Тема 2. Криминальная психология. 

Вопросы: 

1. Особенности личности преступника. 

2. Психологические, биологические и социальные факторы в криминализации личности. 

3. Психологические виды преступников. 

4. Психология организованной преступности. 

5. Психология правонарушения. 

6. Проблемы несовершеннолетних в юридической психологии. 

  

 

Тема 3. Психология уголовного судопроизводства. 

Вопросы: 

1. Психология осмотра места происшествия. 

2. Психология допроса. 

3. Психология очной ставки. 

4. Психология обыска и опознания. 

5. Психология следственного эксперимента. 

6. Судебно-психологическая экспертиза. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Са
ра
то
вс
ки
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 Н
. Г

. Ч
ер
ны
ше
вс
ко
го



 12 

Вопросы для самоконтроля 
 

Тема 1. Предмет и методы юридической психологии. Психологическая подготовка к 

юридической деятельности. 

1. В чем заключается методологическая особенность юридической психологии?  

2. В чем заключается специфика предмета юридической психологии?  

3. Когда юридическая психология оформилась как самостоятельная научная дисциплина?  

4. В чем заключается суть использования экспериментальных методов исследования?  

5. Какие основные теории преступности развивались в ХХ столетии?  

6. Подробно охарактеризуйте методы: наблюдения, эксперимента, метода интервью, 

анкетного метода.  

7. Дайте характеристику понятиям: «социальная группа», «социальная роль» и 

«социальные нормы».  

8. Насколько, по вашему мнению, важна роль социализации в жизни человека?  

9. Назовите предмет и задачи психологии юридического труда.  

10. Что такое профессиограмма следователя?  

 

Тема 2. Криминальная психология. 

1. Что изучает криминальная психология?  

2. Как возникает преступный умысел?  

3. Опишите влияние биологического и социального факторов на поведение человека.  

4. Перечислите основные задачи криминальной психологии.  

5. Назовите основные источники информации о личности обвиняемого.  

6. Что изучает психология потерпевшего?  

7. Назовите факторы влияющие на поведение потерпевшего в момент совершения 

преступления.  

8. Чем отличается понятие «жертва преступления» от понятия «потерпевший»?  

9. Какие факторы обусловливают преступность несовершеннолетних?  

10. Чем характеризуется личность «трудного» подростка?  

 

Тема 3. Психология уголовного судопроизводства. 

1. Что предполагает осмотр места происшествия?  

2. Какие стороны деятельности выделяются в психологическом анализе деятельности 

следователя при осмотре места происшествия?  

3. Какие три задачи рекомендуется решить для успешного осмотр места происшествия?  

4. Опишите основные стадии допроса. Дайте им краткую характеристику.  

5. Перечислите основные факторы, влияющие на успешный исход очной ставки.  

6. Опишите должное психическое состояние следователя в момент очной ставки.  

7. Какие факторы следует учитывать при проведении очной ставки между двумя 

преступниками?  

8. Что влияет на поведение обыскиваемого?  

9. Цели и задачи судебно-психологической экспертизы.  

10. Виды судебно-психологической экспертизы.  

11. Какова структура преступной группы?  

12. Судебный процесс. Общая характеристика судебного процесса.  

13. Поведение прокурора в судебном разбирательстве.  

14. Обвинительная речь прокурора. Характеристика подсудимого.  

15. Полемика в судебном процессе.  

 

Тема 4. Исправительно-трудовая психология. 

1. Предмет и задачи исправительно-трудовой психологии.  

2. Наказание. Цели наказания.  
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3. Какова роль ресоциализации и насколько она эффективна?  

4. Труд как главная цель воспитательного процесса осужденного.  

5. Роль психологической подготовки к условиям жизни на свободе.  

6. Способы и методы психологического воздействия.  

7. Категории лиц, освобожденных из мест заключения.  

8. От чего зависит успех адаптации к условиям нормального существования в нормальной 

социальной среде после длительного срока лишения свободы?  
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экстремизм. М, 2004. 

2. Агафонов Ю.А. Психология и педагогика в деятельности сотрудников ОВД. Краснодар, 

1996. 

3. Актуальные проблемы девиантного поведения: ежегодник. М., 1995. 

4. Андросюк В.Г. Педагогика и психология в деятельности органов внутренних дел. Киев, 

1990. 

5. Антонян Ю.М. Преступность среди женщин. М., 1992. 

6. Антонян Ю.М., ГульданВ.В. Криминальная патопсихология. М., 1991. 

7. Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и расследования 

преступлений. М., 1996. 

8. Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступления и наказания. М., 

2000. 

9. Асмолов А.Г. Психология личности. М., 1990. 

10. Барщевский М.Ю. Адвокатская этика. М., 2002. 

11. Башкатов И.П. Психология групп несовершеннолетних правонарушителей (социально-

психологические особенности). М., 1993. 

12. Бодалев А.А. Психология личности. М., 1998. 

13. БуяновМ.И. Страсти и судьбы. М., 1995. 

14. Васильев В.Л., Горьковская И.А. Психология ораторского мастерства 

государственного обвинителя. СПб., 1996. 

15. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Риторика для юристов. М., 2002. 

16. Взаимодействие следователя и эксперта-криминалиста при производстве 

следственных действий. М., 1995. 

17. Гаврилов С.Н. Адвокат в уголовном процессе. М., 1996. 

18. Годфруа Ж. Что такое психология? М., 1992. 

19. Губин А.В., ЧуфаровскийЮ.В. Общение в нашей жизни. М., 1992. 

20. Гульдан Б. Л., Орлов П.И. Психодиагностика и психопрофилактика сексуальных 

преступлений. Харьков, 1994. 

21. Гуров А.И. Профессиональная преступность. Прошлое и современность. М., 1990. 

22. Дубинин Н.П., Карпец И.И., Кудрявцев В.Н. Генетика, поведение, ответственность: О 

природе антиобщественных поступков и путях их предупреждения. 2-е изд. М., 1989. 
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23. Еникеев М.И. Общая и юридическая психология. Методические указания. М., 1994. 

24. Еникеев М.И., Черных Э.А. Психология допроса. М., 1994. 

25. Еникеев М. И., Черных Э.А. Психология обыска и выемки: практикум по юридической 

психологии. М., 1994. 

26. Еникеев М. И., Черных Э. А. Психология осмотра места происшествия: практикум по 

психологии (общей и юридической). М., 1994. 

27. Еникеев М. И. Психология преступления и следственно-поисковой деятельности // 

Теория криминалистики и методика расследования преступления. М, 1990. 

28. Еникеев М.И. Психология следователя: практикум по юридической психологии. М., 

1994. 

29. Еникеев М. И. Психолого-юридическая сущность вины и вменяемости. М., 1989. 

30. Жариков Н.М., Морозов Г.В., Хритинин Д.Ф. Судебная психиатрия. М., 2003. 

31. Жванов В.А. Человек как носитель криминалистически значимой информации. М., 

1993. 

32. Ждан А.Н. История психологии: от античности к современности. Изд. 2-е. М., 1997. 

33. Змановская Е. В. Девиантология (психология отклоняющегося поведения). М., 2004. 

34. Иванов Н.Г. Психические аномалии и проблемы уголовной ответственности. М., 1995. 

35. Илларионов В.П. Переговоры с преступниками. М., 1993. 

36. Карпец И.И. Преступность: иллюзии и реальность. М., 1992. 

37. Кокурин Г.А. Организационные основы деятельности следственно-оперативных 

групп. Екатеринбург, 1996. 

38. Коновалова В.В. Правовая психология. Харьков, 1990. 

39. Костицкий М.В. Введение в юридическую психологию: методологические и 

теоретические проблемы. Киев, 1990. 

40. Криминальная мотивация / Под ред. В.Н. Кудрявцева. М., 1986. 

41. КудрявцевИ.А. Судебнаяпсихолого-психиатрическая экспертиза. М.: 1988. 

42. Ломброзо Ч. Преступление. М., 1994. 

43. Мариновская И.Д. Антисоциальное поведение несовершеннолетних с психическими 

аномалиями. М., 1994. 

44. Мариновская И.Д., Тихомиров С.Н., Цветков В.Л. Психология и педагогика в 

правоохранительной деятельности. М., 2002. 

45. Менделевич В.Д. Психология девиантного поведения. СПб., 2005. 

46. Родионова Н.В. Юридическая психология: семинарские занятия для студентов 

юридического факультета. Смоленск, 2002. 

47. Романов В.В. Юридическая психология. М., 1999. 

48. Романов В.В., Кроз М.В. Психологическая оценка при профессиональном отборе 

кадров для прокуратуры (современное состояние и перспективы) // Вопросы психологии. 

1994. № 3. 

49. Романов В.В., Кроз М.В. Руководство по профессиональному психологическому 

отбору кандидатов на службу в органы прокуратуры Российской Федерации. М., 1994. 

50. Сахнова Т.В. Основы судебно-психологической экспертизы по гражданским делам. 

М., 1997. 

51. Филонов Л.Б. Тренинги делового общения сотрудников органов внутренних дел с 

различными категориями граждан. М., 1993. 

52. Шестаков Д.А. Супружескоеубийство как общественная проблема. СПб., 1992. 

53. Ярошевский М.Г. История психологии. 2-е изд. М., 1997. 
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Словарь терминов юридической психологии 
  

АНОМИЯ - падение престижа права, его низкая степень воздействия на поведение 

человека при дестабилизации социальных процессов в обществе.  

   

БИОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД - способ исследования психических возможностей 

и особенностей человека путем проведения анализа его жизненного пути.  

   

ВЕРСИЯ - в деятельности правоохранительных органов обоснованное 

предположение о происхождении фактов и обстоятельств, которые имеют важное 

значение для конкретного дела, о механизме совершенного преступления и личности 

преступника.  

   

ВИНА - причастность личности к совершению общественно опасного 

противоправного деяния, игнорирование личностью общественных интересов, влияет на 

характер наказания за содеянное.  

   

ДЕВИАНТНОЕ (ОТКЛОНЯЮЩЕЕСЯ) ПОВЕДЕНИЕ - поведение, которое 

противоречит принятым в обществе нравственным и правовым нормам, аморальное или 

преступное поведение  

   

ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПОКАЗАНИЙ - разновидность тактического приема допроса, 

основанного на побуждении допрашиваемого к описанию отдельных деталей события и 

применяемого для проверки правдивости показаний  

   

ДЕТЕКТОР ЛЖИ - приборы, используемые для объективного исследования 

физиологических показателей, характеризующих эффективное состояние человека.  

   

ДЕТЕРМИНИЗМ - закономерная, необходимая зависимость психических явлений 

от порождающих их факторов.  

   

ДЕЯНИЕ - социально значимая форма проявления активности субъекта, за 

результаты которой субъект несет социальную ответственность вне зависимости от его 

намерений. Преступное деяние - антисоциальное поведение субъекта, посягающее на 

общественные отношения, охраняемые правом.  

   

ДИАГНОЗ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ - выявление индивидуально-психологических 

особенностей личности, выражающихся в ее поведении.  

   

ДИАГНОСТИКА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ - установление 

криминалистически значимых особенностей состояния объекта.  

   

ДОБРОВОЛЬНЫЙ ОТКАЗ ОТ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - 

прекращение по своей воле начатого преступного деяния при возможности довести его до 

конца.  

   

ДОВЕДЕНИЕ ДО САМОУБИЙСТВА - преступление, ответственность за которое 

предусмотрена уголовным кодексом; является результатом жестокого обращения или 

систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего  

   

ДОЗНАНИЕ - разновидность расследования по уголовному делу, которая 

производится в соответствии с действующим законодательством кругом лиц 
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правоохранительных органов, пожарного контроля, ФСБ, воинских частей в связи с 

имеющимися у них полномочиями.  

   

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА СУДЕБНЫЕ - фактические данные об обстоятельствах 

конкретного уголовного дела, имеющие значение для полного и всестороннего его 

расследования. Доказательства оцениваются сотрудниками правоохранительных органов 

и судом по их внутреннему убеждению, основанному на их всестороннем и объективном 

рассмотрении.  

   

ДОКАЗЫВАНИЕ - процесс установления истины по делу путем сбора, 

исследования, оценки и использования имеющихся в деле доказательств.  

   

ДОПРОС - следственное действие, суть которого заключается в получении и 

закреплении передаваемых сведений об обстоятельствах дела, подлежащего 

расследованию.  

   

ДОПРОС ПЕРЕКРЕСТНЫЙ - допрос участников судебного процесса, который 

проводится стороной обвинения и защиты по одним и тем же обстоятельствам уголовного 

дела  

   

ДОПРОСА ТАКТИКА - система тактических приемов, которые направлены на 

получение правдивых показания и разоблачение ложных.  

   

ИДЕНТИФИКАЦИЯ В КРИМИНАЛИСТИКЕ - установление тождества объектов 

или личности по совокупности их идентификационных признаков. Такой метод является 

научно обоснованным, направленным на опознание объектов и их индивидуальных 

свойств.  

   

ИНСЦЕНИРОВКА ПРЕСТУПЛЕНИЯ - его фальсификация, создание 

дезинформационной обстановки для правоохранительных органов с целью сокрытия 

истинного преступления.  

   

ИНТЕРВЬЮ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ - метод психотерапевтической 

беседы для оказания психологической помощи, раскрытия скрытых мотивов поведения.  

   

ИСКУПЛЕНИЕ - понесение справедливого наказания за совершенное 

преступление, открывает возможность нравственного самоисправления.  

   

ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ - отрасль юридической психологии, 

которая призвана изучать психологические особенности исправления и перевоспитания 

лиц, совершивших преступления (преступников), их психическое состояние, вызванное 

пребыванием в местах лишения свободы.  

   

ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ - установление содержания 

доказательства, его достоверности и доказательственной ценности.  

   

ИСТИНА - доказанность суждения, его соответствие действительности.  

   

КОНТАКТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ - положительно-эмоциональное 

взаимодействие субъектов, общение, которое возникает между ними на основе общих 

интересов и целей их деятельности  
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КОНТРОЛЬ СОЦИАЛЬНЫЙ - социальное реагирование на девиантное поведение 

индивида системой способов воздействия для его возвращения в социально-нормативную 

сферу.  

   

КОРРУПЦИЯ - преступное поведение должностных лиц, использующих свое 

служебное поведение для личного обогащения  

   

КОСВЕННЫЙ ДОПРОС - тактический прием допроса, в ходе которого у 

допрашиваемого лица не возникает охранно-оборонительная реакция.  

   

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА - система научно обоснованных приемов 

организации предварительного и судебного следствия, система взаимодействия 

работников правоохранительных органов с различными участниками процесса.  

   

ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА - совокупность психических особенностей 

индивида, проявляющихся в характере совершенного им преступления.  

   

ЛИЧНЫЙ СЫСК - поисковая деятельность сотрудников уголовного розыска, 

направленная на обнаружение лица, совершившего преступление.  

   

ЛОЖЬ - намеренное искажение действительности.  

   

ЛОКУС КОНТРОЛЯ - склонность индивида приписывать ответственность за 

неудачность своих действии внешним силам или своим личностным особенностям.  

   

МАРГИНАЛЬНОСТЬ - крайности социально значимого поведения -

(попрошайничество, проституция, наркомания, алкоголизм и т.п.).  

   

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ - совокупность приемов и способов 

исследования психических качеств личности. Личность как субъект социальной 

деятельности исследуется методами социометрии и рефсрентометрии, приемами изучения 

социально-ролевого поведения личности.  

   

МЕХАНИЗМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - совокупность системообразующих элементов 

преступления: предмет посягательства, мотивы, цели и способы совершения 

преступления, это динамическая структура преступного деяния.  

   

МЕХАНИЗМ СЛЕДООБРАЗОВАНИЯ - система компонентов процесса 

образования следоотображения, следообразующий объект, процесс его воздействия на 

вещество следа.  

   

МОДЕЛИРОВАНИЕ - общенаучный метод исследования каких-то предметов, 

процессов на моделях, схемах или конструкциях, аналогичных исследуемому объекту в 

каких-то отношениях.  

   

НАСИЛЬСТВЕННАЯ СМЕРТЬ - смерть в результате воздействия внешних 

факторов, что само по себе является основанием для возбуждения уголовного дела.  

 

ОБВИНЕНИЕ - содержится в постановлении о привлечении лица в качестве 

обвиняемого к уголовной ответственности.  
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ОБВИНЯЕМЫЙ - лицо, в отношении которого вынесено постановление о его 

привлечении к уголовной ответственности в качестве обвиняемого.  

   

ОБЫСК - проводится, когда есть достаточные основания полагать, что в каком-то 

помещении или ином месте, или у какого-то лица находятся орудия преступления, 

предметы и ценности, добытые преступным путем.  

   

ОГОВОР - показания, изобличающие лицо в совершении преступления, которого 

оно не совершало. Оговор может быть заведомо ложным, а также результатом 

добросовестного заблуждения..  

   

ОПЕРАТИВНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ - негласная оперативно-розыскная 

деятельность, выраженная в скрытом наблюдении за объектом, совершившим или 

могущим совершить преступление.  

   

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - разведывательно-поисковые 

мероприятия. осуществляемые специальными органами путем негласных средств и 

методов.  

   

ОПОЗНАНИЕ - следственное действие, состоящее в идентификации объекта по 

мысленному образу опознающего, который должен быть допрошен до проведения этого 

следственного действия для выяснения обстоятельств, при которых он наблюдал 

соответствующий объект, его особенности и приметы.  

   

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - предметы и вещества, используемые 

преступником для достижения его преступных целей, различаемые по предмету 

посягательства и характеру воздействия.  

   

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ - является разновидностью осмотра тела человека 

для установления следов преступления или особых примет, когда для этого не требуется 

судебно-медицинской экспертизы.  

   

ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ - неотложное следственное действие; 

особенность этого следственного действия заключается в том, что оно проводится до 

возбуждения уголовного дела для установления и исследования обстановки места 

происшествия  

   

ОСМОТР ТРУПА - наружный осмотр трупа на месте его обнаружения; проводится 

следователем с обязательным участием врача или специалиста в области медицины в 

присутствии понятых.  

   

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ - отличительные особенности объекта, пригодны для 

идентификации.  

   

ОТВЕТСТBEHHOCTЬ УГОЛОВНАЯ - представляет правовое последствие 

совершенного преступления, состоящая в применении к виновному государственного 

принуждения в виде наказания.  

   

ОЧНАЯ СТАВКА - является разновидностью допроса, ее цель - устранение 

имеющихся в показаниях допрашиваемых, противоречий, получения новых данных 

позволяющих судить об истинности ранее полученных показании.  
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ПОВЕДЕНИЕ - формы и способы взаимодействия индивидов и социальных групп с 

окружающей действительностью.  

   

ПОГРАНИЧНЫЕ СОСТОЯНИЯ - нервно-психические состояния, находящиеся на 

грани психического здоровья и психопатологии (реактивные состояния, психопатии и 

т.д.).  

   

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ - лицо, задержанное по подозрению в совершении 

преступления или к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения.  

   

ПОДСУДИМЫЙ - обвиняемый, преданный суду.  

 

ПОКУШЕНИЕ НА ПРЕСТУПЛЕНИЕ - умышленное действие, непосредственно 

направленное на совершение преступления, однако не доведенное до конца по причинам, 

которые не зависели от воли покушавшегося.  

 

ПОТЕРПЕВШИЙ - лицо, которому преступлением причинен моральный, 

физический или имущественный вред.  

 

ПРАВОВАЯ ПСИХОЛОГИЯ - психология отражения правозначимых явлений в 

сознании общества, отдельных социальных групп и индивидов.  

   

ПРАВОПОРЯДОК - форма общественного порядка, основанная на реализации 

системы правовых норм, состояние общественных отношений, регулируемых правом.  

 

РАСКАЯНИЕ - признание своей вины и самоосуждение противоправного 

поведения, готовность нести заслуженное наказание.  

   

РОЗЫСК - деятельность правоохранительных органов, направленная на 

установление разыскиваемого обвиняемого или осужденного, совершившего побег от 

следствия, суда или мест лишения свободы  

   

САМОУБИЙСТВО - острая разновидность девиантного доведения, состоящая в 

добровольном отказе лица от жизни.  

 

СОУЧАСТИЕ - совместное участие двух и более лиц в совершении преступления.  

 

СУДИМОСТЬ - последствия осуждения за совершение преступления.  

   

ТЮРЬМА - вид исправительного учреждения, где отбывают наказание лица, 

совершившие тяжкие преступления или равнее неоднократно судимые.  

   

УЛИКИ - косвенные доказательства, которые оцениваются правоохранительными 

органами наряду с другими доказательствами по уголовному делу.  

   

ФОТОРОБОТ - прибор для изготовления фотокомпозиционных портретов 

разыскиваемых, применяемый в работе правоохранительных органов.  

   

ЭТАПЫ РАССЛЕДОВАНИЯ - относительно самостоятельные части конкретного 

расследования по уголовному делу, направленные на решение отдельных его задач. На 

данном этапе органы предварительного расследования получают сообщение о событии, 
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носящем криминальный характер, и выполняют проверочные действия, задачей которых 

является установление в исследуемом событии состава преступления.  

 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ - отрасль психологии, исследующей 

проявление и использование общих психических механизмов и закономерностей в 

области отношений, регулируемых правом.  
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Раздел I. Предмет и методы юридической психологии. 

Психологическая подготовка к юридической деятельности. 
 

Предмет и методы юридической психологии 

Термин «психология» происходит от греческих слов: «психе» (душа), «логос» 

(учение), то есть наука о душе, точнее, о внутреннем, субъективном мире человека. 

Психология — это наука, изучающая закономерности и механизмы психической 

деятельности людей.  

Юридическая психология включает в себя различные области научных знаний, 

является прикладной наукой и в равной мере принадлежит как психологии, так и 

юриспруденции. Перед оперативными, следственными, прокурорскими и судебными 

работниками постоянно возникает множество вопросов, решение которых требует не 

только широкого кругозора, юридической культуры, специальных познаний и жизненного 

опыта, но и хорошего знания юридической психологии. Чтобы правильно разбираться в 

сложных отношениях людей, их переживаниях и поступках, в запутанных ситуациях, 

которые находят свое отражение в уголовных делах, надо знать закономерности 

психической жизни. 

Предметом юридической психологии являются психологические явления в сфере 

правоприменительной деятельности, особенности и закономерности психики личности 

или психологии группы людей, чья деятельность связана с нормотворчеством или 

правоприменительной деятельностью. Юридическая психология – это отрасль науки, 

которая изучает закономерности и механизмы психической деятельности людей в сфере 

правоотношений, регулируемых правом. 

Юридическая психология призвана: 

1) научно обобщать знания психологии и юриспруденции; 

2) раскрывать психологическую и юридическую сущность основных категорий 

права; 

3) обеспечивать понимание юристами объекта своей деятельности, а именно 

поведения человека; 

4) помогать раскрывать особенности психической деятельности различных 

субъектов правоотношений и их психического состояния в зависимости от ситуации; 

5) давать рекомендации по усовершенствованию правового регулирования 

отношений в обществе. 

В Общей части юридической психологии излагаются предмет, история, система, 

принципы, методы и связь ее с другими научными дисциплинами, а также основы общей 

и социальной психологии. 

Особенная часть юридической психологии, которую часто называют судебной 

психологией, состоит из следующих разделов: правовая психология, криминальная 

психология, психология потерпевшего, психология правонарушений 

несовершеннолетних, психология предварительного расследования, психология судебного 

процесса, судебно-психологическая экспертиза и исправительная (пенитенциарная) 

психология. 

По целям исследования методы юридической психологии делятся на три группы: 

1. Методы научного исследования. С помощью них изучаются психические 

закономерности человеческих отношений, регулируемых нормами права, а также 

разрабатываются научно обоснованные рекомендации для практических работников, 

занимающихся работой по борьбе или предупреждению преступности.  

2. Методы психологического 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.  
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3. Методы судебно-психологической экспертизы. Целью этих методов является 

наиболее полное и объективное исследование, проводимое экспертом-психологом по 

постановлению следственных или судебных органов.  

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 судебная психология рас-

полагает следующими методами: метод наблюдения; метод интервью (беседы);  метод 

эксперимента (естественного и лабораторного).  

 

История развития юридической психологии 

В истории развития исторической психологии можно выделить следующие три 

этапа:  

1. Ранняя история юридической психологии - XVIII - первая половина XIX вв.  

2. Первоначальное оформление юридической психологии как науки - конец XIX - 

начало ХХ вв.  

3. История юридической психологии в ХХ в.  

1. Ранняя история юридической психологии 
Юридическая психология прошла путь от чисто умозрительных построений к 

научно-экспериментальному исследованию. Одним из первых авторов, который 

рассмотрел ряд судебно-психологических аспектов в контексте идеи гуманизма, был 

М.М. Щербатов. В своих трудах он требовал, чтобы законы разрабатывались с учетом 

индивидуальных особенностей личности человека, одним из первых он поднял вопрос об 

условно-досрочном освобождении от наказания. Он положительно оценивал фактор труда 

в перевоспитании преступника.  

Представляют интерес и работы И.Т. Посошкова, в которых давались 

психологические рекомендации относительно допроса обвиняемых и свидетелей, 

классификация преступников, и другие вопросы.  

Значительное количество работ по юридической психологии появилось в России в 

третьей четверти XIX в. Это работы И.С. Баршева «Взгляд на науку уголовного 

законоведения», К.Я. Яновича-Яневского «Мысли об уголовной юстиции с точки зрения 

психологии и физиологии», А.У. Фрезе «Очерк судебной психологии», Л.Е. 

Владимирова «Психические особенности преступников по новейшим исследованиям» и 

некоторые другие.  

В указанных работах высказывались мысли о чисто прагматическом использовании 

психологических знаний в конкретной деятельности судебных и следственных органов.  

Психологические вопросы оценки свидетельских показаний занимали и 

выдающегося французского ученого-математика Пьера Симона Лапласа. В «Опытах 

философии теории вероятностей», изданной во Франции в 1814 г., П.С.Лаплас делает 

попытку дать материалистическую интерпретацию вопроса надежности судебных 

решений.  

Изучение проблем судебной психологии долгое время не шло дальше этих первых 

попыток. Во второй половине XIX в. не только успешное развитие естественных наук, но 

и рост преступности послужили толчком к дальнейшему расширению судебно-

психологических исследований.  

2. Оформление юридической психологии как науки. 
К. XIX – нач. ХХ в. связаны с интенсивным развитием психологии, психиатрии и 

ряда юридических дисциплин. Ученые И.М. Сеченов, В.М. Бехтерев, С.С. Корсаков, 

А.Ф. Кони и другие стали занимать ведущие позиции.  

Развитие психологии, психиатрии и права привело к необходимости оформления 

юридической психологии как самостоятельной научной дисциплины. П.И. Ковалевский 
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в 1899 г. поставил вопрос о разделении психопатологии и правовой психологии, а также 

введении этих наук в курс юридического образования.  

В начале ХХ в. в юридической психологии начинают использоваться 

экспериментальные методы исследования. Один из создателей этого метода, французский 

психолог А. Бинэ, первым стал экспериментально изучать вопрос о влиянии внушения на 

детские показания. В 1900 г. он опубликовал книгу под названием «Внушаемость», в 

которой вопросам влияния внушения на детские показания посвящена специальная глава.  

В1902 году эксперименты по определению степени достоверности свидетельских 

показаний производил немецкий психолог В. Штерн. Штерн создал персоналистическую 

концепцию памяти, согласно которой память человека не является отражением 

объективной реальности, а выступает лишь как еѐ искажение в угоду эгоистическим 

интересам личности, еѐ индивидуалистическим намерениям, гордости, тщеславию, 

честолюбию и др.  

Доклад Штерна вызвал бурную реакцию у русских юристов. Горячими 

сторонниками В. Штерна в России стали профессор О.Б. Гольдовский и профессора А.В. 

Завадский и А.Е. Елистратов. Они самостоятельно провели серию опытов, подобных 

опытам В.Штерна, и сделали аналогичные выводы.  

Одним из первых природу преступного поведения с позиций антропологии 

попытался раскрыть Ч. Ломброзо в середине XIX в. 

Таким образом, уже в XIX в. начинает складываться новый подход к решению 

данной проблемы, сутью которого является стремление вскрыть причины преступного 

поведения и на их основе составить программу практической деятельности по борьбе с 

преступлениями и преступностью.  

3. История юридической психологии в ХХ в. 
К. XIX – нач. ХХ в. характеризуется социологизацией криминологического знания. 

Причины преступности как социального явления начали изучать социологи Ж. Кетле, Э. 

Дюркгейм, М. Вебер, и другие, которые, применив метод социальной статистики, 

преодолели антропологический подход в объяснении природы преступного поведения, 

показав зависимость отклоняющегося поведения от социальных условий.  

Отличительная особенность современного криминологического знания - это 

системный подход к рассмотрению и изучению причин и факторов отклоняющегося 

поведения, разработка проблемы одновременно представителями различных наук: 

юристами, социологами, психологами, медиками.  

Современные биологизаторские криминологические теории объясняют природу 

преступного поведения, не так наивно, как раньше. Они строят свою аргументацию на 

достижениях современных наук: генетики, психологии, психоанализа. Так, например, 

одной из сенсаций 1970 г. было открытие синдрома Клайнфельтера. Однако теория 

хромосомных аномалий не нашла своего подтверждения и была подвергнута серьѐзной 

обоснованной критике.  

В 1925 г. в России впервые в мире был организован Государственный институт по 

изучению преступника и преступности. После этого во многих городах России были 

организованы специализированные кабинеты. 

Судебный психолог А.Е. Брусиловский уделял пристальное внимание вопросам 

психологии свидетельских показаний. В.М. Бехтерев и А.Ф. Кони внесли значительный 

вклад в развитие юридической психологии ХХ в. В 1922 г. А.Ф. Кони опубликовал работу 

«Память и внимание», в которой подробно описал проблемы свидетельских показаний. В 

то же время А.Р. Лурия в своих трудах подверг психологическому анализу суть 

показаний свидетелей. Были переведены и изданы труды западных ученых: Г. Гросса, О. 

Липмана, Э. Штерна, М. Геринга, А. Гельвига. 

 

Психологическая подготовка к юридической деятельности 
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Система психических процессов 

Известно, что личность реализуется в деятельности, которая возможна благодаря 

познанию окружающей среды. В обеспечении взаимодействия человека с внешним миром 

ведущую роль играют свойства личности, ее мотивы, установки. Познавательная 

деятельность включает в себя сенсорные, перцептивные, мнемические и 

интеллектуальные процессы. 

Память.  

В деятельности юриста, где ведущим является коммуникативный процесс, получение 

информации и ее запоминание являются 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 в себя: 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 психологии различают четыре типа памяти. 

Наглядно-образная память проявляется в запоминании, сохранении и 

воспроизведении зрительных, слуховых, вкусовых, температурных и т.п. образов. 

Словесно-логическая память выражается в запоминании и воспроизведении мыслей.  

Двигательная память зависит от мышечных ощущений, от возбуждения и 

торможения соответствующих проводящих путей и нервных клеток.  

Эмоциональная память - это память на эмоциональные состояния, имевшие место в 

прошлом. 

Различают следующие виды памяти: зрительную, слуховую, двигательную и 

смешанную. В соответствии с этим работник юриспруденции должен представлять, какой 

вид памяти присущ ему самому, а также людям, с которыми ему придется работать. Это 

необходимо для того, чтобы при восприятии и описании событий вносить 

соответствующие коррективы для принятия правильного решения. 

Различают также долговременную и кратковременную память. Кратковременная 

память удерживает информацию в неполном виде. Долговременная память служит для 

запоминания информации надолго, нередко на всю жизнь. Этот вид памяти наиболее 

важен и наиболее сложен. Сведения о кратковременной и долговременной памяти весьма 

значимы для следственной работы. 

Протекание процессов запоминания, сохранения и последующего воспроизведения 

определяется тем, какое место занимает данная информация в деятельности субъекта, 

какова ее значимость, что он делает с этой информацией. Наиболее продуктивно 

запоминается материал, связанный с целью деятельности, с ее основным содержанием. В 

этих случаях даже непроизвольное запоминание может быть более продуктивным, чем 

произвольное. 

В юридической деятельности целесообразно запоминать воспринимаемую 

информацию по плану: 1) основная мысль (осмысливание запоминаемого): 2) факты и 

события (что, когда и где происходит); 3) причины происходящих событий; 4) выводы и 

источник информации. 

 

 

 

Мышление, интуиция, воображение. 
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Юридическая работа постоянно связана с решением самых разнообразных задач. 

Мышление как психический процесс всегда направлено на вскрытие глубинных связей, 

коренящихся в объективной реальности. 

Процесс мышления - это прежде всего анализ, синтез и обобщение.  

В современной психологии выделяют следующие виды мышления.  

1. Наглядно-действенное (предметное) мышление проявляется в практической жизни 

человека. Оно сопутствует ему на всех ступенях развития: человек как бы физически 

«руками» анализирует и синтезирует объекты своей деятельности, свое поведение. 

2. Наглядно-образное мышление выступает в ситуациях, когда человек начинает 

мыслить наглядными образами, возникшими раньше. 

3. Образное мышление способствует прогнозированию поведения подозреваемых по 

уголовному делу лиц, помогает обучению с помощью наглядных пособий, облегчает 

составление аналитических документов, обзоров, научных докладов.  

4. Отвлеченное (теоретическое) мышление выступает наиболее ярко там, где для 

совершения мысленных операций требуется использовать абстрактные понятия, 

теоретические знания. 

5. Практическое мышление осуществляется и достигает определенного результата 

путем общих мыслительных операций. Практическое мышление имеет творческий 

характер. 

К основным качествам творческого мышления можно отнести: проблемный характер 

подхода к изучаемым; динамичность мышления; оперативность мышления; широта 

мышления; глубина мышления; обоснованность в выдвижении версий по расследуемому 

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

Специфической особенностью творческих процессов решения задач является 

присутствие в них интуиции. Интуицию обычно рассматривают как специфический метод 

познания, при котором возникает иллюзия прямого усмотрения искомого вывода. С 

помощью интуиции истина открывается разуму человека путем прямого усмотрения без 

использования логических определений и доказательств как промежуточных звеньев 

познания.  

Воображение неразрывно связано с памятью и мышлением, оно является 

специфически человеческим видом психической деятельности, возникшим в результате 

труда. Заранее предвосхищая цель своей деятельности, человек непрерывно развивает 

свое воображение. Воображением называется психический процесс построения нового 

образа на основе имеющегося опыта. Построение образов воображения, то есть таких 

образов, которые мы не находим в окружающей действительности, возможно лишь при 

высоком уровне интеллектуального развития человека. Без развитого воображения 

следователя невозможно ни выдвижение версий, ни осуществление мысленного 

эксперимента, ни оценка прошедших событий.  

Таким образом, для того чтобы формировать и развивать мышление, нужно как 

можно активнее тренировать все структурные компоненты интеллекта. 

 

Речь в юридической работе 

Мышление и речь человека развиваются и проявляются в единстве. В любом виде 

мышления обнаруживается роль речи, которая есть непосредственная действительность 

мысли. Слова являются средством образования и выражения понятий, суждений, 

отражения предметов, явлений в сознании. 

С помощью речи люди общаются между собой, передают знания, влияют друг на 

друга и воздействуют на себя. Для выяснения сути и механизмов всех этих явлений, их 

роли в условиях юридической деятельности целесообразно провести различие между 

языком и речью. 
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Язык - система знаков, необходимых для человеческого общения, мышления и 

выражения. С помощью языка осуществляются познание мира, управление человеческим 

поведением и т. д. 

Речь - это процесс индивидуального использования языка в целях прежде всего 

общения с другими людьми. Речь обеспечивается периферическими (двигательные, 

голосовые, артикуляционные) и центральными (кора мозга) аппаратами, органами 

восприятия и понимания слов и их сочетаний, воспроизведения и использования их в 

жизни. Человеческая речь является знаковым отражением действительности в мозгу, 

одним из способов кодирования и передачи информации. Для понимания речи других 

людей необходимо ее перекодирование, перевод во внутренний смысл, на основе которого 

устанавливаются содержательные элементы. Это результат аналитико-синтетической 

деятельности мозга. 

Речевую деятельность юриста можно классифицировать как речь устную и 

письменную, внутреннюю и внешнюю, диалогическую и монологическую, обыденную и 

профессиональную, подготовленную и неподготовленную. 

Профессиональная речь требует определенного образования. Этот вид речи 

характерен для общения специалистов, в том числе и юристов. Большую роль в этом деле 

играют различные аспекты профессиональной речи: лексикон, произношение терминов и 

специальных фраз, логика высказывания и т.д. 

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 вступления зависит и от его знаний, профессионального опыта, искренности, 

свободного владения материалом, самообладания, выдержки, правильного внешнего 

выражения своих чувств.  

 

 

Эмоции и чувства в юридической деятельности 

Эмоции и чувства, как и другие психические явления, представляют собой 

различные формы отражения реального мира. В отличие от познавательных процессов, 

отражающих окружающую действительность в ощущениях, образах, представлениях 

понятиях, мыслях, эмоции и чувства отражают объективную реальность в переживаниях. 

В них выражается субъективное отношение человека к предметам и явлениям 

окружающей действительности.  

Таким образом, отражение в мозгу человека его реальных переживаний, то есть 

отношение субъекта потребностей к значимым для него объектам, принято называть 

эмоциями и чувствами. 

Деятельность работников юридического труда нередко протекает в условиях 

высокого нервного напряжения. Поэтому юристу необходимо уметь управлять своими 

эмоциями и чувствами в целях сохранения работоспособности в любых условиях. 

Эмоция - это переживание человеком своего личного отношения к реальной 

деятельности. Термин «эмоция» обозначает конкретную, относительно элементарную 

форму переживания чувств. 

В процессе общественно-исторического развития социальной жизни людей в сфере 

их переживаний появляется особая форма и отражения и отношения к окружающему миру 

- чувства, специфически человеческие переживания, возникающие на основе 

удовлетворения или неудовлетворения потребностей человека как личности (таких, как 

потребности в общении, в познании, эстетические и т, п.). 

В чувствах и эмоциях более рельефно, чем в познавательных процессах, 

проявляются наиболее существенные особенности личности. В отличие от 

познавательных процессов эмоции и чувства нередко проявляются и во внешнем 
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поведении: в выразительных движениях лица (мимике), тела (пантомиме), в жестах, 

интонациях и тембре голоса. 

Для эмоций и чувств характерно и то, что личностная и общественная оценки 

испытываемых человеком переживаний могут при определенных условиях не совпадать.     

Эмоции и чувства отличаются большим разнообразием. Все они подразделяются на 

две группы: активизирующие деятельность - стенические и подавляющие, угнетающие 

жизнедеятельность - астенические. Однако одно и то же чувство или эмоция могут в 

зависимости от обстоятельств активизировать или подавлять деятельность человека.  

В жизни человека эмоции создают у личности различные формы эмоциональных 

состояний: настроение, страсть и аффект. 

Настроение — это самое распространенное эмоциональное состояние, 

характеризующееся слабой интенсивностью, значительной длительностью, неясностью и 

«безотчетностью» переживаний. Юрист-практик должен уметь управлять своим 

настроением и, если нужно, создавать определенное настроение у объекта воздействия. 

Для этого ему надо знать причину и обстоятельства, которые вызывают настроение. Их 

складывается в основном четыре: органические процессы; внешняя среда; 

взаимоотношения между людьми; мыслительные процессы. 

Страсть - сильное и глубокое длительное эмоциональное состояние. Она 

активизирует это деятельность, подчиняет себе все его мысли и поступки, мобилизует его 

на преодоление трудностей, на достижение поставленных целей. Однако страсть может 

как формировать личность, так и разрушать ее. 

Аффект - эмоциональное переживание, протекающее с большой и резко выраженной 

интенсивностью. Особенности аффекта: а) бурное внешнее проявление; б) 

кратковременность; в) безотчетность поведения человека во время эффекта; г) 

диффузность переживания (аффект захватывает личность целиком, ее ум, чувства и волю). 

Работник юридического труда должен знать, что в принципе любые эмоции могут в 

зависимости от обстоятельств усиливаться и доходить до аффекта. 

Чувства в отличие от эмоций характеризуются осознанностью и предметностью. 

Выделяют низшие чувства-переживания и высшие чувства-переживания. Различают три 

группы чувств: нравственные, эстетические и интеллектуальные (познавательные). 

Нравственные чувства отражают отношение человека к требованиям морали.  

Эстетические чувства возникают у людей в результате переживания красоты или 

безобразия воспринимаемых объектов, будь то явления природы, произведения искусства 

или люди, а также их поступки и действия. 

Интеллектуальные чувства связаны с познавательной деятельностью человека.  

 

Воля и ее воспитание 

Для выполнения разнообразных служебных задач, особенно в экстремальных 

условиях, юристу-практику часто требуется напряжение всей психики. При этом 

достижение любой цели требует от него целеустремленности, инициативы, 

настойчивости, выдержки, самообладания, мужества, смелости и стойкости. Все эти 

качества неразрывно связаны с проявлением воли. 

Воля — это одна из сторон человеческой психики, обеспечивающая человеку 

возможность сознательно регулировать свои действия и поступки в соответствии с 

поставленной целью при учете конкретно складывающихся обстоятельств. 

В практической деятельности юристов имеют место случаи, когда внутреннее 

состояние их не отвечает требуемой внешней активности (поведение в условиях 

кризисной ситуации). Например, практическая деятельность требует решительных 

действий, а внутреннее состояние работника юридического труда, подчиняясь 

воздействию отрицательных эмоций, тормозит требуемую от него активность. И ему 

приходится усилием воли заставить себя подавить тормозящие эмоции и начать 

соответствующую практической цели активную деятельность. 
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Поведение по своей сущности является сознательным и целенаправленным, а не 

стихийным и неорганизованным. Такое поведение называется волевым поведением и 

предполагает наличие у работника юридическою труда определенных волевых качеств. 

Волевые качества юриста-практика 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 работника 

юридического труда. К волевым качествам относятся: целеустремленность, 

инициативность, настойчивость, выдержка и самообладание, мужество, смелость, 

решительность, стойкость. Названным положительным волевым качеством противостоят 

их антиподы — отрицательные качества: нецелеустремленность, безынициативность, 

отсутствие настойчивости, невыдержанность, трусость, нерешительность, нестойкость. 

Человек, наделенный такими качествами, безволен, не способен к выполнению даже 

самой элементарной задачи. 

 

Социально-психологическая характеристика личности 

Личность - понятие многообразное. Исследователи в это понятие вкладывают самое 

различное содержание. Однако можно выделить два основных подхода: одни из них 

рассматривают личность как конкретного человека, носителя сознания, другие делают 

упор на социальное свойство индивида как на «совокупность интегрированных в нем 

социально значимых черт, образовавшихся в процессе прямого и косвенного 

взаимодействия данного лица с другими людьми и делающих его, в свою очередь, 

субъектом труда, познания и общения». Оба подхода акцентируют внимание на 

содержательной стороне понятия «личность», представляющей собой единство 

индивидуально-значимых и социально-типических черт и качеств.  

Каждый конкретный человек - это не просто индивид со своими особенностями, а 

личность, интегрирующая социально-типические черты класса, этнической общности, 

группы. Чтобы понять конкретного индивида, надо изучить его как личность. В Древней 

Греции слово «личность» (persona) обозначало маску (русское «личина»), которую 

надевал актер в театре, а затем самого актера и его роль. У римлян это слово 

употреблялось с указанием социальной функции или роли: личность отца, личность 

обвинителя, личность судьи и т. д. При употреблении слова «личность» повсеместно 

стали подразумевать «роль», которую играет в обществе тот или иной человек. 

Различают две разновидности ролей: конвенциальные и межличностные. 

Конвенциальные роли представляют собой стандартизированные права и 

обязанности - отец, мать, сын, начальник, руководитель и т. п. 

В отличие от конвенциальных межличностные роли выступают в виде прав и 

обязанностей, выполнение которых зависит от индивидуальных особенностей членов 

группы.  

На формирование личности оказывают влияние как деловые, так и личные 

отношения. 

Конкретная социальная общность, в пределах которой люди непосредственно 

контактируют между собой (семья, сотрудники кафедры и т.п.), называется малой 

группой. Наиболее развитая социальная группа - коллектив. 

Основное назначение социальной группы - целенаправленное регулирование 

межличностных отношений для реализации интересов группы. В социальной группе 

индивид находится в отношениях не только с другим индивидом, но и с множеством 

членов группы. 

Положение человека в группе, его права и обязанности определяют статус личности. 

Поведение личности в соответствии с его общественным статусом называется социальной 

ролью. 
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Группа своими требованиями может усиливать или ослаблять отдельные свойства 

личности. 

В своей микросреде человек вступает в непосредственные личные контакты, 

возникают межличностные отношения, которые зависят не только от нравственно-

психологических особенностей людей, но и от их социального статуса. Люди часто 

тормозят в себе те проявления, которые противоречат групповому мнению. Это явление 

называется конформностью (от лат. слова con-formis - подобный). Чем выше степень 

единства в группе, тем выше требования конформности, тем меньше вероятность 

отклонений. 

Человек усваивает ту линию поведения, которая поддерживается, одобряется тем 

ближайшим к нему окружением, с которым он контактирует. И если в нем преобладают 

мнения, позиции и представления, противоречащие нормам морали и права, то, разделяя 

их, индивид вступает в конфликт с обществом и законом. Так, совместная преступная 

деятельность подростков оказывает на соучастников значительно большее разлагающее 

влияние, чем преступление, совершенное в одиночку. Подросток, приобщаясь к 

атмосфере преступной группы, подвергается быстрой десоциализации. 

Социальные нормы являются важнейшими средствами социального воздействия на 

индивида, они используются обществом и группами для формирования необходимых им 

типа поведения и свойств личности. 

В процессе деятельности, общения и взаимодействий в обществе и группах у 

личности вырабатывается нормативно-ценностная система - особое психологическое 

образование - важнейший компонент внутреннего мира личности, интегративная система 

внутренних регуляторов поведения человека. Формирование этой системы - основное 

направление социального развития личности как специфического в психологическом 

плане процесса становления гражданина. 

Полнота и степень реализации прав и свобод во многом зависят от самой личности, 

от ее социальных установок, ценностных ориентации и других психологических свойств и 

качеств. Социально-правовая активность проявляется как способ самоактуализации 

личности, реализации ее внутреннего социально-политического и нравственного 

потенциала. 

Психологическая структура личности 

Психологию личности составляют подсознание, сознание и самосознание.  

Структура личности образуется путем соотношении психических процессов, 

психических состояний и психических свойств личности, то есть в виде единства направ-

ленности характера, темперамента и способностей.  

Темперамент характеризует тип нервной системы человека. Представляет собой 

индивидуально-психологические особенности личности, в которых проявляется сила, 

уравновешенность и подвижность нервных процессов. Выделяют 4 типа темперамента: 

сангвиник; флегматик; холерик; меланхолик. 

Складывается тип темперамента на основе соотношений силы, уравновешенности и 

подвижности основных нервных процессов - возбуждения и торможения. В обычных 

условиях каждый темперамент имеет свои преимущества и недостатки.  

Характер можно представить в виде общего качества личности, проявляющегося 

через отношения к людям, к делу, к вещам и себе. В характере отражаются все основные 

особенности личности. 

Слово "характер" в переводе с греческого означает «особенность, черта». Выделяют 

первичные черты, вторичные черты и доминирующие черты. Вторичные черты 

описывают человека в общем плане. Для этого используются специфические эпитеты 

(активный, волевой, общительный, деловой, коммуникабельный и т. д.). В процессе 

анализа совокупности вторичных черт выбирают основу для первичных черт. Синтез 
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первичных черт дает по отношению к конкретному лицу одну-две доминирующие черты 

личности: общительный, замкнутый, эмоциональный, инертный и т. д. 

Существует три составляющих характера. Одна составляющая включает систему 

нравственных качеств человека. Ко второй относятся волевые качества. К третьей - 

эмоциональные качества. Все три составляющих образуют систему отношений к людям, 

делу, себе, вещам. 

Способности - это психические свойства личности, обеспечивающие успешное 

овладение какой-либо деятельностью. Изучение способностей необходимо для познания 

интеллекта человека и определения его пригодности к какому-либо определенному виду 

деятельности. Обычно выделяют общие и специальные способности. К общим способ-

ностям относят общую склонность человека к труду, работоспособность, богатство 

воображения, легкость запоминания. Сюда же включают широту, глубину, логичность и 

гибкость ума и т. д. Общие способности необходимы для достижения успеха в любой 

деятельности. 

Специальные способности нужны для успешной работы в каком-то определенном 

виде деятельности. Среди них следует выделить педагогические, управленческие, 

лингвистические, организаторские способности и т. д. К специальным способностям 

относятся также познавательные, творческие, диагностические способности. 

При оценке людей важно определить наличие и уровень развития у них 

способностей.  

Мотивация поведения личности 

Под мотивацией понимается система побуждений человека, направленных на 

достижение конкретных целей. Мотивация поведения дает ответы на вопросы: «Чего 

хочет человек?», «К чему он стремится?» и т.п. Побуждения человека всегда связаны с 

реализацией доминирующих потребностей. 

В основе поведения людей лежат потребности. Потребность — это переживаемая 

человеком нужда, удовлетворение которой жизненно важно для его существования, 

сохранения целостности его личности или развития индивидуальности. Человек для 

своего существования, развития и совершенствования нуждается в активности и средствах 

для удовлетворения своих потребностей. 

Потребности являются главным фундаментом, на котором строится вся психическая 

деятельность человека, его ум, чувства и воля. К потребностям непосредственно примыка-

ет система таких побудительных факторов, как убеждения, взгляды, стремления, 

интересы, идеалы. Эта система, соотнесенная с потребностями и становится мотивацией 

поведения. Мотивации, не исходящей из потребностей, не существует. Вместе с тем 

потребность, не ставшая мотивацией, вполне возможна, она нередко формируется в 

организме и в психике индивида.  

Потребность, прошедшая через систему побудительных факторов и осознанная 

человеком, становится мотивом поведения. Мотив - это осознанное побуждение для 

определенного действия собственно и формируется по мере того, как человек учитывает, 

оценивает, взвешивает обстоятельства, в которых он находится, и осознает цель, которая 

перед ним встает; из отношения к ним и рождается мотив его конкретной 

содержательности, необходимой для реального жизненного действия. 

В целях дифференцирования побудительных сил человека следует выделять его 

осознанные и неосознанные побуждения, то есть мотивы. Это имеет большое значение 

для оценки изучаемого лица. Осознанные побуждения реализуются после длительного 

обдумывания. Неосознанные побуждения реализуются автоматически на основе 

усвоенного личностью прошлого опыта. Такие побуждения представляют собой систему 

установок. 
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В психологии под установкой понимают психическое состояние человека как 

субъекта деятельности, определяющее готовность и конкретные особенности его 

поведения в ответ на воздействия внешней среды. 

Установка направляет всю деятельность человека, мобилизуя необходимые для этого 

его психические силы. Знание закономерностей проявления установки - необходимое 

условие для оценки личности преступника, потерпевшего и  т.д. В установке в 

структурном плане выделяют три компонента: эмоции, убеждения и мнения, реакции и 

навыки. Эти компоненты эмоциональных, интеллектуальных и поведенческих под-

структур определяют активность человека в окружающей его обстановке. Установка во 

многом определяет все поведение человека. Она управляет нашими реакциями в ответ на 

реакции собеседника: наше выражение лица зависит от того, как в данный момент 

собеседник, с которым мы находимся в контакте, принимает нас. Содержательной 

стороной установки являются ценностные ориентации личности. 

Поведение человека людьми разных возрастов соотносится с определенными 

ценностями, которыми могут выступать свойства материальных объектов и явлений 

общественной жизни, определяющие их значение для общества, группы и отдельного 

человека. В ценностях все люди в идеальной форме выражают свои цели и устремления.  

Выделяют несколько категорий ценностей: а) личностные; б) общественные; в) 

материальные; г) политические; д) идейные. 

Личностные ценности представляют собой моральную основу характера личности. 

Эти ценности проявляются в отношении к людям, к делу, к себе, к вещам.  

Общественные ценности усваиваются в процессе социализации, проявляются в 

отношении личности к принятым в обществе моральным нормам, обычаям, правопорядку, 

закону. Они формируют такие черты характера человека, как ответственность, требова-

тельность к себе, бережливость и т. п. 

Материальные ценности проявляются в отношениях к материальным объектам, 

вещам, деньгам, собственности. Ориентация на эти объекты воспитывает у человека 

соответствующие черты характера: аккуратность или неряшливость, практичность или 

непрактичность, жадность и т. д.  

Политические ценности включают отношения к национальному благосостоянию 

государства, утверждающейся демократии, политическим организациям, образу жизни. 

Идейные ценности охватывают широкий спектр мировоззренческих взглядов, моральных 

заповедей. 

Ценности детерминируют характер поведении и образа мыслей людей. Они 

очерчивают круг его интересов, под которыми понимается побуждение, действующее 

либо в силу своей осознанной необходимости, либо в силу эмоциональной 

привлекательности. Интерес выражает стремление человека ознакомиться с предметом 

(идеей, человеком), познать его. Интерес у человека может возбудить любой объект, кото-

рый привлечет его внимание. 

Идеал - это представление человека о том, каким он хочет себя видеть. Идеал часто 

выступает в виде совокупности норм повеления. Формируются идеалы под влиянием 

окружающей среды. Наличие идеалов вносит четкость в мотивацию поведения человека. 

 

Направленность личности 

Направленность - сложное свойство личности, которое включает систему 

побуждений, определяющую активность человека, избирательность его отношений. 

Совершая действия и поступки, люди исходят из разных побуждений. В процессе 

своей деятельности они выдвигают перед собой разные пели и перспективы, избирательно 

относятся к окружающим их социальным ценностям (образованию, общественной 

деятельности, требованиям дисциплины, коллективным обязанностям и т. д.). Сознание и 
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чувство долга, потребности и убеждения, установки и привычки, цели и перспективы — 

все это разные элементы направленности.  

Как правило, качествами направленности личности являются: уровень ее духовной и 

интеллектуальной зрелости, широта, интенсивность, нравственная устойчивость и 

действенность. Под уровнем зрелости направленности понимается общественная 

значимость основного стремления личности, его морально-политический облик, степень 

его идейности. Важное значение при этом имеет широта направленности личности, ее 

творческий диапазон. Интенсивность направленности личности может колебаться от 

смутных влечений, осознанных желаний и активных стремлений до полной 

убежденности. 

Даже самая интенсивная и устойчивая направленность личности может не 

проявиться в действиях и поступках личности, если слаба ее действенность. 

Действенность направленности личности - это актуализация идейных побуждений такой 

личности. Она проявляется в степени волевой активности личности по осуществлению 

своих целей и намерений. Действенность направленности зависит от устойчивых мотивов, 

которыми личность руководствуется в своей деятельности. Направленность личности 

всегда тесно связана с другими ее свойствами и состояниями, влияет на них и в 

определенной степени зависит от них. 

 

Оценка интересующей личности 

Юридическая работа - это непрерывный процесс общения. В этом процесс 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 наблюдение и беседу, 

анализ документов, 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. 

Исходя из учета особенностей составления оценочных схем личности можно 

предложить специальную «схему изучения личности», которую должны знать работники 

юридического труда. 

Схема изучения личности. 

1. Общие данные: время и место рождения, национальность, образование, 

специальность, место и характер работы, должность, семейное положение, место 

жительства, отношение к политическим партиям. 

2. Внешние признаки: лицо (краткий словесный портрет, по возможности 

особенности строения лица), рост, вес и телосложение, одежда, манеры, голос.  

3. Жизненный путь: родители (время и место рождения, национальность, место 

жительства, социальное положение, образование, профессия, отношение к политическим 

партиям, их увлечения, постоянное занятие и т. д.); детство (жизнь в семье, какой ребенок 

по счету, жизнь вне семьи, братья и сестры, их взаимоотношения, события в жизни и т. 

д.); школа (специализация школы, любимые предметы, взаимоотношения со 

сверстниками, нарушения школьной дисциплины, успехи, оценка учебной деятельности); 

учебные заведения (причины поступления, успехи, полученные знания, умения, навыки); 

трудовая деятельность и служба в армии (характер труда и службы, отношение к труду и 

службе, положение среди других людей, удовлетворенность, влияние трудовой 

деятельности на личность); семейная жизнь (рождение детей, с кем живет в настоящее 

время). 
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4. Жизненные сферы: семья (отношения между супругами, отношение к 

детям/отношение к родителям и т. д.); профессия и специальность (мотивы выбора 

профессии и работы, удовлетворенность работой, продвижение по работе, социальный 

статус на работе и т. д.); политическая и общественная активность (активен - неактивен; 

сколько тратит времени на общественную деятельность и т. д.); проведение свободного 

времени (спорт, азартные игры, кино, театр, выпивки с друзьями и т. д.); материальные 

условия жизни (какая квартира, особенности обстановки, бюджет семьи и др.); здоровье 

(общее состояние здоровья, отношение к своему здоровью, наличие заболеваний). 

5. Поведение: преобладающее настроение: ровное, приподнятое, угнетенное; 

реакция на трудности (растерянность, энергичность, безразличие); особенности 

проявления эмоций и чувств (легко возбуждается, средне, трудно возбудим; подавляет 

раздражение легко, с трудом); проявление воли; поведение в сложной ситуации 

(сохраняет спокойствие - теряется, сохраняет логичность и рассудительность речи и 

поступков - теряет их и т. д.); поведение в состоянии опьянения; нравственное поведение. 

6. Темперамент и характер: 

а) темперамент: общительность (общительный, необщительный, малообщительный, 

замкнутый; застенчивый - не застенчивый; осторожный - решительный; проявляет 

склонность к лидерству - склонности к лидерству не проявляет); эмоциональность 

(спокойный - раздражительный, невозмутимый - ранимый, сдержанный - возбудимый, 

пессимистический - оптимистический); 

б) характер: свойства характера, выражающие отношение: к людям (доброта, 

отзывчивость, требовательность, заносчивость и т.д.), к труду (трудолюбие, 

добросовестность, лень, ответственность и т.д.); к вещам (аккуратность, неряшливость и т. 

д.); к самому себе (тщеславие, честолюбие, самолюбие, гордость, самомнение, скромность 

и т. д.); доминирующие черты характера (кардинальные черты, первичные черты, 

вторичные черты). 

7. Мотивация поведения: доминирующие потребности (физиологические 

потребности, потребность в самосохранении, потребность в принадлежности к 

социальной группе, потребность в уважении своей личности, потребность в са-

мовыражении); ценности и установки. 

8. Социальная адаптация: социальное  окружение  (взаимоотношения  со 

знакомыми и друзьями, степень признания со стороны окружающих, степень связи с 

родственниками); восприятие социальной ситуации; самооценка (реальная или нереальная 

оценка своей социальной роли, отношение к мнению других о своих возможностях, 

уровень притязаний, уверенность или неуверенность в себе). 

9. Способности: общие способности (плавность и беглость речи, уровень опериро-

вания цифрами, легкость запоминания, богатство воображения, полнота обобщений и т. 

д.);  специальные способности (организаторские, педагогические и т. д.; способность 

знакомиться, сближаться, влиять на людей, способность разбираться в людях). 

Сбор информации и оценка личности на базе данной «Схемы» осуществляются в 

процессе общения. Поэтому рассмотрим некоторые особенности этого процесса. 

В процессе общения люди обмениваются знаниями, опытом, передают друг другу 

различную информацию, добиваются взаимопонимания, общности переживаний, 

достигают общности действий и намерений, определенного единства в отношениях к 

фактам, событиям, идеям, к другим людям и самим себе. Оценка личности при общении 

обычно производится на основе экспектации и эмпатии, которые функционируют в 

основном на подсознательном уровне. 

Экспектация (ожидание) заключается в подсознательном формировании 

оценочного суждения о человеке. Наблюдающему нередко правильно представляется, что 

наблюдаемый что-то хочет предпринять. Происходит как бы предвосхищение поведения 

наблюдаемого лица. Такая способность появляется у людей в результате длительного 
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общения друг с другом. Практикой установлено, что лица, постоянно находящиеся в 

общении, безошибочно предвосхищают поведение друг друга. 

Эмпатия - это способность прочувствовать переживания другого человека. Процесс 

такого вчувствования обычно не осознается. Эмпатия дает людям возможность познавать 

у других людей многие невысказанные или скрываемые намерения. Способность людей к 

эмпатии, как и любая другая общая способность, зависит от специфических задатков и 

соответствующего воспитания. Косвенно эмпатия позволяет судить, насколько 

собеседник мягок или суров, спокоен или постоянно напряжен, уверен или не уверен в 

себе и т. д. Все это дает возможность сделать предположение о том, как наш собеседник 

воспринимает жизнь, каково его физическое состояние, интеллект и т.п.  

Процесс оценки личности начинается с первого впечатления. Первое впечатление 

практически не дифференцируется, оно обычно не выражено вербально и протекает на 

чувственном уровне. Естественно, первое впечатление таит в себе возможность ошибки, 

которая связана с рядом факторов. 

Источниками ошибок являются: мнение других лиц, галлоэффект, эффект 

снисходительности, стереотипы, психическое состояние наблюдателя, доминирующие 

потребности, защитные 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. 

2. Галлоэффект. Вам понравился воспринимаемый, вы оцениваете его в терминах 

«приятного», если же не понравился - в терминах «неприятного». Эта общая оценка 

распространяется практически на любую черту личности. 

3. Эффект снисходительности. Большинство людей благожелательно подходят к 

оценке незнакомого человека, многие склонны не замечать его явных недостатков. Однако 

есть люди, которые предпочитают сомневаться в положительных качествах объекта 

наблюдения. Иногда это выливается в стратегию: пока человек не докажет своей 

порядочности, его нельзя считать таковым. 

4. Стереотипы. Если наблюдаемый отличается от наблюдающего по какому-либо 

характерному признаку, то отличие, бросаясь в глаза, вызывает у последнего строго 

определенные стандартные образы - стереотипы. Во-первых, это будут этнические и 

групповые стереотипы, затем стереотипы, связанные с внешним видом, а также 

стереотипы, 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 

способствуют избавлению от ошибок 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 психическое состояние наблюдателя 

(наблюдаемого) может являться источником ошибок в оценке личности. 

6. Доминирующая потребность. Доминирующая потребность делает человека 

особенно чувствительным к предмету этой потребности. 

7. Защитные механизмы. Одним из защитных механизмов, искажающих 

восприятие, является проекция. Суть ее состоит в искажении реальности. Проекция имеет 

место в поведении практически всех людей, однако она наиболее сильно проявляется у 

людей с «расшатанными нервами». Иногда человеку кажется, что он в чем-то 

подозревается, иногда ему представляется, что его обвиняют в наличии намерений, 

которые он сам считает несовместимыми 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. В связи с этим все мы склонны к 

упрощению при восприятии людей.  
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Личность юриста 

Под личностью юриста понимается субъект, который призван осуществлять 

профессиональную юридическую деятельность и затрачивать на нее свои усилия, время.  

В структуре личности юриста выделяют такие группы свойств, как: 

1) мировоззренческие свойства, к которым относятся:  

а) общепринятые социальные ценности личности, ее основные права и свободы; 

б) правовое сознание, включающее отношение к праву, закону, государству; 

в) этические и моральные нормативы; 

2) интеллектуально-мыслительные свойства, к которым относятся общие 

профессиональные знания, способность правильного решения мыслительных задач, 

способность юриста к обучению, способность концентрироваться на предмете познания, 

наблюдательность и др.; 

3) психологические свойства, к которым можно отнести психологическую 

восприимчивость, правдивость, способность противостоять реальным и мнимым угрозам 

и т.д.; 

4) физические свойства – возраст, состояние здоровья. 

Профессиональная этика юриста – нормы поведения, которые гарантируют 

нравственный характер взаимоотношений между людьми, вытекающие из их 

профессиональной деятельности. Юридическая деятельность представляет собой 

сложный вид правовой деятельности, который требует большого терпения, самоотдачи, 

интеллектуального и физического напряжения, добросовестности, глубоких 

профессиональных знаний и высокой ответственности. Деятельность юристов 

основывается на строжайшем соблюдении норм закона. 

 

Юридические профессиограммы 

Юридическая психология изучает закономерности психической деятельности 

личности в следственной, судебной и иной юридической деятельности и призвана глубоко 

раскрывать психологические особенности такой деятельности, а также дать полную 

характеристику психологической стороны профессиональных качеств, которые крайне 

необходимы для юристов. Главным результатом психологического анализа юридической 

деятельности является создание юридической профессиограммы. 

Юридические профессиограммы представляют собой совокупность отражения 

основных сторон юридической деятельности, а также качеств, которые в ней должны 

реализовываться. Повышение эффективности труда юриста не может быть без учета 

индивидуальных особенностей его личности, а также соответствия его личностных 

качеств объективным требованиям юридической профессии. Профессиограмма юриста 

должна включать в себя подробное описание всех сторон его профессиональной 

деятельности и необходимых ему качеств и навыков. 

Деятельность каждой юридической специальности включает в себя такие стороны, 

как: 

1) социальная деятельность юриста; 

2) поисковая деятельность; 

3) реконструктивная деятельность; 

4) коммуникативная деятельность; 

5) удостоверительная деятельность. 
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Раздел II. Криминальная психология. 
 

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. В рамках 

криминальной психологии исследуются психологические особенности личности не только 

насильственных, но и корыстных преступников, структура и психологические 

особенности преступных групп. 

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 

отклоняющегося поведения и преступности. 

Выделяют следующие биологические предпосылки, играющие отрицательную роль в 

поведении человека: 

1) патология биологических потребностей, что часто становится причиной 

сексуальных извращении и половых преступлений; 

2) нервно-психические заболевания (неврастении, психопатии, различные 

пограничные состояния), повышающие возбудимость нервной системы и 

обусловливающие неадекватную реакцию, затрудняющие социальный контроль за 

действиями; 

3) наследственные заболевания, особенно отягощенные алкоголизмом, которыми 

страдают 40% умственно отсталых детей; 

4) психофизиологические нагрузки, конфликтные ситуации, изменение химического 

окружения среды, использование новых видов энергии, которые как приводят к 

различным психопатическим, аллергическим, токсическим заболеваниям, так и служат 

дополнительным криминальным фактором. 

 

Психологический анализ личности преступника 

Деятельность, в том числе преступная, во многом обусловлена психологическими 

особенностями самого человека. Уголовно-процессуальный закон, определяя предмет 

доказывания, требует выяснения обстоятельств, влияющих на степень и характер 

ответственности обвиняемого, а также иных обстоятельств, характеризующих личность 

обвиняемого. 

При криминологическом изучении на практике важен анализ личности во 

взаимодействии с социальной средой, поскольку преступное поведение рождает не сама 

по себе личность или среда, а именно их взаимодействие. Влияние социальной среды на 

преступное поведение носит сложный характер. Другими словами, социально-

экономические, политические и культурные аспекты жизни общества оказывают внешнее 

воздействие на формирование моделируемого механизма преступления тогда как 

психологические и психические особенности моделируемого преступника формируют его 

изнутри, составляя как бы внутреннее содержание. Такая градация факторов, конечно, 

весьма условна, и, тем не менее, это говорит о необходимости их комплексного 

использования. 
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Личность преступника представляет для криминологии и самостоятельный интерес, 

ибо она не просто отражает определенные внешние условия, но является активной 

стороной взаимодействия. Для нее характерна сознательная, целенаправленная 

деятельность. Связь социальных условий с преступным поведением является сложной, 

причем всегда социальные условия проявляются в преступлении, преломляясь через 

личность. В ряде случаев они в процессе длительного социального взаимодействия 

накладывают относительно стойкий отпечаток на личность и порождают не отдельные 

преступные акты, а устойчивую противоправную ориентацию, которая проявляется в 

комплексе конкретных правонарушений. 

Отличие преступного поведения от правомерного коренится в системе ценностных 

ориентации, взглядов и социальных установок, то есть в содержательной стороне 

сознания. Именно в координатах ценностно-нормативной системы личности и социальной 

среды, их взаимодействии надо искать непосредственные причины преступного 

поведения. 

Психологическая типизация личности есть один из методов познания 

рассматриваемого явления, но необходимо изучать личности конкретных преступников с 

соответствующим теоретическим обобщением полученных данных. 

Механизм социальной детерминации преступности требует сочетания двух подходов 

при изучении личности: социально-типологического и социально-ролевого. При 

социально-типологическом подходе анализируются прежде всего социальная позиция 

личности, соответствующие ей социальные нормы, их восприятие и исполнение. Во 

втором случае личность рассматривается как активный деятель, субъект общественных 

отношений. Социально-ролевой подход позволяет увидеть позиции и функции, которые 

объективно криминогенны, так как они налагают на личность обязанности, 

противоречащие действующему праву, и она может их выполнить только ценой 

правонарушения; предъявляют к ней взаимоисключающие требования, что ведет к 

социально-правовым конфликтам, выводят личность из необходимой для нее 

совокупности положительных воздействий и т. п. 

В криминальной психологии один из основных вопросов — выделение внутренних 

личностных предпосылок, которые во взаимодействии прежде всего мотивационной 

сферы личности с определенными факторами внешней среды могут создать для данной 

личности криминогенную ситуацию. 

Личность насильственного преступника характеризуется, как правило, низким 

уровнем социализации, отражающим пробелы и недостатки основных сфер воспитания: 

семьи, школы, профессионально-технического училища, производственного коллектива. 

Мотивационная сфера этой личности характеризуется эгоцентризмом, стойким кон-

фликтом с частью представителей окружающей среды, оправданием себя. Алкоголь здесь 

является в большинстве случаев катализатором, активизирующим преступную установку. 

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 индивидуум. Изучение структур взаимоотношений, 

бытующих в ближайшей среде этого лица, знание психологии социальных групп, членом 

которых является эта личность, необходимы для раскрытия связи личности и общества, 

связи индивидуального и общественного сознания. Общественное лицо любого человека 

во многом обусловлено содержанием его микромира, психологическая структура которого 

служит мощным катализатором индивидуального поведения. Очень часто характер 

поведения зависит от содержания соответствующих 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 ситуацией. Часто происходит «заражение» конфликтной ситуацией и 
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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. 

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 познавательных 

процессов). Широкий диапазон сведений о личности предполагает использование 

большого числа источников информации о психологии обвиняемого процессуального и 

непроцессуального характера. 

По объекту посягательства, характеру преступных действий выделяются следующие 

три наиболее крупные типологические группы преступников: корыстные, 

насильственные, корыстно-насильственные. 

По характеру, степени общественной опасности преступные типы подразделяются 

на: 

- случайный тип, объединяющий лиц, впервые совершивших преступление в 

результате случайного   стечения обстоятельств при общей социально-положительной 

направленности личности; 

- ситуационный тип личности преступников, совершивших преступление под 

воздействием неблагоприятных условий формирования их личности, однако в целом 

характеризуемых больше положительно, 

чем отрицательно; 

- неустойчивый тип, к которому относятся лица, также совершившие преступление 

впервые, но допускавшие ранее различного рода правонарушения, аморальные поступки; 

- злостный тип, включающий лиц, неоднократно (см.ст. 16 УК РФ) совершавших 

преступления, в том числе ранее судимых за это; 

- особо опасный тип личности преступников, признанных опасными либо особо 

опасными рецидивистами за совершенные тяжкие преступления и т.п. (подробнее см. ст. 

18 УК РФ). 

 

Психология организованной преступности 

Организованная преступность - исключительно общественно опасное социальное 

явление, «пик» преступности. Она существует в виде преступных сообществ, то 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 является создание 

основного преступного сообщества, глубоко законспирированного, имеющего высокий 

уровень саморегуляции и иерархическую структуру, в большинстве случаев 

пирамидальную, на вершине которой находится основной лидер, а в непосредственном 

его окружении небольшая группа лиц, принимающих основные решения. 

Создаются структуры, в которых многие их участники выполняют различные 

функции, объединенные единым замыслом и определенными принципами общности. 

Условиями планируемой в качестве долговременной преступной деятельности являются 

целесообразное распределение ролей, наличие определенной структуры группировки и 

иерархии, правил поведения для ее участников с определением санкций за отступление от 

них. Эти условия, по существу, являются признаками такой общности, как организация. 

Организованная преступность - устойчивое явление, трудно поддающееся 

предупредительно-профилактическому воздействию, поскольку внутренняя 
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криминогенная зараженность участников преступного сообщества постоянно 

подогревается их взаимовлиянием, а самовольный отход кого-либо из них от преступной 

среды нередко карается жестокими мерами воздействия. 

Организованная преступность отличается пространственным размахом. Она 

охватывает нередко целые регионы либо отрасли народного хозяйства, парализуя 

нормальное развитие общества коррумпированными связями преступников с 

правоохранительными органами, взяточничеством, должностными злоупотреблениями, 

хищениями в особо крупных размерах, незаконными контрабандно-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, многие 

преступники действуют активнее, поскольку такая деятельность подкрепляется 

групповым авторитетом. Создание преступного сообщества - это не только количе-

ственный, но и качественный сдвиг социальной опасности. 

На активизацию организованной преступности влияют такие явления, как снижение 

жизненного уровня населения, дальнейшая его имущественная дифференциация, 

распространение частнособственнической психологии, ослабление властных и 

управленческих структур, резкая политизация общественной жизни, снижение доверия к 

официальным институтам государства.  

Организованную преступность характеризуют три имманентно присущих ей 

признака. 

Во-первых, четкая, устойчивая организационная структура, установленная на 

длительное время и рассчитанная на проведение систематической 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 сообщником, 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 

(«общаков) - казначей, связники, рядовые боевики, выполняющие всю черновую работу. 

Многие организованные преступные кланы 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.  

Во-вторых, преступная организация преследует цель совершения не одного-

единственного, хотя бы и исключительно дерзкого и сложного по подготовке, 

преступления, например ограбление 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. 

При анализе преступного сообщества имеют значение следующие факторы; 

1) причины объединения в данную группу; 

2) распределение ролей в группе; 

3) внутригрупповые 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. 
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Психология правонарушения 

Своеобразие индивидуального преступного поведения состоит в том, что наряду с 

факторами внешней среды, а именно причин и условий, его обуславливают и внутренние 

факторы, в частности форма вины, мотивы и цели. Факторы внешней среды становятся 

побуждающими силами поведения, только преломившись в сознании личности. Для более 

четкого установления и понимания психологического содержания необходимо вскрыть 

внутренние пружины, которые привели в действие конкретную личность. При проведении 

оперативно-розыскной деятельности, предварительном расследовании и судебном 

рассмотрении уголовных дел оперативный работник, следователь или суд постоянно 

сталкиваются с этими вопросами и обязаны установить, какова была форма вины, мотивы 

и цели совершенного конкретного преступления. 

Вина, мотив и цель всегда входят в структуру преступного действия лица. Под 

структурой преступного поведения понимается внутреннее (психологическое) строение 

этих форм преступного поведения и взаимосвязь их составных частей. Это положение 

необходимо особенно подчеркнуть, так как вина, мотив и цель нередко рассматриваются 

сами по себе, в качестве самостоятельных явлений, вне структуры преступного поведения, 

элементами которого они являются.  

Определяющим положением при характеристике названных психологических фактов 

является их рассмотрение как структурных элементов преступного поведения. Подобный 

подход позволяет анализировать их как элементы деятельности лица, выяснить место 

вины, мотива и цели в структуре различных форм преступного поведения и функции, 

осуществляемые ими в период подготовки (мотивации) и осуществления преступления. 

Психологическая сущность преступного поведения состоит в активном 

стремлении лица добиться осуществления поставленной цели. Оно находит свое 

выражение в сознательно мотивированных действиях, направленных на достижение 

определенной цели, независимо от того, совпадает она или не совпадает с наступившими 

общественно опасными последствиями.  

Таким образом, психика всегда включена в преступную деятельность. Как правило, 

она выступает как центральное связующее звено отдельных действий этого конкретного 

лица. Через нее достигается единство в регуляции этих действий и поведения в целом. 

Будучи по своему содержанию антиобщественным, преступное поведение с точки 

зрения его строения отвечает всем признакам волевой деятельности в 

общепсихологическом ее значении. С субъективной стороны оно характеризуется волей, 

мотивированностью и целенаправленностью, а с объективной - физическими действиями 

или воздержанием от них. Если в совершенном преступлении воля лица не нашла своего 

выражения в силу внутренних причин (расстройство сознания, психическая болезнь и т. 

п.), то лицо не подлежит уголовной ответственности. Если же в преступлении воля лица 

не нашла своего выражения в силу внешних причин (принуждение, насилие и т. п.), то это 

является обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность. 

Учет волевого характера преступного поведения находит свое выражение в 

уголовном законодательстве. Так, законодательное понятие преступления 

непосредственно исходит из волевого характера преступного поведения. Преступлением 

признается предусмотренное законом общественно опасное деяние (действие или 

бездействие), посягающее на общественный и государственный строй, систему хозяйства, 

собственность, личность, политические, трудовые, имущественные и другие права 

граждан, а равно иное посягающее на правопорядок общественно опасное деяние, 

предусмотренное уголовным законом. Это положение подчеркивается и в теории 

уголовного права, в частности, то, что волевое действие человека, лежащее в основе 

построения понятия преступления, можно определить как сознательное целенаправленное 

воздействие человека на окружающий мир. Таким образом, когда речь идет о психологии 
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правонарушения, это означает, что речь идет только об одном виде человеческого 

поведения, а именно о волевом поведении.  

В зависимости от наличия или отсутствия психологического механизма различают 

рефлекторные, импульсивные, инстинктивные и волевые действия. Рефлекторные 

действия являются действиями-реакциями. Они не требуют цели и регуляции в 

соответствии с ней, а совершаются автоматически. Инстинктивные действия исходят из 

органических импульсов, в них отсутствует осознание лица и предвидение результата 

действия. Импульсивное действие - это, как правило, действие-вспышка, действие-

разрядка, когда исходное побуждение (раздражение, недовольство и т. п.), созданное 

ситуацией, без взвешивания и оценки его в качестве мотива непосредственно переходит в 

действие. Импульсивные действия чаще всего наблюдаются в патологических случаях, 

когда лицо в силу душевной болезни неспособно совершить волевые действия. 

Волевое действие - это действие, отличающееся сознательным актом поведения 

человека. От рефлекторных, инстинктивных и импульсивных действий оно отличается по 

содержанию и структуре. Волевое действие является разумным; оно имеет свое 

смысловое содержание, которое определяется целью и мотивом. Совершению волевого 

действия предшествует внутренний процесс его мотивации и выработки цели. При этом 

побуждение, прежде чем перейти в действие, осознается лицом как мотив действия, а 

исполнение волевого действия регулируется лицом в соответствии с его целью. Таким 

образом, психологический механизм имеет место в волевых действиях и отсутствует в 

рефлекторных, инстинктивных и импульсивных действиях. 

Когда речь идет о психологии правонарушения, то это значит, что речь идет только о 

сознательных волевых действиях психически здорового лица. У психически больной 

личности нарушаются социальные установки и мотивы поведения, внешние (социальные) 

раздражители попадают в больной мозг, в силу чего происходит нарушение смысловой 

регуляции поведения личности. 

Поэтому сотруднику правоохранительных органов при проведении оперативно-

розыскной деятельности во всех случаях следует обращать внимание на поведение лица 

(правильное ли оно или неправильное), на его высказывания и интересы. Обычно внешняя 

форма поведения у психически больных лиц бывает неправильной, однако в отдельных 

случаях может быть правильной, сохраняется даже профессиональная пригодность. Но 

объяснения своего поведения, в частности своих мотивов, иногда уже вызывают сомнение 

в психическом здоровье лица. 

На практике, кроме личного значения, действие может иметь определенное 

социальное значение. Действие лица становится социально значимым и приобретает 

характер общественного действия всегда, когда оно затрагивает интересы личности, 

определенных общественных групп, общества в целом. В зависимости от своего 

социально-психологического значения действие при этом выступает в форме поступка 

или проступка. Поступком называется социально полезное действие, т. е. действие, 

имеющее положительное моральное, юридическое и общественное значение. Проступком 

является социально вредное действие, т. е. действие, которое имеет отрицательное 

моральное, юридическое или общественное значение. 

Для сотрудника правоохранительных органов в оперативно-розыскной деятельности 

всегда важно понять поступок лица, его социально-психологическое значение. Обдумывая 

человеческие поступки, следует всегда их осмыслить и понять. 

На основании изложенного можно сделать следующие выводы: 

1) в каждом преступном поведении наряду с физическими и наблюдаемыми имеются 

и психологические (ненаблюдаемые) элементы;  

2) когда мы говорим о психологии правонарушения, то мы подразумеваем только 

один вид человеческого поведения - волевое поведение;  
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3) волевое действие лица может иметь положительное или отрицательное социально-

психологическое значение. Правонарушение всегда является социально вредным 

проступком. 

Конкретные преступления как волевые акты по своей структуре могут быть 

простыми и сложными. Простым волевым актом, имеющим психологический механизм, 

является преступное действие. Сложным волевым актом является преступная 

деятельность, которая складывается из совокупности ряда действий, т. е. эпизодов состава 

преступления. 

Понятия «преступное действие» и «преступная деятельность» как единицы 

психологического анализа не следует смешивать с соответствующими уголовно-

правовыми понятиями. С психологической точки зрения преступным действием считается 

только одноразовый волевой акт, которым достигается цель, не разлагаемая на более 

простые. В уголовном праве под преступным действием понимается как одноразовый 

волевой акт, так и совокупность нескольких волевых актов. 

К одноразовым преступным действиям, как правило, относятся неосторожные 

преступления, совершенные при превышении пределов необходимой обороны, а также в 

состоянии сильного душевного волнения. Примерами одноразового преступного действия 

могут служить единичные акты хищения, изнасилования, хулиганства и т. д. 

 

Психологическая структура преступного действия 

Кроме содержания, преступное действие имеет внутреннюю структуру, главными 

компонентами которой являются: 

1) мотив, цель действия и форма вины лица (психологические компоненты);  

2) предмет действия, способ, средства и условия его реализации (физические и 

вещественные компоненты); 

3) результат действия, т.е. те последствия, которые наступили от действия. 

Цель как компонент преступного действия выполняет в нем определенные функции. 

Первая ее функция состоит в осознании действующим лицом объекта, предмета или лица, 

на которое направляется его действие. Вторая функция выражается в желании достигнуть 

определенного результата этого действия. Благодаря цели лицо регулирует свои действия 

и направляет их на достижение того результата, который содержится в ней. 

Прямой результат - это тот, который входит в субъективную цель лица. Он 

является реализацией и непосредственным выражением цели. При вмешательстве 

объективных, не зависящих от воли действующего лица сил прямой результат может не 

совпадать по своему объему с целью лица. При этом цель реализуется не до конца и 

результат оказывается меньше, чем намечавшаяся цель действия. Несовпадение цели и 

результата выступает в этом случае в форме «невыполнения цели». Примером 

«невыполнения» цели является покушение на совершение преступления, когда цель 

преступления не осуществляется до конца по причинам, не зависящим от воли виновного. 

Отношения между результатом и целью могут выступать в форме «перевыполнения» 

цели. В этом случае результат действия превосходит предполагаемую цель и содержит 

сверх ожидаемого неожиданный результат, что не входило в субъективную цель данного 

лица. Примером перевыполнении цели является умышленное причинение тяжких теле-

сных повреждений, которые повлекли за собой смерть потерпевшего, хотя это и не 

входило в субъективную цель действовавшего лица. 

Преступное действие имеет свою динамику, свое начало и свой конец. Изучение 

оперативно-розыскной и следственной практики показывает, что, как правило, преступное 

действие имеет два этапа: мотивационный (подготовительный) и этап его практического 

осуществления. Здесь нам следует, однако, отличать этапы преступного действия от 

стадий совершения преступления в виде приготовления и покушения. Стадии совершения 

преступления имеют место на этапе его практического осуществления, в то время как 
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подготовительный этап предшествует практическому осуществлению преступного 

поведения и происходит только в сознании данного лица. 

Как правило, приступая к действию, лицо мысленно создает его модель в своем уме. 

Подготовка преступного действия в сознании лица (его мотивация) составляет первый 

подготовительный этап, который состоит из осознания мотива и цели действия, борьбы 

мотивов и принятия решения действовать. Побуждения сами по себе не могут явиться 

источником действия. Чтобы стать таким источником, они должны быть осознаны лицом 

в качестве мотива. Лишь став мотивом, психическая энергия побуждения превращается в 

волевую энергию и порождает определенные действия. В этом смысле мотив является 

«двигателем» поведения и активно стимулирует волевую активность лица.  

На стадии мотивации преступного действия может обнаружиться расхождение 

между целью действия и его нежелательными последствиями, между намеченной целью и 

трудностями ее осуществления в данных условиях и т. д. На этом основании нередко 

возникает внутренний контакт противоречивых побуждений, называемый борьбой 

мотивов, который состоит в столкновении нескольких, достаточно не совместимых между 

собой побуждений лица. Как правило, конкурирующие мотивы являются побуждениями 

разного психологического и социального уровня. Ими могут быть, например, низменные 

чувства и доводы разума, чувство мести и интересы дела, органическая потребность и слу-

жебный долг, корыстный интерес и должностная обязанность и т. д.  

Лицу, совершающему преступление, приходится принимать решение в различных 

психологических условиях:  

1) простые условия без стрессов и возбужденного состояния, при достаточности 

времени на его обдумывание, что характерно, например, для принятия решений 

расхитителями собственности, совершения актов терроризма и т. д. Оно порождает, как 

правило, расчетливое преступное поведение; 

2) сложные психологические условия: в виде сильного возбуждения, недостатка 

времени на продумывание решения, наличия конфликтной ситуации, когда одному лицу 

противостоит воля другого лица, - ведут к принятию недостаточно продуманных 

решений, вызывающих т. н. нетрензитивное преступное поведение, т.е. поведение, 

основанное не столько на строгом расчете, сколько на порыве, что характерно для 

принятия решений, например, при совершении преступлений против личности (в 

частности, при совершении убийств на эмоциональной основе, причинении умышленных 

телесных повреждений, изнасилований и т. п.). 

Как правило, после принятия решения наступает главный этап: реализация 

сформированной мотивом и целью воли лица в действиях. Практически же на стадии 

мотивации осуществляется, образно говоря, проектирование преступного поведения. На 

стадии исполнительной этот проект воплощается в реальные действия и их результаты. 

Исполнение преступления требует волевых усилий, которые «питаются» силой мотива и 

цели действующего лица. На этой стадии психическая деятельность лица проявляется в 

регулировании осуществляемого действия в соответствии с его целью. Затраченная лицом 

психическая и физическая энергия воплощается в результате действия. Поэтому 

содержание преступного действия должно рассматриваться прежде всего с 

результативной стороны, т. е. как процесс реализации цели в результатах действия. 

Достижение цели означает окончание действия как волевого акта. Лицо оценивает 

достигнутый результат, сопоставляя его с намеченной целью. При этом оно констатирует 

его удачу или неудачу, успех или неуспех. 

В ходе деятельности мотив может остаться неизменным и стать действующим 

мотивом. Иногда мотив, сформировавший действие, в ходе исполнения исчезает, 

заменяется другими или осложняется добавлением нового, дополнительного мотива. 

Изменение мотива может происходить путем его отпадения и прекращения преступной 
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деятельности лица. В стадии исполнения может произойти также переосмысливание 

мотива путем замены его социально-положительным мотивом поведения. 

Психологическая характеристика и анализ преступной деятельности 

Преступная деятельность как структурная форма преступного поведения 

представляет собой совокупность действий, объединенных единством мотивов и целей. В 

преступной деятельности проявляется характерная для человека способность к действиям 

дальнего прицела, далекой мотивации и целенаправленности, характерной для 

преступного действия. Как деятельности, так и входящим в ее состав отдельным 

действиям присущи свои мотивы и цели. При анализе преступной деятельности следует 

различать мотивы и цели отдельного действия и преступной деятельности в целом. 

Указанные виды мотивов и целей не могут заменяться один другим: мотивы отдельных 

действий, входящих в деятельность, не равнозначны мотивам деятельности в целом, и 

наоборот, т. к. они являются структурными элементами различных актов преступного 

поведения. 

По своему содержанию мотивы и цели действия и деятельности могут совпадать. 

Лишь при этом условии можно говорить о единой преступной деятельности лица. Однако 

мотивы и цели действия и деятельности по своему содержанию могут и не совпадать. В 

этом случае единой преступной деятельности не будет, т. к. нарушается смысловое 

единство деятельности и действия, в силу чего действие выпадает из структуры данной 

деятельности и становится самостоятельным актом поведения. Между конечной целью 

преступной деятельности и целью каждого входящего в нее действия складываются 

отношения зависимости и подчиненности последней первой. Результат каждого действия 

по отношению к конечной цели преступной деятельности выступает в качестве средства 

ее достижения и вместе с тем является целью данного действия. Общая цель определяет 

направленность, ход и построение всей преступной деятельности и подчиняет себе цели 

входящих в нее отдельных действий. В соответствии с ней происходит прогнозирование 

действующим лицом конечных результатов преступной деятельности и результатов 

каждого действия, входящего в него. 

Структурно-психологический анализ, т. е. рассмотрение совершенного 

преступного акта поведения в единстве с предшествующей деятельностью этого лица (как 

правило, до преступления), дает возможность выявить всю деятельность в целом и 

входящие в нее непреступные действия, в которых в большинстве случаев четко 

выражены мотивы и цели их совершения. Это помогает в оперативно-розыскной деятель-

ности выявить весь психологический механизм деятельности лица, в которой преступный 

акт поведения выступает в качестве последнего завершающего действия, являясь по 

закону самостоятельным актом поведения.  

Преступление есть сознательное действие лица. Эти действия в большинстве случаев 

прогнозируются, планируются, подготавливаются, наконец, для их совершения использу-

ются знания, опыт, навыки и т. д. Даже в том случае, если совершено преступление без 

заранее обдуманного плана, когда преступное решение действовать возникло под 

влиянием создавшейся ситуации, полностью проявляются эти сложившиеся психические 

изменения личности. 

Выявление психологической структуры преступления позволяет полнее 

устанавливать истину, определять пути перевоспитания лиц, совершивших преступления. 

Только в том случае, если досконально изучены психологическая структура преступления, 

элементы каждого преступного действия, представится возможность более 

целенаправленно осуществлять деятельность по ликвидации этой структуры. 
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Психологическая характеристика потерпевшего 

Психология потерпевшего изучает факторы формирования его личности, 

поведение до совершения преступления, в момент совершения и после совершения 

преступления, а также разрабатывает практические рекомендации, касающиеся допроса 

потерпевшего. Психология потерпевшего связана с уголовным правом, криминологией, 

уголовным процессом, психологией личности. 

Потерпевший - это одна из центральных фигур предварительного следствия и 

рассмотрения дела в суде, особенно если речь идет о преступлении против личности. 

Конкретные обстоятельства, причины и условия преступления не могут быть раскрыты 

полностью, если во внимание не принимается личность потерпевшего, так как очень часто 

преступные действия обвиняемого вызываются неправомерными, неосмотрительными 

или просто легкомысленными действиями потерпевшего. Его поведение, относящееся к 

объективным признакам состава преступления, может влиять на вину обвиняемою, а 

иногда (необходимая оборона) и исключать ее. От структуры личности потерпевшего и от 

его поведения, которое тесно связано с личностью и является ее функцией, зависит 

осуществление преступных намерений, активная оборона от преступных посягательств, 

оборона общественных интересов и т. д. 

Исследование личности потерпевшего можно рассматривать в двух аспектах: 

1) «статическая область» - это возраст, пол, национальность, служебное положение 

и т.д.; ряд этих признаков требуется выяснить по непосредственному требованию закона, 

причем некоторые из них могут прямо влиять на квалификацию преступления (например, 

возраст при половых преступлениях) и т. д.; 

2) «динамическая область», т. е. поведение потерпевшего в период, 

непосредственно предшествовавший событию преступления, и в период события 

преступления, и связь этого поведения с поведением преступника. 

К специальным методам исследования личности и поведения потерпевшего 

относятся анализ следственной и судебной статистики, изучение материалов судебно-

психологической и судебно-психиатрической экспертиз, социально-психологические и 

судебно-психологические исследования конфликтных ситуаций. 

Поведение потерпевшего в момент совершения преступления зависит от влияния 

внешней среды и от индивидуальных особенностей личности. Эти особенности личности 

характеризуются типом высшей нервной деятельности потерпевшего, чертами его 

характера и т. д. Жизненный опыт имеет большое значение в поведении потерпевшего по 

делам о половых преступлениях, преступлениях на транспорте, в области нарушений 

правил техники безопасности. На поведение потерпевшего оказывает существенное 

влияние правосознание: знание закона, своих прав дает дополнительные возможности при 

отражении преступного нападения, создает убежденность в правоте действий, 

препятствующих преступному посягательству. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность личности и отрицательного поведения 

потерпевшего до преступления и динамику психологического механизма их развития 

можно в известной мере проследить на примере проявления некоторых установленных 

исследованиями нравственно-психологических черт у части потерпевших от убийств, 

причинения телесных повреждений и изнасилований, совершение которых провоцировало 

поведение потерпевших. Доминирующими по устойчивости и значимости в структуре 

нравственно-психологического облика потерпевших были такие качества, как 

агрессивность, деспотизм в отношении близких, неуживчивость, склонность к 

употреблению алкоголя, половая распущенность, неразборчивость в выборе знакомых, в 

частности вследствие склонности к веселому времяпрепровождению при не оправданной 

обстоятельствами доверчивости. Многие из них обусловливают совершение различных по 

характеру преступлений. 

Важным регулятором поведения личности является уровень развития ее самооценки. 

В процессе психологического анализа жертвы важным является анализ ее ценностных 
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ориентаций, одного из основных структурных образований зрелой личности. Ценностные 

ориентации обуславливают направленность личности, определяют позицию человека. 

Изучение психофизиологических свойств потерпевшего, силы, подвижности 

нервных процессов, типа высшей нервной деятельности, темперамента помогает 

определить возможность совершения потерпевшим тех или иных действий, а в целом - 

создать правильную картину события. Эти качества необходимо учитывать и при 

установлении контакта с потерпевшим, организации следственных действий. 

Действия преступника, последствия преступного деяния нередко приводят 

потерпевшего в состояние сильнейшего душевного потрясения, возбуждения, страха, 

тяжелой депрессии, гнева, возмущения, отчаяния, растерянности. Без учета этих 

особенностей, их правильного психологического анализа, снятия стрессового состояния 

потерпевшего трудно рассчитывать на полноту и правильность его показаний. 

С целью исключения ошибок в показаниях потерпевшего важно учитывать 

особенности восприятия им в момент совершения преступления обстоятельств дела, 

личности преступника. Экспериментально доказано, что испытываемые им чувства 

страха, гнева, стыда, обиды и т. п. могут способствовать искажению восприятия, суживая 

его объем, приводя к неправильной оценке ряда фактов, признаков, деталей. При 

физиологическом аффекте, который встречается нередко в результате преступного 

посягательства на личность, у потерпевшего затрудняется самоконтроль, правильная 

оценка своих действий, ухудшается восприятие реальной обстановки. В подобных 

состояниях потерпевший может ошибиться, оценивая физические данные преступника, 

количество правонарушителей, характер действий нападавших и т. п. Однако сильные 

переживания, испытываемые потерпевшими в момент совершения преступления, 

зачастую делают их восприятие более глубоким, ярким, дают возможность надолго 

запомнить многие, даже незначительные детали, события, признаки внешности 

преступника. 

 

Проблемы несовершеннолетних в юридической психологии 

Для несовершеннолетних нарушителей характерен низкий уровень развития 

познавательных и общественных интересов, поэтому чаще всего преступления совершают 

педагогически запущенные подростки. В структуре личности подростков-нарушителей 

преобладают такие отрицательные связи, как лень, безволие, безответственность и т.д. 

Антисоциальное поведение несовершеннолетнего формируется под влиянием 

внешней социальной среды, а также характеризуется индивидуальными особенностями 

личности подростка, которые обуславливают его индивидуальное реагирование на 

различные жизненные неудачи. Главным условием формирования личности трудного 

подростка являются негативные семейные факторы, отсутствие нормальной нравственной 

среды в семье и в окружении подростка. Для трудновоспитуемых подростков, как 

правило, характерно отрицательное отношение к учебе и повышенная конфликтность в 

отношении со взрослыми, родителями и учителями. Этот факт объясняется не только 

органическими изменениями, но и тем, что меняется вся система взаимоотношений 

подростка со взрослыми и со своими сверстниками. 

Подростковый возраст (11-14 лет) очень противоречив. Для этого возраста 

характерны диспропорции в формировании и темпах развития подростка, обусловленные 

биологическими причинами. Главная психологическая характеристика этого возраста 

заключается в чувстве зрелости подростка. Это совершенно новый уровень, 

предвосхищающий будущее положение, которого фактически подросток не достиг. Из 

этого вытекают типичные возрастные конфликты в самосознании подростка. 

Юношеский возраст (14-18 лет) представляет собой период завершения 

физического созревания. В биологическом плане этот этап - период полного физического 
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созревания. Промежуточность общественного положения и статуса юношества определяет 

и особенности его психики. Перед ними стоит задача социального и личностного 

самоопределения, которая означает отнюдь не автономию от взрослых, а четкую 

ориентировку и определение своею места во взрослом мире. 

Процессе 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 излишне большое влияние оказывает особая 

сфера - улица, двор, уличные группы, склонные к совершению правонарушений.  

Трудновоспитуемость - негативизм и сопротивление педагогическим воздействиям, 

которое может быть обусловлено самыми разнообразными причинами, выходящими за 

рамки педагогической и социальной запущенности. 

Конфликтность в отношениях со взрослыми, родителями и учителями очень часто 

проявляется в подростковом возрасте 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 критичным по отношению к родителям 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 само-

утверждению в их среде, чуткое реагирование на мнение сверстников. 

Знание психологических особенностей подростков способствует правильному 

решению задач расследования преступлений и перевоспитания несовершеннолетних 

преступников.  
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Раздел II. Криминальная психология. 
 

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. В рамках 

криминальной психологии исследуются психологические особенности личности не только 

насильственных, но и корыстных преступников, структура и психологические 

особенности преступных групп. 

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 

отклоняющегося поведения и преступности. 

Выделяют следующие биологические предпосылки, играющие отрицательную роль в 

поведении человека: 

1) патология биологических потребностей, что часто становится причиной 

сексуальных извращении и половых преступлений; 

2) нервно-психические заболевания (неврастении, психопатии, различные 

пограничные состояния), повышающие возбудимость нервной системы и 

обусловливающие неадекватную реакцию, затрудняющие социальный контроль за 

действиями; 

3) наследственные заболевания, особенно отягощенные алкоголизмом, которыми 

страдают 40% умственно отсталых детей; 

4) психофизиологические нагрузки, конфликтные ситуации, изменение химического 

окружения среды, использование новых видов энергии, которые как приводят к 

различным психопатическим, аллергическим, токсическим заболеваниям, так и служат 

дополнительным криминальным фактором. 

 

Психологический анализ личности преступника 

Деятельность, в том числе преступная, во многом обусловлена психологическими 

особенностями самого человека. Уголовно-процессуальный закон, определяя предмет 

доказывания, требует выяснения обстоятельств, влияющих на степень и характер 

ответственности обвиняемого, а также иных обстоятельств, характеризующих личность 

обвиняемого. 

При криминологическом изучении на практике важен анализ личности во 

взаимодействии с социальной средой, поскольку преступное поведение рождает не сама 

по себе личность или среда, а именно их взаимодействие. Влияние социальной среды на 

преступное поведение носит сложный характер. Другими словами, социально-

экономические, политические и культурные аспекты жизни общества оказывают внешнее 

воздействие на формирование моделируемого механизма преступления тогда как 

психологические и психические особенности моделируемого преступника формируют его 

изнутри, составляя как бы внутреннее содержание. Такая градация факторов, конечно, 

весьма условна, и, тем не менее, это говорит о необходимости их комплексного 

использования. 
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Личность преступника представляет для криминологии и самостоятельный интерес, 

ибо она не просто отражает определенные внешние условия, но является активной 

стороной взаимодействия. Для нее характерна сознательная, целенаправленная 

деятельность. Связь социальных условий с преступным поведением является сложной, 

причем всегда социальные условия проявляются в преступлении, преломляясь через 

личность. В ряде случаев они в процессе длительного социального взаимодействия 

накладывают относительно стойкий отпечаток на личность и порождают не отдельные 

преступные акты, а устойчивую противоправную ориентацию, которая проявляется в 

комплексе конкретных правонарушений. 

Отличие преступного поведения от правомерного коренится в системе ценностных 

ориентации, взглядов и социальных установок, то есть в содержательной стороне 

сознания. Именно в координатах ценностно-нормативной системы личности и социальной 

среды, их взаимодействии надо искать непосредственные причины преступного 

поведения. 

Психологическая типизация личности есть один из методов познания 

рассматриваемого явления, но необходимо изучать личности конкретных преступников с 

соответствующим теоретическим обобщением полученных данных. 

Механизм социальной детерминации преступности требует сочетания двух подходов 

при изучении личности: социально-типологического и социально-ролевого. При 

социально-типологическом подходе анализируются прежде всего социальная позиция 

личности, соответствующие ей социальные нормы, их восприятие и исполнение. Во 

втором случае личность рассматривается как активный деятель, субъект общественных 

отношений. Социально-ролевой подход позволяет увидеть позиции и функции, которые 

объективно криминогенны, так как они налагают на личность обязанности, 

противоречащие действующему праву, и она может их выполнить только ценой 

правонарушения; предъявляют к ней взаимоисключающие требования, что ведет к 

социально-правовым конфликтам, выводят личность из необходимой для нее 

совокупности положительных воздействий и т. п. 

В криминальной психологии один из основных вопросов — выделение внутренних 

личностных предпосылок, которые во взаимодействии прежде всего мотивационной 

сферы личности с определенными факторами внешней среды могут создать для данной 

личности криминогенную ситуацию. 

Личность насильственного преступника характеризуется, как правило, низким 

уровнем социализации, отражающим пробелы и недостатки основных сфер воспитания: 

семьи, школы, профессионально-технического училища, производственного коллектива. 

Мотивационная сфера этой личности характеризуется эгоцентризмом, стойким кон-

фликтом с частью представителей окружающей среды, оправданием себя. Алкоголь здесь 

является в большинстве случаев катализатором, активизирующим преступную установку. 

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 индивидуум. Изучение структур взаимоотношений, 

бытующих в ближайшей среде этого лица, знание психологии социальных групп, членом 

которых является эта личность, необходимы для раскрытия связи личности и общества, 

связи индивидуального и общественного сознания. Общественное лицо любого человека 

во многом обусловлено содержанием его микромира, психологическая структура которого 

служит мощным катализатором индивидуального поведения. Очень часто характер 

поведения зависит от содержания соответствующих 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 ситуацией. Часто происходит «заражение» конфликтной ситуацией и 
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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. 

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 познавательных 

процессов). Широкий диапазон сведений о личности предполагает использование 

большого числа источников информации о психологии обвиняемого процессуального и 

непроцессуального характера. 

По объекту посягательства, характеру преступных действий выделяются следующие 

три наиболее крупные типологические группы преступников: корыстные, 

насильственные, корыстно-насильственные. 

По характеру, степени общественной опасности преступные типы подразделяются 

на: 

- случайный тип, объединяющий лиц, впервые совершивших преступление в 

результате случайного   стечения обстоятельств при общей социально-положительной 

направленности личности; 

- ситуационный тип личности преступников, совершивших преступление под 

воздействием неблагоприятных условий формирования их личности, однако в целом 

характеризуемых больше положительно, 

чем отрицательно; 

- неустойчивый тип, к которому относятся лица, также совершившие преступление 

впервые, но допускавшие ранее различного рода правонарушения, аморальные поступки; 

- злостный тип, включающий лиц, неоднократно (см.ст. 16 УК РФ) совершавших 

преступления, в том числе ранее судимых за это; 

- особо опасный тип личности преступников, признанных опасными либо особо 

опасными рецидивистами за совершенные тяжкие преступления и т.п. (подробнее см. ст. 

18 УК РФ). 

 

Психология организованной преступности 

Организованная преступность - исключительно общественно опасное социальное 

явление, «пик» преступности. Она существует в виде преступных сообществ, то 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 является создание 

основного преступного сообщества, глубоко законспирированного, имеющего высокий 

уровень саморегуляции и иерархическую структуру, в большинстве случаев 

пирамидальную, на вершине которой находится основной лидер, а в непосредственном 

его окружении небольшая группа лиц, принимающих основные решения. 

Создаются структуры, в которых многие их участники выполняют различные 

функции, объединенные единым замыслом и определенными принципами общности. 

Условиями планируемой в качестве долговременной преступной деятельности являются 

целесообразное распределение ролей, наличие определенной структуры группировки и 

иерархии, правил поведения для ее участников с определением санкций за отступление от 

них. Эти условия, по существу, являются признаками такой общности, как организация. 

Организованная преступность - устойчивое явление, трудно поддающееся 

предупредительно-профилактическому воздействию, поскольку внутренняя 
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криминогенная зараженность участников преступного сообщества постоянно 

подогревается их взаимовлиянием, а самовольный отход кого-либо из них от преступной 

среды нередко карается жестокими мерами воздействия. 

Организованная преступность отличается пространственным размахом. Она 

охватывает нередко целые регионы либо отрасли народного хозяйства, парализуя 

нормальное развитие общества коррумпированными связями преступников с 

правоохранительными органами, взяточничеством, должностными злоупотреблениями, 

хищениями в особо крупных размерах, незаконными контрабандно-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, многие 

преступники действуют активнее, поскольку такая деятельность подкрепляется 

групповым авторитетом. Создание преступного сообщества - это не только количе-

ственный, но и качественный сдвиг социальной опасности. 

На активизацию организованной преступности влияют такие явления, как снижение 

жизненного уровня населения, дальнейшая его имущественная дифференциация, 

распространение частнособственнической психологии, ослабление властных и 

управленческих структур, резкая политизация общественной жизни, снижение доверия к 

официальным институтам государства.  

Организованную преступность характеризуют три имманентно присущих ей 

признака. 

Во-первых, четкая, устойчивая организационная структура, установленная на 

длительное время и рассчитанная на проведение систематической 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 сообщником, 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 

(«общаков) - казначей, связники, рядовые боевики, выполняющие всю черновую работу. 

Многие организованные преступные кланы 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.  

Во-вторых, преступная организация преследует цель совершения не одного-

единственного, хотя бы и исключительно дерзкого и сложного по подготовке, 

преступления, например ограбление 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. 

При анализе преступного сообщества имеют значение следующие факторы; 

1) причины объединения в данную группу; 

2) распределение ролей в группе; 

3) внутригрупповые 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. 
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Психология правонарушения 

Своеобразие индивидуального преступного поведения состоит в том, что наряду с 

факторами внешней среды, а именно причин и условий, его обуславливают и внутренние 

факторы, в частности форма вины, мотивы и цели. Факторы внешней среды становятся 

побуждающими силами поведения, только преломившись в сознании личности. Для более 

четкого установления и понимания психологического содержания необходимо вскрыть 

внутренние пружины, которые привели в действие конкретную личность. При проведении 

оперативно-розыскной деятельности, предварительном расследовании и судебном 

рассмотрении уголовных дел оперативный работник, следователь или суд постоянно 

сталкиваются с этими вопросами и обязаны установить, какова была форма вины, мотивы 

и цели совершенного конкретного преступления. 

Вина, мотив и цель всегда входят в структуру преступного действия лица. Под 

структурой преступного поведения понимается внутреннее (психологическое) строение 

этих форм преступного поведения и взаимосвязь их составных частей. Это положение 

необходимо особенно подчеркнуть, так как вина, мотив и цель нередко рассматриваются 

сами по себе, в качестве самостоятельных явлений, вне структуры преступного поведения, 

элементами которого они являются.  

Определяющим положением при характеристике названных психологических фактов 

является их рассмотрение как структурных элементов преступного поведения. Подобный 

подход позволяет анализировать их как элементы деятельности лица, выяснить место 

вины, мотива и цели в структуре различных форм преступного поведения и функции, 

осуществляемые ими в период подготовки (мотивации) и осуществления преступления. 

Психологическая сущность преступного поведения состоит в активном 

стремлении лица добиться осуществления поставленной цели. Оно находит свое 

выражение в сознательно мотивированных действиях, направленных на достижение 

определенной цели, независимо от того, совпадает она или не совпадает с наступившими 

общественно опасными последствиями.  

Таким образом, психика всегда включена в преступную деятельность. Как правило, 

она выступает как центральное связующее звено отдельных действий этого конкретного 

лица. Через нее достигается единство в регуляции этих действий и поведения в целом. 

Будучи по своему содержанию антиобщественным, преступное поведение с точки 

зрения его строения отвечает всем признакам волевой деятельности в 

общепсихологическом ее значении. С субъективной стороны оно характеризуется волей, 

мотивированностью и целенаправленностью, а с объективной - физическими действиями 

или воздержанием от них. Если в совершенном преступлении воля лица не нашла своего 

выражения в силу внутренних причин (расстройство сознания, психическая болезнь и т. 

п.), то лицо не подлежит уголовной ответственности. Если же в преступлении воля лица 

не нашла своего выражения в силу внешних причин (принуждение, насилие и т. п.), то это 

является обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность. 

Учет волевого характера преступного поведения находит свое выражение в 

уголовном законодательстве. Так, законодательное понятие преступления 

непосредственно исходит из волевого характера преступного поведения. Преступлением 

признается предусмотренное законом общественно опасное деяние (действие или 

бездействие), посягающее на общественный и государственный строй, систему хозяйства, 

собственность, личность, политические, трудовые, имущественные и другие права 

граждан, а равно иное посягающее на правопорядок общественно опасное деяние, 

предусмотренное уголовным законом. Это положение подчеркивается и в теории 

уголовного права, в частности, то, что волевое действие человека, лежащее в основе 

построения понятия преступления, можно определить как сознательное целенаправленное 

воздействие человека на окружающий мир. Таким образом, когда речь идет о психологии 
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правонарушения, это означает, что речь идет только об одном виде человеческого 

поведения, а именно о волевом поведении.  

В зависимости от наличия или отсутствия психологического механизма различают 

рефлекторные, импульсивные, инстинктивные и волевые действия. Рефлекторные 

действия являются действиями-реакциями. Они не требуют цели и регуляции в 

соответствии с ней, а совершаются автоматически. Инстинктивные действия исходят из 

органических импульсов, в них отсутствует осознание лица и предвидение результата 

действия. Импульсивное действие - это, как правило, действие-вспышка, действие-

разрядка, когда исходное побуждение (раздражение, недовольство и т. п.), созданное 

ситуацией, без взвешивания и оценки его в качестве мотива непосредственно переходит в 

действие. Импульсивные действия чаще всего наблюдаются в патологических случаях, 

когда лицо в силу душевной болезни неспособно совершить волевые действия. 

Волевое действие - это действие, отличающееся сознательным актом поведения 

человека. От рефлекторных, инстинктивных и импульсивных действий оно отличается по 

содержанию и структуре. Волевое действие является разумным; оно имеет свое 

смысловое содержание, которое определяется целью и мотивом. Совершению волевого 

действия предшествует внутренний процесс его мотивации и выработки цели. При этом 

побуждение, прежде чем перейти в действие, осознается лицом как мотив действия, а 

исполнение волевого действия регулируется лицом в соответствии с его целью. Таким 

образом, психологический механизм имеет место в волевых действиях и отсутствует в 

рефлекторных, инстинктивных и импульсивных действиях. 

Когда речь идет о психологии правонарушения, то это значит, что речь идет только о 

сознательных волевых действиях психически здорового лица. У психически больной 

личности нарушаются социальные установки и мотивы поведения, внешние (социальные) 

раздражители попадают в больной мозг, в силу чего происходит нарушение смысловой 

регуляции поведения личности. 

Поэтому сотруднику правоохранительных органов при проведении оперативно-

розыскной деятельности во всех случаях следует обращать внимание на поведение лица 

(правильное ли оно или неправильное), на его высказывания и интересы. Обычно внешняя 

форма поведения у психически больных лиц бывает неправильной, однако в отдельных 

случаях может быть правильной, сохраняется даже профессиональная пригодность. Но 

объяснения своего поведения, в частности своих мотивов, иногда уже вызывают сомнение 

в психическом здоровье лица. 

На практике, кроме личного значения, действие может иметь определенное 

социальное значение. Действие лица становится социально значимым и приобретает 

характер общественного действия всегда, когда оно затрагивает интересы личности, 

определенных общественных групп, общества в целом. В зависимости от своего 

социально-психологического значения действие при этом выступает в форме поступка 

или проступка. Поступком называется социально полезное действие, т. е. действие, 

имеющее положительное моральное, юридическое и общественное значение. Проступком 

является социально вредное действие, т. е. действие, которое имеет отрицательное 

моральное, юридическое или общественное значение. 

Для сотрудника правоохранительных органов в оперативно-розыскной деятельности 

всегда важно понять поступок лица, его социально-психологическое значение. Обдумывая 

человеческие поступки, следует всегда их осмыслить и понять. 

На основании изложенного можно сделать следующие выводы: 

1) в каждом преступном поведении наряду с физическими и наблюдаемыми имеются 

и психологические (ненаблюдаемые) элементы;  

2) когда мы говорим о психологии правонарушения, то мы подразумеваем только 

один вид человеческого поведения - волевое поведение;  
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3) волевое действие лица может иметь положительное или отрицательное социально-

психологическое значение. Правонарушение всегда является социально вредным 

проступком. 

Конкретные преступления как волевые акты по своей структуре могут быть 

простыми и сложными. Простым волевым актом, имеющим психологический механизм, 

является преступное действие. Сложным волевым актом является преступная 

деятельность, которая складывается из совокупности ряда действий, т. е. эпизодов состава 

преступления. 

Понятия «преступное действие» и «преступная деятельность» как единицы 

психологического анализа не следует смешивать с соответствующими уголовно-

правовыми понятиями. С психологической точки зрения преступным действием считается 

только одноразовый волевой акт, которым достигается цель, не разлагаемая на более 

простые. В уголовном праве под преступным действием понимается как одноразовый 

волевой акт, так и совокупность нескольких волевых актов. 

К одноразовым преступным действиям, как правило, относятся неосторожные 

преступления, совершенные при превышении пределов необходимой обороны, а также в 

состоянии сильного душевного волнения. Примерами одноразового преступного действия 

могут служить единичные акты хищения, изнасилования, хулиганства и т. д. 

 

Психологическая структура преступного действия 

Кроме содержания, преступное действие имеет внутреннюю структуру, главными 

компонентами которой являются: 

1) мотив, цель действия и форма вины лица (психологические компоненты);  

2) предмет действия, способ, средства и условия его реализации (физические и 

вещественные компоненты); 

3) результат действия, т.е. те последствия, которые наступили от действия. 

Цель как компонент преступного действия выполняет в нем определенные функции. 

Первая ее функция состоит в осознании действующим лицом объекта, предмета или лица, 

на которое направляется его действие. Вторая функция выражается в желании достигнуть 

определенного результата этого действия. Благодаря цели лицо регулирует свои действия 

и направляет их на достижение того результата, который содержится в ней. 

Прямой результат - это тот, который входит в субъективную цель лица. Он 

является реализацией и непосредственным выражением цели. При вмешательстве 

объективных, не зависящих от воли действующего лица сил прямой результат может не 

совпадать по своему объему с целью лица. При этом цель реализуется не до конца и 

результат оказывается меньше, чем намечавшаяся цель действия. Несовпадение цели и 

результата выступает в этом случае в форме «невыполнения цели». Примером 

«невыполнения» цели является покушение на совершение преступления, когда цель 

преступления не осуществляется до конца по причинам, не зависящим от воли виновного. 

Отношения между результатом и целью могут выступать в форме «перевыполнения» 

цели. В этом случае результат действия превосходит предполагаемую цель и содержит 

сверх ожидаемого неожиданный результат, что не входило в субъективную цель данного 

лица. Примером перевыполнении цели является умышленное причинение тяжких теле-

сных повреждений, которые повлекли за собой смерть потерпевшего, хотя это и не 

входило в субъективную цель действовавшего лица. 

Преступное действие имеет свою динамику, свое начало и свой конец. Изучение 

оперативно-розыскной и следственной практики показывает, что, как правило, преступное 

действие имеет два этапа: мотивационный (подготовительный) и этап его практического 

осуществления. Здесь нам следует, однако, отличать этапы преступного действия от 

стадий совершения преступления в виде приготовления и покушения. Стадии совершения 

преступления имеют место на этапе его практического осуществления, в то время как 
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подготовительный этап предшествует практическому осуществлению преступного 

поведения и происходит только в сознании данного лица. 

Как правило, приступая к действию, лицо мысленно создает его модель в своем уме. 

Подготовка преступного действия в сознании лица (его мотивация) составляет первый 

подготовительный этап, который состоит из осознания мотива и цели действия, борьбы 

мотивов и принятия решения действовать. Побуждения сами по себе не могут явиться 

источником действия. Чтобы стать таким источником, они должны быть осознаны лицом 

в качестве мотива. Лишь став мотивом, психическая энергия побуждения превращается в 

волевую энергию и порождает определенные действия. В этом смысле мотив является 

«двигателем» поведения и активно стимулирует волевую активность лица.  

На стадии мотивации преступного действия может обнаружиться расхождение 

между целью действия и его нежелательными последствиями, между намеченной целью и 

трудностями ее осуществления в данных условиях и т. д. На этом основании нередко 

возникает внутренний контакт противоречивых побуждений, называемый борьбой 

мотивов, который состоит в столкновении нескольких, достаточно не совместимых между 

собой побуждений лица. Как правило, конкурирующие мотивы являются побуждениями 

разного психологического и социального уровня. Ими могут быть, например, низменные 

чувства и доводы разума, чувство мести и интересы дела, органическая потребность и слу-

жебный долг, корыстный интерес и должностная обязанность и т. д.  

Лицу, совершающему преступление, приходится принимать решение в различных 

психологических условиях:  

1) простые условия без стрессов и возбужденного состояния, при достаточности 

времени на его обдумывание, что характерно, например, для принятия решений 

расхитителями собственности, совершения актов терроризма и т. д. Оно порождает, как 

правило, расчетливое преступное поведение; 

2) сложные психологические условия: в виде сильного возбуждения, недостатка 

времени на продумывание решения, наличия конфликтной ситуации, когда одному лицу 

противостоит воля другого лица, - ведут к принятию недостаточно продуманных 

решений, вызывающих т. н. нетрензитивное преступное поведение, т.е. поведение, 

основанное не столько на строгом расчете, сколько на порыве, что характерно для 

принятия решений, например, при совершении преступлений против личности (в 

частности, при совершении убийств на эмоциональной основе, причинении умышленных 

телесных повреждений, изнасилований и т. п.). 

Как правило, после принятия решения наступает главный этап: реализация 

сформированной мотивом и целью воли лица в действиях. Практически же на стадии 

мотивации осуществляется, образно говоря, проектирование преступного поведения. На 

стадии исполнительной этот проект воплощается в реальные действия и их результаты. 

Исполнение преступления требует волевых усилий, которые «питаются» силой мотива и 

цели действующего лица. На этой стадии психическая деятельность лица проявляется в 

регулировании осуществляемого действия в соответствии с его целью. Затраченная лицом 

психическая и физическая энергия воплощается в результате действия. Поэтому 

содержание преступного действия должно рассматриваться прежде всего с 

результативной стороны, т. е. как процесс реализации цели в результатах действия. 

Достижение цели означает окончание действия как волевого акта. Лицо оценивает 

достигнутый результат, сопоставляя его с намеченной целью. При этом оно констатирует 

его удачу или неудачу, успех или неуспех. 

В ходе деятельности мотив может остаться неизменным и стать действующим 

мотивом. Иногда мотив, сформировавший действие, в ходе исполнения исчезает, 

заменяется другими или осложняется добавлением нового, дополнительного мотива. 

Изменение мотива может происходить путем его отпадения и прекращения преступной 
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деятельности лица. В стадии исполнения может произойти также переосмысливание 

мотива путем замены его социально-положительным мотивом поведения. 

Психологическая характеристика и анализ преступной деятельности 

Преступная деятельность как структурная форма преступного поведения 

представляет собой совокупность действий, объединенных единством мотивов и целей. В 

преступной деятельности проявляется характерная для человека способность к действиям 

дальнего прицела, далекой мотивации и целенаправленности, характерной для 

преступного действия. Как деятельности, так и входящим в ее состав отдельным 

действиям присущи свои мотивы и цели. При анализе преступной деятельности следует 

различать мотивы и цели отдельного действия и преступной деятельности в целом. 

Указанные виды мотивов и целей не могут заменяться один другим: мотивы отдельных 

действий, входящих в деятельность, не равнозначны мотивам деятельности в целом, и 

наоборот, т. к. они являются структурными элементами различных актов преступного 

поведения. 

По своему содержанию мотивы и цели действия и деятельности могут совпадать. 

Лишь при этом условии можно говорить о единой преступной деятельности лица. Однако 

мотивы и цели действия и деятельности по своему содержанию могут и не совпадать. В 

этом случае единой преступной деятельности не будет, т. к. нарушается смысловое 

единство деятельности и действия, в силу чего действие выпадает из структуры данной 

деятельности и становится самостоятельным актом поведения. Между конечной целью 

преступной деятельности и целью каждого входящего в нее действия складываются 

отношения зависимости и подчиненности последней первой. Результат каждого действия 

по отношению к конечной цели преступной деятельности выступает в качестве средства 

ее достижения и вместе с тем является целью данного действия. Общая цель определяет 

направленность, ход и построение всей преступной деятельности и подчиняет себе цели 

входящих в нее отдельных действий. В соответствии с ней происходит прогнозирование 

действующим лицом конечных результатов преступной деятельности и результатов 

каждого действия, входящего в него. 

Структурно-психологический анализ, т. е. рассмотрение совершенного 

преступного акта поведения в единстве с предшествующей деятельностью этого лица (как 

правило, до преступления), дает возможность выявить всю деятельность в целом и 

входящие в нее непреступные действия, в которых в большинстве случаев четко 

выражены мотивы и цели их совершения. Это помогает в оперативно-розыскной деятель-

ности выявить весь психологический механизм деятельности лица, в которой преступный 

акт поведения выступает в качестве последнего завершающего действия, являясь по 

закону самостоятельным актом поведения.  

Преступление есть сознательное действие лица. Эти действия в большинстве случаев 

прогнозируются, планируются, подготавливаются, наконец, для их совершения использу-

ются знания, опыт, навыки и т. д. Даже в том случае, если совершено преступление без 

заранее обдуманного плана, когда преступное решение действовать возникло под 

влиянием создавшейся ситуации, полностью проявляются эти сложившиеся психические 

изменения личности. 

Выявление психологической структуры преступления позволяет полнее 

устанавливать истину, определять пути перевоспитания лиц, совершивших преступления. 

Только в том случае, если досконально изучены психологическая структура преступления, 

элементы каждого преступного действия, представится возможность более 

целенаправленно осуществлять деятельность по ликвидации этой структуры. 
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Психологическая характеристика потерпевшего 

Психология потерпевшего изучает факторы формирования его личности, 

поведение до совершения преступления, в момент совершения и после совершения 

преступления, а также разрабатывает практические рекомендации, касающиеся допроса 

потерпевшего. Психология потерпевшего связана с уголовным правом, криминологией, 

уголовным процессом, психологией личности. 

Потерпевший - это одна из центральных фигур предварительного следствия и 

рассмотрения дела в суде, особенно если речь идет о преступлении против личности. 

Конкретные обстоятельства, причины и условия преступления не могут быть раскрыты 

полностью, если во внимание не принимается личность потерпевшего, так как очень часто 

преступные действия обвиняемого вызываются неправомерными, неосмотрительными 

или просто легкомысленными действиями потерпевшего. Его поведение, относящееся к 

объективным признакам состава преступления, может влиять на вину обвиняемою, а 

иногда (необходимая оборона) и исключать ее. От структуры личности потерпевшего и от 

его поведения, которое тесно связано с личностью и является ее функцией, зависит 

осуществление преступных намерений, активная оборона от преступных посягательств, 

оборона общественных интересов и т. д. 

Исследование личности потерпевшего можно рассматривать в двух аспектах: 

1) «статическая область» - это возраст, пол, национальность, служебное положение 

и т.д.; ряд этих признаков требуется выяснить по непосредственному требованию закона, 

причем некоторые из них могут прямо влиять на квалификацию преступления (например, 

возраст при половых преступлениях) и т. д.; 

2) «динамическая область», т. е. поведение потерпевшего в период, 

непосредственно предшествовавший событию преступления, и в период события 

преступления, и связь этого поведения с поведением преступника. 

К специальным методам исследования личности и поведения потерпевшего 

относятся анализ следственной и судебной статистики, изучение материалов судебно-

психологической и судебно-психиатрической экспертиз, социально-психологические и 

судебно-психологические исследования конфликтных ситуаций. 

Поведение потерпевшего в момент совершения преступления зависит от влияния 

внешней среды и от индивидуальных особенностей личности. Эти особенности личности 

характеризуются типом высшей нервной деятельности потерпевшего, чертами его 

характера и т. д. Жизненный опыт имеет большое значение в поведении потерпевшего по 

делам о половых преступлениях, преступлениях на транспорте, в области нарушений 

правил техники безопасности. На поведение потерпевшего оказывает существенное 

влияние правосознание: знание закона, своих прав дает дополнительные возможности при 

отражении преступного нападения, создает убежденность в правоте действий, 

препятствующих преступному посягательству. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность личности и отрицательного поведения 

потерпевшего до преступления и динамику психологического механизма их развития 

можно в известной мере проследить на примере проявления некоторых установленных 

исследованиями нравственно-психологических черт у части потерпевших от убийств, 

причинения телесных повреждений и изнасилований, совершение которых провоцировало 

поведение потерпевших. Доминирующими по устойчивости и значимости в структуре 

нравственно-психологического облика потерпевших были такие качества, как 

агрессивность, деспотизм в отношении близких, неуживчивость, склонность к 

употреблению алкоголя, половая распущенность, неразборчивость в выборе знакомых, в 

частности вследствие склонности к веселому времяпрепровождению при не оправданной 

обстоятельствами доверчивости. Многие из них обусловливают совершение различных по 

характеру преступлений. 

Важным регулятором поведения личности является уровень развития ее самооценки. 

В процессе психологического анализа жертвы важным является анализ ее ценностных 
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ориентаций, одного из основных структурных образований зрелой личности. Ценностные 

ориентации обуславливают направленность личности, определяют позицию человека. 

Изучение психофизиологических свойств потерпевшего, силы, подвижности 

нервных процессов, типа высшей нервной деятельности, темперамента помогает 

определить возможность совершения потерпевшим тех или иных действий, а в целом - 

создать правильную картину события. Эти качества необходимо учитывать и при 

установлении контакта с потерпевшим, организации следственных действий. 

Действия преступника, последствия преступного деяния нередко приводят 

потерпевшего в состояние сильнейшего душевного потрясения, возбуждения, страха, 

тяжелой депрессии, гнева, возмущения, отчаяния, растерянности. Без учета этих 

особенностей, их правильного психологического анализа, снятия стрессового состояния 

потерпевшего трудно рассчитывать на полноту и правильность его показаний. 

С целью исключения ошибок в показаниях потерпевшего важно учитывать 

особенности восприятия им в момент совершения преступления обстоятельств дела, 

личности преступника. Экспериментально доказано, что испытываемые им чувства 

страха, гнева, стыда, обиды и т. п. могут способствовать искажению восприятия, суживая 

его объем, приводя к неправильной оценке ряда фактов, признаков, деталей. При 

физиологическом аффекте, который встречается нередко в результате преступного 

посягательства на личность, у потерпевшего затрудняется самоконтроль, правильная 

оценка своих действий, ухудшается восприятие реальной обстановки. В подобных 

состояниях потерпевший может ошибиться, оценивая физические данные преступника, 

количество правонарушителей, характер действий нападавших и т. п. Однако сильные 

переживания, испытываемые потерпевшими в момент совершения преступления, 

зачастую делают их восприятие более глубоким, ярким, дают возможность надолго 

запомнить многие, даже незначительные детали, события, признаки внешности 

преступника. 

 

Проблемы несовершеннолетних в юридической психологии 

Для несовершеннолетних нарушителей характерен низкий уровень развития 

познавательных и общественных интересов, поэтому чаще всего преступления совершают 

педагогически запущенные подростки. В структуре личности подростков-нарушителей 

преобладают такие отрицательные связи, как лень, безволие, безответственность и т.д. 

Антисоциальное поведение несовершеннолетнего формируется под влиянием 

внешней социальной среды, а также характеризуется индивидуальными особенностями 

личности подростка, которые обуславливают его индивидуальное реагирование на 

различные жизненные неудачи. Главным условием формирования личности трудного 

подростка являются негативные семейные факторы, отсутствие нормальной нравственной 

среды в семье и в окружении подростка. Для трудновоспитуемых подростков, как 

правило, характерно отрицательное отношение к учебе и повышенная конфликтность в 

отношении со взрослыми, родителями и учителями. Этот факт объясняется не только 

органическими изменениями, но и тем, что меняется вся система взаимоотношений 

подростка со взрослыми и со своими сверстниками. 

Подростковый возраст (11-14 лет) очень противоречив. Для этого возраста 

характерны диспропорции в формировании и темпах развития подростка, обусловленные 

биологическими причинами. Главная психологическая характеристика этого возраста 

заключается в чувстве зрелости подростка. Это совершенно новый уровень, 

предвосхищающий будущее положение, которого фактически подросток не достиг. Из 

этого вытекают типичные возрастные конфликты в самосознании подростка. 

Юношеский возраст (14-18 лет) представляет собой период завершения 

физического созревания. В биологическом плане этот этап - период полного физического 
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созревания. Промежуточность общественного положения и статуса юношества определяет 

и особенности его психики. Перед ними стоит задача социального и личностного 

самоопределения, которая означает отнюдь не автономию от взрослых, а четкую 

ориентировку и определение своею места во взрослом мире. 

Процессе 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 излишне большое влияние оказывает особая 

сфера - улица, двор, уличные группы, склонные к совершению правонарушений.  

Трудновоспитуемость - негативизм и сопротивление педагогическим воздействиям, 

которое может быть обусловлено самыми разнообразными причинами, выходящими за 

рамки педагогической и социальной запущенности. 

Конфликтность в отношениях со взрослыми, родителями и учителями очень часто 

проявляется в подростковом возрасте 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 критичным по отношению к родителям 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 само-

утверждению в их среде, чуткое реагирование на мнение сверстников. 

Знание психологических особенностей подростков способствует правильному 

решению задач расследования преступлений и перевоспитания несовершеннолетних 

преступников.  
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Раздел III. Психология уголовного судопроизводства 
 

Психологические основы предварительного следствия 

Предварительное следствие - это процесс, целью которого является восстановление 

прошлого события преступления по следам, обнаруженным следователем в настоящем. На 

предварительном следствии производится процесс создания модели прошлого события 

преступления. Начиная процесс собирания фактов, следователь часто заранее не знает 

конечного результата сбора этих сведений, не может представить полную мысленную 

модель имеющегося в прошлом события. Эта особенность познавательной деятельности 

приводит к существенным трудностям при сборе, отборе, оценке получаемой 

информации, к необходимости выдвижения и проверки большого количества самых 

разнообразных версий по поводу природы, действительной ценности тех или иных 

фактов, взаимосвязи между отдельными фактами. 

На предварительном следствии процесс познания отличается определенной 

неупорядоченностью поступления информации. Поступление информации здесь не всегда 

зависит от желания и не поддается полностью регулированию лицом, осуществляющим 

познание. Объем информации, скорость, время ее поступления во многом зависят от 

обстоятельств, при которых осуществляется познание. 

Сталкиваясь ежедневно с жизненными трагедиями, следователь должен обладать 

стойкостью и твердостью характера, чтобы вид человеческих страданий, хотя и 

неизбежных, не привел к надлому его личности. Только сознание справедливости своих 

действий и собственной правоты способно дать силы для такой работы. 

Своеобразной чертой расследования дел является необходимость сохранения 

следственной тайны. Стремясь уклониться от ответственности и воспрепятствовать 

расследованию, лицо, совершившее преступление, и его пособники всегда заинтересованы 

в получении максимально полной информации о положении дела, направлении 

расследования, намерениях следователя. Преждевременная огласка доказательственного 

материала и замыслов следователя может помешать расследованию и поставить под удар 

лиц, которые содействовали раскрытию преступления. 

Разглашение данных предварительного следствия чревато и другой опасностью. 

Решения и выводы, которые носят предварительный характер и правильность которых 

еще должна быть проверена в дальнейшем ходом уголовного процесса, могут быть 

восприняты как бесспорно установленные факты. При этом возникает риск их 

внушающего влияния на формирование свидетельских показаний и общественного мне-

ния, может быть нанесен незаслуженный ущерб репутации людей. 

Расследование дел неизбежно связано с проникновением в личную жизнь людей, 

изучением их прошлого, бытовой обстановки, уклада жизни, семейных отношений и 

сугубо интимных обстоятельств. Оглашение этих данных способно причинить огромный 

вред, привести к компрометации людей и личным трагедиям. Поэтому не случайно закон 

предписывает следователю избегать не вызываемой необходимостью огласки известных 

ему обстоятельств личной жизни людей. 

Кроме того, следователь в силу своего положения имеет доступ к любым данным, 

связанным с расследуемым событием. Отдельные из них составляют государственную 

тайну или имеют определенную степень секретности. Следователь обязан хранить в 

секрете не только конкретные данные, относящиеся к расследуемому событию, но и 

сведения более общего порядка, характеризующие борьбу с преступностью. 

 

Психология осмотра места происшествия 

Осмотр места происшествия, как правило, относится к первоначальным 

следственным действиям, а по большинству дел об особо опасных преступлениях против 
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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, ошибки, допущенные 

следователем при производстве осмотра, нередко отрицательно сказываются на 

дальнейшем ходе расследования, толкают следствие на ложный путь или заводят его в 

тупик. 

Осмотр является самостоятельным следственным действием, имеющим целью 

обнаружение следов преступления и 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, съемки, 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.  

Восприятие обстановки места происшествия позволяет следователю представить 

картину события, дает необходимую эмпирическую базу для выдвижения версий, 

проведения других следственных действий.  

Особенностью следственного осмотра является его неотложный характер. В отличие 

от многих других первоначальных следственных действии осмотр места происшествия 

должен быть проведен немедленно. Всякая отсрочка может привести к изменениям 

обстановки, утрате следов и улик, забыванию очевидцами и свидетелями важных для дела 

обстоятельств. В таких условиях у следователя нет достаточного времени для подготовки 

к осмотру, обдумывания его тактики, получения консультаций.  

Началу осмотра места происшествия должна предшествовать организационная 

работа следователя (подбор оперативной группы, подготовка и проверка научно-

технических средств, приглашение специалистов, охрана места происшествия и т. п.). 

Большое значение имеют относительное постоянство оперативных групп, хорошее знание 

всеми их участниками своих функций, четкое взаимодействие. 

Осмотр места происшествия относится к тем немногим следственным действиям, 

при проведении которых следователь действует публично, в присутствии других людей. 

Это также требует определенной психологической подготовки, в частности умения 

сосредоточиться, сохранять устойчивость, концентрированность и переключаемость 

внимания и в то же время руководить действиями участников осмотра, поддерживать 

необходимую дисциплину, атмосферу сотрудничества. 

Осмотр места происшествия - это вид сложной комплексной деятельности, 

состоящей из действий следователя, сотрудников органа дознания, специалистов и 

понятых при руководящей роли следователя. Деятельность следователя складывается из 

ряда операций и реализуется в познавательном, поисковом, организационном и 

удостоверительном элементах.  

Познавательный элемент деятельности составляют: восприятие обстановки, фактов, 

явлений; установление между ними причинной связи; выдвижение предположений, 

версий. Поисковый элемент деятельности - это поиск, обнаружение изменений, 

вызванных действиями преступника; изъятие следов, вещественных доказательств. 

Организационный элемент включает в себя действия 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, видеозапись.  
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Перечисленное нами выше выделение сторон деятельности следователя при 

проведении осмотра места происшествия носит в известной степени условный характер. 

На практике деятельность следователя в процессе осмотра места происшествия 

представляет единое целое. 

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 под 

влиянием 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. 

Осмотр места происшествия позволяет получить сведения не только о событиях 

преступления, но и о многих особенностях личности преступника (физических, 

биологических, психологических).Осмотр места происшествия может дать определенную 

информацию о профессии, профессиональных навыках, знаниях и умениях преступников, 

так как последние часто реализуются в способе 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 случае 

мотив определяется характером преступления (например, совершение лицом хищения, 

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, смелость, 

трусость, решительность и т. п.). Обстановка места происшествия 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 хладнокровный, расчетливый, 

осмотрительный. 

 

Психология обыска и задержания 

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. 

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, обусловливают конфликтную 

ситуацию. 

Обыск как следственное действие носит ярко выраженный поисковый характер. 

Следователю, работникам милиции 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 
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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. Плохая 

подготовка может привести к случайным, бессистемным поискам, 

нескоординированности действий обыскивающих и в конечном счете к чувству 

неуверенности в успехе. 

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 объект, 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 освещение объекта обыска: искусственное и естественное. 

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 при его проведении. 

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 организаци-

онная работа обычно ложится на следователя. Он должен обеспечить четкость, 

последовательность и эффективность как своих действий, так и действий других 

участников обыска. Следователь, в 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. д.       

Одним из основных способов получения информации при обыске является 

наблюдение и анализ его результатов. 
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Лица, производящие обыск, должны учитывать, что при изготовлении тайников и 

различных хранилищ преступники в некоторых случаях учитывают целый ряд факторов 

психологического характера. К ним можно отнести следующие: расчет на появление 

фактора утомления и автоматизма;  расчет на брезгливость; расчет на проявление такта и 

других благородных побуждений со стороны следователя; нарочитая небрежность 

сокрытия предмета (оставление его на виду); отвлечение внимания изготовлением 

тайников-двойников; расчет на организацию конфликта во время обыска с целью от-

влечения внимания для перепрятывания искомого объекта. 

При проведении обыска профессионально необходимыми качествами для 

следователя являются выдержка, самообладание, эмоциональная устойчивость. Обыск в 

квартире, личный обыск, а тем более задержание затрагивают существенные права и 

интересы обыскиваемого, членов его семьи. Возможность обнаружения в результате 

обыска орудий преступления, 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.  

Еще одна важная задача в деятельности следователя - это установление речевого 

контакта 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 выдать дей-

ствительное отношение человека, чем другая внешняя реакция. 

Речевое общение в процессе производства обыска использовано для разработки 

специфического приема воздействия, который был назван словесной разведкой. Суть его в 

том, что следователь спрашивает обыскиваемого о расположении помещений, назначении 

тех или иных предметов, принадлежности определенных вещей и т. п. и при этом 

наблюдает за его состоянием, психофизиологическими реакциями. При этом в действие 

вступает новый дополнительный раздражитель - словесный, который еще более усиливает 

процессы эмоционального возбуждения обыскиваемого, усложняет возможности 

контроля за собственным поведением и реакциями. Словесный раздражитель усиливается, 

если задаваемые вопросы исходят из ситуации обыска. Еще большее значение имеет 

наблюдение за поведенческими актами обыскиваемого. 

В большинстве случаев обыск и задержание - одновременно осуществляемые 

следственные действия, поскольку обыск в помещении преследует и цель обнаружения и 

задержания разыскиваемых лиц, а задержание 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 носит стрессовый характер. Он выражается в реальной опасности для жизни и 

здоровья участников данного следственного действия, окружающих, во внезапно 

меняющихся ситуациях задержания, 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, задействованных в задержании. 

Определенная их дезорганизованность, нарушение последовательности мышления, 

чувство страха, тревоги, опасности, уменьшение объема внимания - все это требует учета, 

системы психической и физической подготовки, определенных тренировок. Поэтому 

далеко не каждый следователь или работник дознания может успешно провести 

задержание. 
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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 повеления лица, чтобы лишить его возможности скрыться, вынудить доб-

ровольно сдаться и т. д. 

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 случае сделать все для 

обеспечения безопасности всех участников задержания. Вероятность сопротивления при 

задержании особенно часто встречается у рецидивистов, которых характеризуют стойкая 

антиобщественная направленность, злобность, агрессивность, стремление к насилию, 

психопатические черты характера; крайние формы эгоизма, враждебное отношение к 

работникам органов 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 аффектным вспышкам - все эти качества подозреваемого увеличивают 

возможность оказания им сопротивления. 

Психологического анализа требует и выбор момента задержания. В практике 

встречаются ситуации, когда задержание приходится проводить без какой-либо 

предварительной подготовки, к этому вынуждают обстоятельства. Однако во многих 

случаях есть возможность выбора оптимального варианта задержания, к чему и следует 

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 веществами, 

утратил способность к самоконтролю, - не следует спешить с захватом. Разумнее дать пре-

ступнику возможность прийти в себя. 

Эффективным средством психологического воздействия является убеждение 

преступника в целесообразности добровольной сдачи. Здесь переговоры, однако, могут 

принести пользу только при условии знания психологических особенностей личности 

задерживаемого и умелого их использования. Для участия в таких переговорах имеет 

смысл пригласить людей, к которым задерживаемый питает добрые чувства, мнением 

которых он дорожит: его родителей, детей, родственников, друзей. 

Большие психологические сложности возникают в тех редких случаях, когда 

окруженный преступник (или группа) отказывается сдаться, угрожая расправой с 

заложниками. В подобных случаях задача оперативно-следственной группы в 

значительной мере осложняется необходимостью обеспечить безопасность заложников. 

 

Психология допроса 

Допрос - самый распространенный способ получения доказательств по делу и в то 

же время одно из самых сложных следственных действий: его проведение требует от 

следователя высокой общей, психологической и профессиональной культуры, глубокого 

знания людей, их психологии, мастерского владения тактическими приемами допроса.  

Основными психологическими задачами допроса являются диагностика 

истинности показаний, оказание правомерного психического воздействия с целью 

получения достоверных показаний и изобличения ложных показаний.  

Одна из основных задач следователя при подготовке к допросу - создание его 

информационной базы, что достигается собиранием исходных данных. Исходные данные 

для допроса по своим источникам и содержанию неоднородны. Наиболее важными среди 
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них являются те, которые относятся к предмету допроса. Они могут находиться в 

материалах дела, которые следователь тщательно изучает, - специально под углом зрения 

предстоящего допроса. Особо должны выделяться данные, относящиеся к вопросу о 

виновности данного лица в совершенном преступлении (при подготовке к допросу 

обвиняемого) или о личности обвиняемого (при подготовке к допросу потерпевших и 

свидетелей). К числу исходных данных для допроса относятся сведения о личности 

допрашиваемого, такие, как социальный статус данного лица, выполняемые им 

социальные роли, моральный облик и поведение в быту, отношение к коллективу и 

коллектива к нему, отношение к другим лицам, проходящим по делу, 

психофизиологические качества, поведение в ситуациях стресса и фрустрации и др. Они 

могут быть получены из имеющихся материалов дела и оперативных источников либо с 

помощью специальных психологических методов: в результате наблюдения, беседы, 

путем анализа продуктов деятельности, обобщения независимых характеристик.  

Особое значение приобретает изучение личности обвиняемого, необходимое не 

только для проведения успешного допроса, но и для расследования в целом, а также для 

правильного решения дела в суде и последующей работы по исправлению и 

перевоспитанию осужденного.  

Важным элементом подготовки к допросу является составление его плана. План 

может быть развернутым или кратким, письменным или мысленным. Он должен 

содержать перечень вопросов, которые в следственной тактике подразделяются на 

дополняющие, уточняющие, напоминающие, контрольные, изобличающие. 

Дополняющие вопросы задают с целью восполнить полученные показания, устранить 

имеющиеся в них пробелы. Уточняющие вопросы также могут задаваться с целью 

детализации показаний, но чаще - для уточнения, конкретизации полученных сведений. 

Напоминающие вопросы направлены на оживление памяти допрашиваемого, на 

возникновение тех или иных ассоциаций, с помощью которых он припомнит 

интересующие следователя факты. Контрольные вопросы задаются с целью проверки 

полученных сведений. Изобличающие вопросы направлены на изобличение 

допрашиваемого во лжи, очевидной для следователя.  

Успешность допроса во многом определяется правильным выбором времени его 

проведения и правильной организацией вызова допрашиваемого лица. Преждевременный 

допрос, равно как и запоздалый, может отрицательно сказаться на дальнейшем 

расследовании. При выборе времени допроса необходимо учитывать два фактора: 

субъективный и объективный. К субъективным факторам относится состояние готовности 

к допросу следователя и допрашиваемого. К объективным факторам, определяющим 

готовность следователя к допросу, относятся: обстоятельное изучение им материалов 

дела, разработка версий, которые следует проверить при допросе, составление подробного 

плана допроса, изучение личности допрашиваемого лица.  

Обязательным условием при подготовке к сложному допросу является разработка 

психологических приемов установления контакта с допрашиваемым, поскольку во многих 

случаях именно отсутствие психологического контакта становится препятствием к 

раскрытию преступления вообще.  

 

Психология допроса свидетеля и потерпевшего 

Свидетелем может быть как человек, непосредственно воспринимавший событие 

преступления или другие обстоятельства, имеющие значение для дела, так и тот, кому 
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стало известно об этом со слов других лиц или из документов, а также из других 

источников. Потерпевшим является лицо, которому преступлением причинен 

моральный, физический или имущественный вред. Он так же, как свидетель, может быть 

допрошен о любых обстоятельствах, подлежащих доказыванию, а также о своих 

взаимоотношениях с обвиняемым.  

Допрос свидетелей и потерпевшего разделяется на четыре стадии: установление 

психологического контакта с допрашиваемым; свободный рассказ допрашиваемого; 

постановка уточняющих вопросов; ознакомление с протоколом и магнитной записью 

показаний.  

Установление следователем психологического контакта с допрашиваемым, как ранее 

отмечалось, является необходимой предпосылкой достижения цели допроса. Под 

психологическим контактом с допрашиваемым понимают создание такой атмосферы 

допроса, при которой допрашиваемый проникается уважением к следователю, 

пониманием его задач и обязанностей, исключает всякие личные мотивы в его действиях, 

осознает необходимость способствовать своими показаниями установлению истины. На 

установление контакта влияют обстановка допроса, манера поведения следователя, 

умение владеть собой, его тон, внешний вид (подтянутость, опрятность).  

После установления контакта с допрашиваемым следователь предлагает ему 

рассказать все известное по делу. Данный этап допроса называется свободным рассказом 

допрашиваемого, в процессе которого он излагает известные ему факты в той 

последовательности, которую он избирает сам или которую ему рекомендует следователь. 

Следователю не рекомендуется прерывать вопросами или репликами свободный рассказ 

допрашиваемого, чтобы не сбить его с последовательного изложения обстоятельств, 

имеющих отношение к делу.  

После изложения показаний следователь с помощью различных вопросов уточняет, 

восполняет пробелы, выявляет новые факты, не упомянутые в свободном рассказе.  

В целях «оживления» памяти свидетеля или потерпевшего применяются следующие 

тактические приемы: 

1. Допрос с использованием ассоциативных связей – по смежности, по сходству, по 

контрасту, с помощью наглядности. 

2. Повторный допрос по ограниченному кругу обстоятельств.  

 

Психология допроса подозреваемого и обвиняемого 

Допрос подозреваемого и обвиняемого по сравнению с допросом свидетеля и 

потерпевшего имеет свои особенности. Эти особенности проявляются уже в специфике 

установления психологического контакта.  

Человек, глубоко раскаивающийся в совершенном преступлении, еще задолго до 

допроса испытывает угрызения совести, чувство стыда, сожаления о содеянном. Такой 

обвиняемый, видя в следователе человека, сопереживающего вместе с ним, желающего 

объективно разобраться в случившемся, проникается доверием к следователю и его 

разъяснению, что чистосердечное признание своей вины и дача правдивых показаний 
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явится смягчающим вину обстоятельством. Такая позиция обвиняемого, безусловно, 

является основой для установления контакта между следователем и допрашиваемым.  

Важную роль в установлении контакта с обвиняемым играет эмоциональное 

состояние следователя, его настроенность и тон допроса. По механизму зеркальности 

допрашиваемый «заражается» соответствующим эмоциональным состоянием следователя. 

Поэтому спокойный, ровный тон следователя, его эмоциональная уравновешенность 

снимает напряженность у допрашиваемого, а стремление следователя объективно, 

непредвзято разобраться во всем вызывает у допрашиваемого доверие к нему.  

Более сложным может оказаться установление контакта с обвиняемым, 

настроившимся на дачу заведомо ложных показаний, да еще к тому же ранее судимым. 

Иногда в подобной конфликтной ситуации контакт установить не удается. Допрос 

приобретает характер противоборства, и в таких условиях психологической задачей 

следователя является внушение обвиняемому уважения к своему противнику, чувства 

безнадежности обмануть следствие. Это уже первый шаг к установлению контакта и 

побуждению обвиняемого к даче правдивых показаний.  

Тактика допроса подозреваемого сходна с тактикой допроса обвиняемого, хотя и 

имеет некоторые особенности. Они состоят в том, что данные о личности подозреваемого, 

которыми располагает следователь, обычно ограничены. Кроме того, у следователя при 

допросе подозреваемого еще нет убедительных доказательств, как при допросе 

обвиняемого. Вместе с тем есть и преимущество - фактор внезапности, что не позволяет 

допрашиваемому продумать линию защиты, осмыслить, какими доказательствами его 

вины располагает следствие.  

 

Психологические особенности допроса при изобличении 

 допрашиваемого во лжи 

Ложные показания дают не только подозреваемые, но и свидетели и потерпевшие. 

Допрашиваемый может давать ложные показания как в своих интересах, так и в ущерб им 

(например, при самооговоре).  

Мотивами дачи ложных показаний свидетелем могут быть следующие: боязнь мести 

со стороны подозреваемого, обвиняемого, их родственников и знакомых; опасение 

испортить отношения с другими лицами, проходящими по делу; желание выгородить или 

смягчить вину подозреваемого (обвиняемого) в силу родственных, семейных, дружеских 

побуждений либо из корыстных соображений, а также противоположное намерение 

усугубить вину указанных лиц - из мести, ревности и т. д.; нежелание в дальнейшем 

выступать в качестве свидетеля, опознающего или участника иного следственного 

действия, быть вызванным в суд и т. д.; стремление скрыть свои собственные 

неблаговидные поступки, аморальное поведение и т. д.  

Чтобы изобличить допрашиваемого в даче ложных показаний, следователю 

необходимо использовать тактические приемы.  

При изобличении во лжи свидетеля и потерпевшего можно прибегнуть к таким 

приемам: убеждение в неправильности занятой позиции, ее антигражданском характере; 

разъяснение правовых последствий дачи ложных показаний;  разъяснение вредных 

последствий дачи ложных показаний для близких допрашиваемому лиц из числа 

потерпевших, подозреваемых, обвиняемых; воздействие на положительные стороны 
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личности допрашиваемого (чувство собственного достоинства, смелость, благородство, 

принципиальность и т. д.).  

Следственная тактика располагает целым арсеналом приемов изобличения 

подозреваемого и обвиняемого в даче ими ложных показаний, а также оказания на них 

правомерного психологического воздействия с целью получить правдивые показания:  

убеждение; использование положительных свойств личности допрашиваемого; 

пресечение лжи; выжидание; допущение легенды; внезапность; последовательность; 

снятие напряжения; использование «слабых мест» личности обвиняемого; инерция; 

отвлечение внимания; создание впечатления хорошей осведомленности следователя; 

создание «незаполненности»; форсированный темп допроса. 

 

Психология очной ставки 

Очная ставка - следственное действие по одновременному допросу двух лиц, ранее 

допрошенных, с целью устранения противоречий, которые имеются в их показаниях. 

Обладая всеми чертами допроса, очная ставка весьма специфична не только в 

процессуально-тактическом, но и в психологическом отношении. С точки зрения 

психологии очная ставка - это специфическое психическое общение, которое развивается 

между тремя лицами. Именно это и служит основанием для самостоятельного 

рассмотрения данного следственного действия в юридической психологии. 

Характерной особенностью этого психического общения является то, что в 

большинстве случаев в начале очной ставки по крайней мере между двумя ее участниками 

имеют место конфликтное отношение и высокая эмоциональная напряженность. Это 

обуславливается наличием противоречий в их показаниях, которые зачастую носят весьма 

острый характер. Объективно-конфликтным психическое отношение является в тех 

случаях, когда участники (чаще всего один из них) совершенно сознательно дают 

показания, не соответствующие истине. Субъективно-конфликтным можно назвать такое 

отношение, где конфликт обусловлен ошибочным пониманием позиции другого человека, 

ошибочным восприятием фактов, свидетельствующих об отношении этого человека. 

Целью очной ставки является установление истины, а для этого часто возникает 

необходимость оказывать воздействие на лицо, дающее ложные показания, чтобы 

изобличить его. Здесь второй ее участник является специфическим средством 

воздействия. Непременным условием очной ставки является активное психическое 

воздействие на дающего ложные показания со стороны другого участника очной ставки. В 

противном случае очная ставка только усугубит противоречивость показаний: 

недобросовестный участник, применив угрозы, запугивание, уговоры, поколеблет 

установку другого участника следственного действия на дачу правдивых показаний. 

Весьма сложной и важной является роль следователя на очной ставке. С одной 

стороны, он обязан объективно отразить в протоколе все основное содержание очной 

ставки, с другой стороны, для следователя как организатора раскрытия преступления не 

бывает безразличной победа той или иной точки зрения. Он должен уметь подготовить и 

провести очную ставку таким образом, чтобы это в конечном счете привело к торжеству 

правды над ложью. 

Очная ставка осуществляется в условиях значительной эмоциональной 

напряженности, испытываемой всеми ее участниками (хотя и в неодинаковой мере). 

Допрашиваемые волнуются, поскольку дают противоречивые показания, и каждый 

отстаивает свои. Следователь находится в состоянии эмоциональной напряженности 

потому, что он проводит сложнейшее следственное действие, взаимодействует 

одновременно с двумя его участниками, стараясь не утратить контроля за их поведением. 
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Характерной психологической особенностью очной ставки является необходимость 

постоянного, неотрывного наблюдения следователя за допрашиваемыми. Наблюдение 

осуществляется и при проведении других следственных действий, но во время очной 

ставки оно должно вестись непрерывно, на всем протяжении этого действия, чтобы ис-

ключить всякий бесконтрольный контакт между допрашиваемыми (в том числе обмен 

информацией). 

На результаты очной ставки оказывают влияние две группы факторов. К первой 

относятся факторы, определяющие причину противоречий в показаниях присутствующих 

на очной ставке лиц с учетом их социально-психологической характеристики. Далеко не 

всегда лица на очной ставке дают заведомо ложные показания. Причиной противоречия в 

показаниях может быть заблуждение, и в этом случае главная задача следователя - 

ликвидировать это заблуждение на очной ставке, а не усугублять его. С другой стороны, 

причиной могут быть заведомо ложные показания одного или обоих участников очной 

ставки. В этом случае следователю необходимо знать мотивы заведомо ложных показа-

ний, а они могут быть самыми разнообразными: стремление избежать уголовной 

ответственности или смягчить ее; нежелание выдавать соучастников; родственные 

чувства, боязнь мести, подкуп, стыд, ложно понятое чувство товарищества и т. п. 

Ко второй группе факторов, с которыми также связаны противоречия на очной 

ставке, относятся действия самого следователя. 

Немаловажное значение имеет выбор времени проведения очной ставки. С 

проведением ее можно поспешить и можно безнадежно опоздать.  

Очная ставка обычно проводится в служебном кабинете следователя. 

Допрашиваемых надо разместить таким образом, чтобы они находились постоянно в поле 

зрения следователя. Нецелесообразно проведение очной ставки между потерпевшими и 

свидетелями, с одной стороны, и обвиняемыми - с другой, в условиях исправительного 

учреждения.  

При подготовке и проведении очной ставки с участием обвиняемого целесообразно 

изучать психологические особенности, характеризующие обычные для него приемы и 

способы общения с людьми. Большое значение имеет выяснение позиций обвиняемого в 

межличностных отношениях в семье, на работе, в кругу друзей, характера прежних 

отношений со вторым участником очной ставки, нет ли моральной зависимости 

обвиняемого от него, не испытывает ли последний слепого доверия, страха и т. п. 

Правильное понимание сущности очной ставки, тщательный психологический 

анализ лиц, принимающих в ней участие, психологическая подготовка их, продуманное и 

направленное воздействие следователя - все это способно значительно повысить 

результативность данного следственного действия. 

 

Психология опознания 

Опознание – следственное действие, представляющее собой процесс отнесения 

предъявленного объекта к ранее сформированному психическому образу в целях 

получения определенного результата. Имеющийся образ (документ, вещь) текущего 

восприятия сравнивается с образом, хранящимся в памяти. Перед началом опознания 

опознающий должен быть допрошен по существу об обстоятельствах, в которых он 

наблюдал данное лицо или предмет, и о признаках, по которым он может опознать 

данный объект. Затем опознающему могут задаваться уточняющие вопросы, а при 

подготовке к опознанию человека задаются вопросы по схеме словесного портрета. 

Существенное значение для опознания конкретного лица имеют условия его 

первоначального восприятия, психическое состояние и избирательная направленность 

наблюдавшего, а также обстановка, в которой происходило восприятие. Восприятие 

человека человеком зависит от шаблонных интерпретаций и статусной оценки. Наиболее 

значительными и преимущественно запоминающимися являются признаки физического 

облика человека. 
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Психология следственного эксперимента и проверки  

показаний на месте 

Психологическими основами проверки показаний на месте являются 

закономерности восприятия и запоминания обстановки, в которой происходило то или 

иное действие, пространственная ориентация лица при воспроизведении обстановки, а 

также психологическое воздействие обстановки события на личность, повторно 

прибывающую на этом месте. 

Присутствие на месте происшедшего преступления воздействует на психику лица, 

дающего показания. Это вызывает определенные переживания, связанные с данным 

местом, и приводит к оживлению процессов памяти. 

Участниками расследования, показания которых проверяются на месте 

совершенного преступления, могут быть потерпевшие, свидетели, подозреваемые и 

обвиняемые. В психологическом плане их можно условно разделить на 2 группы: 

1) лица, которые на следствии дали правдивые показания и искренне желают 

подтвердить свои показания на месте; 

2) лица, дававшие на следствии ложные показания и стремящиеся ввести в 

заблуждение, воспрепятствовать установлению истины. 

При допросе проверяемого лица необходимо выяснить откуда и с какой целью он 

попал к месту расследуемого события. Обстановка оживляет топографическую память, а 

отдельные предметы помогают вспомнить маршрут и особенности места события. 

Однако, состояние напряжения ухудшает процессы памяти, а присутствие при 

следственном действии различных лиц не может не вызвать волнения у проверяемого 

лица. 

Следственный эксперимент как следственное действие проводиться с целью 

воспроизведения определенного действия или обстановки, при которых было совершено 

преступление. В содержание следственного эксперимента входит проведение опытов и 

организация наблюдения за имевшими место во время преступления реальными 

явлениями и процессами. В процессе его проведения проверяется возможность индивида 

видеть, слышать определенные действия, опознавать вещи и предметы при их 

удаленности и слабой освещенности и т.д. 

 

Психология судебной деятельности 

Судебное следствие и вынесение приговора по делу являются неизбежной стадией, 

логически следующей за событием преступления и предварительным следствием. 

Деятельность суда, участников судебного процесса весьма многообразна.  

Наличие уже восстановленной модели события в материалах предварительного 

следствия существенно облегчает познание всех фактов, их всестороннее исследование. 

Однако эта модель всегда должна восприниматься судом только как вероятная истина, 

которая обязательно подлежит проверке и исследованию в каждом ее отдельном элементе.  

Именно на основе анализа всей совокупности собранных по делу доказательств, 

главным критерием которого является истина, строится обвинительная речь или речь 

защиты, выносится приговор по делу. Вместе с тем доказательства в подавляющем 

большинстве носят личностный характер (показания потерпевшего, свидетеля, 

подсудимого, других участников уголовного процесса), поэтому деятельность судьи, 

прокурора, адвоката в судебном заседании невозможно ограничить формально-

логической группировкой и оценкой полученных данных и результатов, она перемещается 

в область этических взаимоотношений, а именно: установление доверительного контакта 

с субъектами судебного разбирательства, преодоление в них чувства скованности, 

неуверенности, выявление причин расхождения в оценке события теми или иными 

лицами и многие другие вопросы, касающиеся моральной стороны рассматриваемого 

преступления.  
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Остановимся на некоторых важных признаках, характеризующих личность 

свидетеля и определяющих специфику отношения к нему со стороны следователя, 

прокурора, адвоката.  

Во-первых, темперамент свидетеля.  

Во-вторых, пол свидетеля.  

В-третьих, возраст свидетеля. Дети ближайшие факты помнят сильнее отдаленных; 

наоборот, память стариков сохраняет воспоминания отдаленных лет и юности отчетливо и 

слабеет относительно ближайших событий.   

В-четвертых, поведение свидетеля.  

В-пятых, некоторые физические недостатки, делая показания свидетелей 

односторонними, в то же время увеличивают достоверность в другом отношении. 

Например, у слепых чрезвычайно тонко развит слух. Безнравственно акцентирование 

внимания на недостатках свидетеля: такой свидетель, призываемый для оказания помощи 

правосудию, достоин уважения, а не неприкрытого сострадания.  

Потерпевшие от преступления иногда склонны неумышленно преувеличивать 

обстоятельства или действия, которыми нарушены их права. Это касается применения 

сильных выражений в описании впечатлений и ощущений, гиперболизировании размеров, 

быстроты и силы. Следовательно, явно выраженное недоверие или подозрение в 

неискренности унижает достоинство этих людей, и без того пострадавших от 

преступления. Необходимо крайне осторожно относиться к показаниям детей: 

впечатлительность и живость воображения при отсутствии должной критики по 

отношению к себе и окружающей обстановке делают многих из них жертвами 

самовнушения.  

Наиболее часто встречающийся вид лжесвидетельствования - это навязанная ложь, 

источником формирования которой является иное лицо. В подобной ситуации лучшим 

средством оценки достоверности показания является перекрестный допрос, так как, 

выполняя добросовестно данное поручение, такой свидетель теряется при 

непредусмотренных заранее вопросах, путается и раскрывает игру.  

Участие в судебном процессе, где прокурор действует не в тиши кабинета, а в живом 

и подчас остром публичном споре, предъявляет к нему особо высокие нравственные 

требования. Здесь наиболее явно видны и поэтому особенно нетерпимы любые 

проявления тенденциозности, предвзятости, бестактности, отсутствия психологической 

культуры, несовместимые с положением прокурора.  

Самое главное для прокурора - осознать свою роль в судебном разбирательстве, 

общественную значимость своей деятельности, чувствовать себя не чиновником, 

обязанным во что бы то ни стало отстоять ведомственные интересы, а полноправным, 

самостоятельным участником правосудия, призванным способствовать правильному 

осуществлению этой важнейшей государственной деятельности.  

Объем информации, которую использует суд, в подавляющем большинстве случаев 

существенно меньше общего объема информации, собранной в уголовном деле. 

Объясняется это тем, что процесс удостоверительной деятельности на предварительном 

следствии включает и факты, в отношении которых позднее будет установлена их 

неотносимость к рассматриваемому событию. Такое предварительное определение 

относительности доказательств помогает суду концентрировать свое внимание на более 

узкой группе обстоятельств и фактов.  

Особенность деятельности суда заключается в том, что процесс опосредствованного 

познания фактов здесь занимает большее место, чем в деятельности следователя. Это 

определяется еще большим удалением суда по времени от совершения преступления, 

особыми процессуальными условиями его деятельности, восприятием многих фактов 

через восприятие следователя. Это приводит к необходимости еще раз на 

предварительном следствии принимать меры к тому, чтобы полнее закрепить воспринятое 
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и тем самым существенно облегчить познание фактов судом, построение мысленных 

моделей исследуемого события.  

 

Психологические основы полемики в судебном процессе. 

Весьма важное значение в судебном процессе имеет установление правильных 

взаимоотношений государственного обвинителя с защитником подсудимого. Полемика 

между ними служит эффективным средством отыскания истины и помогает суду принять 

правильное решение. Но эта цель может быть достигнута лишь при условии, если 

полемика носит исключительно деловой, сдержанный, корректный характер. Отношение 

прокурора к защитнику требует такта и выдержки. Государственный обвинитель должен 

исходить из того, что защитник выполняет важную процессуальную функцию, что он 

должен использовать все указанные в законе средства и способы защиты для выяснения 

обстоятельств, оправдывающих обвиняемого или смягчающих его ответственность, в 

конечном счете содействуя суду в вынесении законного и обоснованного приговора.  

Если государственный обвинитель не согласен с позицией защитника, он должен, 

опираясь на закон и факты, доказать необоснованность его утверждений. Совершенно 

недопустимо прибегать к недозволенным методам, в частности требовать осуждения 

позиции адвоката, не соглашающегося с обвинением, настаивать на этом основании на 

вынесении судом частного определения и привлечении адвоката к дисциплинарной 

ответственности и т. п. Крайне неблагоприятное впечатление производят на судебную 

аудиторию такие выступления прокурора и адвоката, когда за потоками красноречия и 

взаимной пикировки как-то тускнеет, исчезает суть дела, забывается и сам подсудимый, 

который ожидает решения своей судьбы.  

В ходе судебного следствия государственный обвинитель вступает в диалоговую 

форму общения с разными участниками судебного процесса. Это может быть допрос 

подсудимого или потерпевшего, полемика с адвокатом - во всех случаях успех 

обеспечивается достижением психологического контакта с участником диалога, 

способностью в поисках истины не допустить конфронтации или преодолеть ее. В течение 

диалога с оппонентом реализуются основные профессионально значимые стороны 

личности государственного обвинителя: коммуникативная, благодаря которой достигается 

психологический контакт и организуется сотрудничество с оппонентом; конструктивная, 

в процессе которой осуществляется тактика и стратегия проведения диалога, 

формулируются вопросы, адресованные оппоненту, происходит оценка полученной 

информации, ее сопоставление с версией обвинения, формулируются дополнительные 

вопросы; наконец, организационная, обеспечивающая достижение тактических и 

стратегических задач, стоящих перед обвинителем, которые он разрешает в процессе 

диалога со своими оппонентами.  

Полемика между государственным обвинителем и адвокатом служит эффективным 

средством отыскания истины и помогает суду принять правильное решение. Совершенно 

недопустимо прибегать к недозволенным методам, в частности требовать осуждения 

позиции адвоката, не соглашающегося с обвинением, настаивать на этом основании на 

вынесении судом частного определения для привлечения адвоката к дисциплинарной 

ответственности и т. п. Если государственный обвинитель не согласен с позицией 

защитника, он должен доказать необоснованность его утверждений, опираясь на закон и 

факты.  

Существуют некоторые психологические особенности допроса в судебном следствии 

в отличие от предварительного следствия.  

1. Допрос в суде ограничен во времени, поэтому для быстрого налаживания делового 

контакта большое значение имеет то, как говорить и что именно.  

2. Следует учитывать роль адвоката, его личностные особенности и стиль мышления, 

т. е. предвидеть то, как он может обыграть ситуацию, прогнозировать с достаточно 
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большой долей вероятности характер его выступления и наметить действенные методы 

спора с ним.  

3. Допрос в суде по времени дальше отстоит от момента рассматриваемых событий, 

что неизбежно ведет к забыванию ряда деталей, и в первую очередь - мелких.  

4. Допрос в суде публичен, и не каждый может в подобной обстановке повторить то, 

что рассказывал следователю в кабинете.  

5. Иная тактика допроса - вопросы могут быть очень различными по содержанию и 

неожиданными для допрашиваемого; возможен переход допроса в публичную очную 

ставку.  

При допросах участников преступных группировок существенным психологическим 

барьером является их принадлежность к группировке, так называемое ролевое положение, 

которое в значительной степени может определять отношение к даче показаний других 

участников преступной группы об их деятельности. Для преодоления этого барьера 

государственному обвинителю важно знать структуру преступной группы, распределение 

в ней ролей и, главное, систему отношений между ее участниками. В ряде случаев при 

таком анализе следует использовать консультации психолога.  

Чтобы достичь высокого уровня мастерства в ораторском искусстве, необходимо 

знать и уметь применять риторические методы аргументирования в публичных 

выступлениях:  

1) Фундаментальный метод - представляет собой прямое обращение к собеседнику, 

которого мы знакомим с фактами и сведениями, являющимися основой нашей 

доказательной аргументации, или же - если речь идет о контраргументах - пытаемся, 

насколько это возможно, оспорить и опровергнуть факты и доводы собеседника.  

2) Метод противоречия - основан на выявлении противоречий в высказываниях 

противника.  

3) Метод «извлечения доводов» - основывается на точной аргументации, которая 

постепенно, шаг за шагом, посредством частичных выводов приводит нас к желаемому 

результату.  

4) Метод сравнения - имеет исключительное значение, особенно когда сравнения 

подобраны удачно, что придает выступлению большую яркость и силу внушения. При 

контраргументации, когда наш собеседник приводит какое-то сравнение, нужно 

попытаться рассмотреть это сравнение критически и, если возможно, доказать его 

шаткость.  

5) Метод «да-но». Случается, что собеседник приводит достаточно взвешенные 

аргументы, однако они охватывают преимущественно слабые стороны предложенной 

альтернативы; поскольку действительно редко случается так, что все говорят только «за» 

или только «против», легко применять метод «да-но», который позволяет рассмотреть и 

другие стороны решения. Мы можем спокойно согласиться с собеседником, а потом 

пустить в ход так называемое «но».  

6) Метод «кусков» - состоит в расчленении выступления собеседника таким образом, 

чтобы были ясно различимы отдельные части: «это точно», «на это существуют разные 

точки зрения», «это полностью ошибочно». При этом целесообразнее не касаться 

наиболее сильных аргументов собеседника, а преимущественно ориентироваться на 

слабые места и пытаться именно их и опровергнуть.  

7) Метод игнорирования. Очень часто бывает так, что факт, изложенный 

собеседником, не может быть опровергнут, но зато его ценность и значение можно с 

успехом проигнорировать. Собеседник придает значение чему-то, что, по нашему 

мнению, не столь важно. Мы констатируем это и анализируем.  

8) Метод видимой поддержки - суть его заключается в том, что после аргументации 

собеседника мы ему вообще не возражаем и не противоречим, а, к изумлению всех 

присутствующих, наоборот, приходим на помощь, приводя новые доказательства в пользу 

его аргументов. Но только для видимости. А затем следует контрудар.  
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9) Метод «довод к человеку» или «ассоциативность» - апелляция к сопереживанию, 

через воздействие на эмоциональную и рациональную память слушателей. При этом 

используются аналогии, ссылки на прецеденты, образность высказываний. Следует, 

правда, подчеркнуть, что этот метод применяется только в сочетании с использованием 

достоверных и обоснованных аргументов.  

 

Формирование убеждения и принятие решения 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 причинно-следственных и иных связей между фактами объективной 

действительности, ценностного к ним подхода, их соотношения с запретами уголовного 

права, чувственного переживания полученных по уголовному делу результатов, 

сделанных из них правовых выводов.  

Осознание судьей своей роли в осуществлении правосудия способствует появлению 

критического отношения к выводам органов предварительного расследования. Такое 

отношение способствует критическому взгляду на результаты предварительного 

расследования, помогает вскрыть допущенные при расследовании ошибки или нарушения 

закона.  

На формирование судейского убеждения также влияют социально-психологические 

(поведение подсудимого в суде и т. д.) и внесудебные факторы (требование общественных 

организаций, оценка средств массовой информации). В психологическом аспекте 

существенным для процесса формирования судейского убеждения является перерастание 

сомнения (как следствия вероятностного знания) в убежденность судьи, 

характеризующую достоверность полученных знаний и готовность действовать в 

соответствии с ними.  
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Раздел IV. Исправительно-трудовая психология. 
 

Предмет и задачи исправительно-трудовой психологии 

Исправительно-трудовая психология исследует психологические стороны 

перевоспитания лиц, совершивших преступления, приобщения их к трудовой 

деятельности и адаптации к нормальному существованию в нормальной социальной 

среде, динамику личности осужденного, факторы, влияющие на его перевоспитание, 

структуру коллектива осужденных, а также разрабатывает практические рекомендации по 

перевоспитанию и ресоциализации осужденных. Исправительно-трудовая психология 

тесно связана с исправительно-трудовым правом, педагогикой, психологией труда и 

социальной психологией.  

Перед исправительно-трудовыми учреждениями (ИТУ) стоят чрезвычайно сложные 

задачи перевоспитания лиц, совершивших преступления, приобщения их к трудовой 

деятельности и адаптации к нормальному существованию в обществе.  

Эти задачи не могут быть решены без использования данных различных наук, 

изучающих личность человека, его взаимоотношения с коллективом, а также роль 

различных факторов, положительно или отрицательно воздействующих на личность 

осужденного. Одной из наиболее актуальных наук, способствующих решению указанной 

задачи, является исправительно-трудовая психология, которая исследует 

закономерности психической деятельности человека, отбывающего наказание, и основные 

факторы, влияющие на него в процессе перевоспитания.  

Попадая в ИТУ, почти каждый осужденный планирует для себя только 

освобождение. Перед воспитателями ИТУ стоит гораздо более сложная задача: 

планирование нового человека, умение видеть этого нового человека в каждом 

осужденном и с помощью мер воспитательного воздействия добиваться, чтобы 

осужденный тоже стремился к перестройке, переделке собственной личности.  

Под влиянием определенных условий жизни у каждого человека образуется 

устойчивая система реагирования на факторы окружающей среды, складывается 

динамический стереотип. У преступника (вора, хулигана, грабителя и т. п.) при 

длительном занятии преступной деятельностью также вырабатываются своеобразные 

привычки и навыки, и в этом случае порой можно говорить о динамическом преступном 

стереотипе. Человек привыкает к отсутствию постоянного жилья, перестает 

систематически трудиться и теряет трудовые навыки, зато приобретает преступные и 

впоследствии каждую ситуацию рассматривает только с одной точки зрения - можно ли в 

данных обстоятельствах безнаказанно совершить преступление?  

Прежде чем приспосабливать такого человека к существованию в нормальной 

социальной среде, необходимо разрушить его преступный стереотип и заменить 

трудовым. В ИТУ преступный стереотип начинает постепенно «таять», поскольку не 

подкрепляется преступной практикой и мысленным повторением преступных операций. 

Этот положительный процесс идет тем быстрее, чем активнее осужденный включился в 

трудовую, учебную и общественную деятельность. Исправительно-трудовая 

психология исследует динамику личности осужденного, факторы, положительно 

влияющие на него и способствующие активной перестройке его личности: режим, труд, 

коллектив, воспитательное воздействие, а также факультативные факторы: семья, 

дружеские связи с лицами, находящимися на воле, учеба, увлечение самодеятельностью и 

т. д.  

Среди преступников, признанных вменяемыми, значительное количество невротиков 

и психопатов. Для перевоспитания и ресоциализации этих лиц наряду с обычными мерами 

необходима разработка медико-психологических методов воздействия.  

Как известно, в юридическом аспекте наказание есть мера государственного 

принуждения, назначаемая судом лицу, умышленно или неосторожно совершившему 

преступление. В наказании выражается отрицательная оценка, даваемая государством 
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антиобщественному, противоправному деянию и лицу, его совершившему. Являясь карой 

за совершенное преступление, уголовное наказание преследует взаимосвязанные и 

взаимообусловленные цели исправления, перевоспитания осужденного и предупреждения 

совершения преступления.  

Таким образом, наказание преследует три цели: покарать, исправить и 

перевоспитать осужденного, а также предупредить преступление (общая и специальная 

профилактика). Все они имеют различное психологическое обоснование, и каждой из них 

присущ свой психологический механизм.  

В психологическом аспекте наказание как кара есть фактор отрицательного 

подкрепления. Карательная функция выражается в причинении осужденному физических 

и моральных страданий. Мера этих страданий и переживаний определяется судом, и 

всегда величина ее является индивидуальной.  

Наказание имеет ряд особенностей, заставляющих осужденного переживать 

отрицательную реакцию государства. Прежде всего - отрыв от общества и от привычной 

для каждого человека среды, сознание длительности этого отрыва. Кроме того, это 

лишение определенных прав и преимуществ, и среди них основным является лишение 

свободы. Последнее - это ограничение ряда потребностей. Наиболее важным является 

лишение человека возможности планировать свое поведение.  

Возможность исправления и перевоспитания осужденного основана на присущей 

человеческой психике способности претерпевать изменения под воздействием специально 

организованной внешней среды, т.е. на ее пластичности. Пластичность психики 

выступает, следовательно, как основная психологическая предпосылка возможности 

исправления и перевоспитания. Наиболее отчетливо фактор целенаправленной 

организации внешней среды проявляется в деятельности исправительно-трудовых 

учреждений. Указанные две цели наказания достигаются различными путями. 

Причинение страданий - «карательный эффект» достигается реализацией требований 

режима и срока действия наказания и осуществляется изоляцией и принудительной 

регламентацией личностных проявлений осужденных, их жизни и быта. Напротив, 

исправительно-трудовое воздействие («исправительный эффект») достигается путем 

применения специальных средств исправления и перевоспитания, путем ресоциализации 

личности.  

Превентивные цели наказания имеют другие психологические основы. Специальное 

предупреждение, т.е. предупреждение в отношении отдельных лиц, уже совершивших 

преступление, достигается созданием в процессе исполнения наказания таких условий и 

такого «психологического климата», которые, как предполагается, должны исключить или 

в значительной мере затруднить совершение этими лицами новых преступлений. 

Действенно уже само изъятие из той среды, в которой могло бы совершиться 

преступление и предоставлявшей возможность его совершения. Общее предупреждение 

как цель наказания выходит за пределы его исполнения в отношении какого-либо 

конкретного осужденного. Оно, как известно, представляет собой угрозу причинения 

физических и моральных страданий, обращенных к неопределенно широкому кругу лиц, 

склонных к антиобщественному поведению. Психологическая сторона общего 

предупреждения состоит в том, что в сознании лиц, помышляющих совершить 

преступление, всегда возникает образ возможных страданий, основанный на восприятии 

ряда конкретных дел. Таким образом, у этой группы лиц создается представление о 

неотвратимости наказания и в то же время создается система антикриминогенных 

мотивов, способных победить в случае борьбы мотивов.  

Предметом исследования здесь являются закономерности социального иммунитета, 

толерантности личности по отношению к антисоциальным воздействиям со стороны 

преступной среды, в острых конфликтных ситуациях, в период высокого эмоционального 

напряжения, под воздействием различных фрустаторов и т.п. Исследуются личностные 

структуры, способствующие преодолению разрушающего воздействия антисоциальной 
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среды, разрабатываются методы социальной поддержки, саморегуляции, самоуправления, 

управления острой конфликтной ситуацией и преодолением ее в рамках, определяемых 

законом, моралью и этикой.  

При этом наряду с личностным потенциалом правонарушителя исследуются 

факторы, которые воздействуют на него в процессе ресоциализации: воспитательный 

процесс и его методы, личность воспитателя и организация отношений с заключенным, 

режим и его положительные стороны, труд и наличие в нем элементов творчества, а также 

ряд факультативных факторов: например, любовь к семье и стремление с ней соединиться, 

увлечение самодеятельным творчеством, стремление овладеть профессией, 

раскрывающей творческий потенциал заключенного, получить высшее образование и т. д.  

Юридическая психология разрабатывает также новые направления ресоциализации: 

участие в формировании личности заключенного психологов, психотерапевтов (особенно 

это относится к людям с психическими отклонениями: психопатам, невротикам, 

наркоманам, алкоголикам и др.). Исследуются в этом процессе роль религиозных 

учреждений и исповеди, способствующей глубокому переформированию личности 

преступника.  

В настоящее время система органов, обеспечивающих реализацию судебных 

приговоров в части отбытия наказания и перевоспитания преступников, явно не 

соответствует тем требованиям, которые к ней предъявляет общество. С одной стороны, в 

структуре коллектива заключенных нередко преобладают криминальные, «воровские» 

традиции преступного мира, которые оказывают жесткое отрицательное воздействие на 

процесс ресоциализации отдельной личности, человека, лишенного свободы. С другой 

стороны, администрация мест лишения свободы, и в том числе ее воспитательский 

корпус, не обладает достаточной психолого-педагогической культурой, гуманным 

отношением к заключенным, и это приводит нередко к формальным мерам и формальной 

организации процесса отбытия наказания, превращая этот процесс в школу приобретения 

преступных навыков и традиций и способствуя дальнейшей деформации личности 

заключенного.  

Субъективное восприятие и переживание кары зависят от вида режима, отношения 

осужденного к приговору, количества судимостей, времени нахождения в ИТУ, 

индивидуальных особенностей осужденного, возраста, пола, социального и семейного 

положения и т.д. Например, женщины, как правило, сильнее и глубже, чем мужчины, 

переживают ограничения связей с семьей и детьми; изоляция от внешнего мира в тюрьме 

глубже, чем в колонии; сельский житель более болезненно переживает лишение свободы в 

помещениях камерного типа, чем горожанин. Работникам ИТУ важно знать, как каждая 

группа осужденных и каждый осужденный воспринимают и переживают те или иные 

режимные ограничения.  

Функции режима необходимо рассматривать в единстве, взаимосвязях и 

взаимопроникновении. Так, карательная функция, воздействуя главным образом на 

потребности человека, несет в себе и элементы воспитания; воспитывающая, регулируя 

поведение человека и вырабатывая привычки, включает элементы принуждения, а 

обеспечивающая функция включает в себя элементы и кары, и воспитания. Вместе с тем 

в некоторых случаях эти функции режима противоречат друг другу, их трудно 

согласовать между собой.  

В исправительно-трудовой доктрине карательная функция должна уступить место 

более тонким методам индивидуального воздействия, которые основаны на глубоком 

психологическом анализе личности осужденного и преследуют цели психологической 

коррекции его поведения. Актуальным становится диалог с осужденным как альтернатива 

репрессии. Это потребует участия в воспитательном процессе в стенах тюрем и колоний 

специалистов по социологии, психологии, священнослужителей и др.  

Среди осужденных (особенно молодых) растет количество лиц с различными 

отклонениями от психической нормы: психопатией, легкой дебильностью, акцентуациями 

Са
ра
то
вс
ки
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 Н
. Г

. Ч
ер
ны
ше
вс
ко
го



 80 

характера и др. Успешное воспитательное воздействие на этих лиц обеспечивается в 

результате комплекса медицинских, психологических и педагогических методов, а это 

требует взаимодействия психологов, психиатров и педагогов.  

Реальная гуманизация исправительно-трудовой системы должна привести к 

сокращению сроков наказания, ибо длительное лишение свободы (свыше трех лет) ведет к 

деградации личности заключенного и далее к деградации коллектива осужденных, являясь 

почвой для культивирования «воровских» традиций, нравов и стереотипов. Однако 

относительно краткое лишение свободы требует высокого уровня психолого-

педагогической культуры со стороны всех работников ИТУ, которые могли бы достаточно 

точно диагностировать личность и применить надежную систему психолого-

педагогических методов коррекции.  

Значение прогрессивной системы состоит в том, что, предоставляя льготы 

осужденным, снимая ограничения и расширяя в зависимости от степени исправления их 

связи и контакты с внешним миром, она способствует активному включению самих 

осужденных в процесс исправления, перевоспитания и практической подготовки к жизни 

на свободе. Градация мер лишения свободы в зависимости от степени усердия в труде и 

стремления осужденного встать на правильный, честный путь способствует закреплению 

этого стремления. Создание определенной системы параллельных и последовательных 

целей, рубежей (далеких и близких), стимулов благотворно отражается на личности; 

поддержание психологической напряженности, связанной со стремлением личности 

улучшить свое положение путем получения льгот, благоприятствует более быстрому 

закреплению складывающихся положительных взглядов, установок и форм поведения. 

Все это способствует эффективной перестройке направленности личности.  

 

Динамика личности осужденного и воспитательный процесс 

Воспитание наряду с трудом и воздействием коллектива является одним из главных 

факторов, определяющих формирование личности осужденного. Роль воспитателя 

заключается также в использовании всех этих факторов, организации их воздействия на 

личность. Воспитательный процесс в условиях ИТУ - процесс творческий, 

учитывающий особенности личности каждого осужденного, группы осужденных и всего 

коллектива в целом.  

В деятельности воспитателя можно выделить по крайней мере четыре компонента.  

1. Социальная деятельность. Воспитатель должен привить осужденным принятое в 

обществе мировоззрение, а также ряд других важных качеств: патриотизм, гуманность, 

честность и т. д.  

2. Коммуникативная деятельность - это организация общения с осужденными, в 

ходе которого происходит направляемый воспитателем обмен информацией. Здесь 

действует следующая закономерность: важно не только то, что говорится, но также и то, 

как говорится и кем. Воспитатель должен обладать умением слушать людей и, 

разговаривая с ними, находить индивидуальный подход к каждому из них. Большое 

значение в решении этих вопросов имеет знание воспитателем индивидуальных 

особенностей собеседника.  

К этим особенностям относятся, в первую очередь, темперамент, специальный тип, 

черты характера, направленность личности и состояние осужденного. Суровый строгий 

тон в беседе с уклоняющимся от работы осужденным сангвинического темперамента 

принесет положительные плоды. Но этот же тон будет совершенно неприемлем в беседе с 

осужденным слабого типа, у которого взаимоотношение с коллективом и трудовой 

процесс не ладятся из-за таких черт характера, как робость и застенчивость. В последнем 

случае человеку надо посочувствовать, подбодрить его, вселить уверенность в себе.  

3. Организационная деятельность. Воспитатель ИТУ, постоянно работая с 

людьми, для того чтобы правильно решить производственные и воспитательные задачи, 

должен быть хорошим организатором, волевым человеком. Талант воспитателя как 
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организатора проявляется в создании коллектива осужденных, в руководстве этим 

коллективом и производственными процессами. Мало наметить стратегию 

воспитательного воздействия, нужно уметь провести в жизнь свои замыслы и при этом 

преодолеть открытое и скрытое сопротивление окружающих. Для решения сложных 

организаторских задач воспитатель должен обладать определенным авторитетом в глазах 

осужденных. Этот авторитет предполагает, во-первых, знание воспитателем своего дела, 

обладание специальными знаниями, навыками и умениями; во-вторых, творческое 

решение им воспитательных задач, отсутствие шаблона; в-третьих, высокоразвитое 

чувство ответственности как за свои действия, так и за действия подчиненных ему людей; 

в-четвертых, высокий уровень общей культуры и, наконец, индивидуальный стиль в своей 

работе.  

4. Конструктивная деятельность воспитателя связана с проектированием 

воспитательного процесса, созданием планов, воспитательной тактики и стратегии. 

Конструктивная деятельность является основанием, на котором строятся организационная 

и коммуникативная деятельность. Она включает в себя следующие аспекты:  

- содержание будущей деятельности (планирование);  

- систему и последовательность собственных действий (тактику и стратегию 

воспитательного действия);  

- систему и последовательность действий воспитуемых (при этом проектируется 

деятельность коллектива в целом, а также отдельных групп и отдельных осужденных). 

Здесь реализуются качества воспитателя, образующие творческое начало его личности: 

интеллектуальный уровень, хорошая память, творческая интуиция и т.д.  

Воспитательный процесс в ИТУ имеет ряд трудностей. Осужденные оказывают 

скрытое, а порой и открытое сопротивление воспитательному процессу. Условия 

изоляции в ИТУ не позволяют использовать все меры воспитательного воздействия на 

личность. Среди осужденных имеется большое количество педагогически запущенных 

людей, требующих строго индивидуального подхода.  

Открыв перед осужденным перспективы активной перестройки личности во имя 

будущего освобождения и приобщения к трудовой деятельности, мы получаем в его лице 

хорошего союзника, который будет помогать в решении сложные педагогических задач 

переделки личности. Одна из главных задач в этом процессе постановка правильного 

диагноза: решение, какие качества в осужденном следует укреплять и развивать и с 

какими качествами, взглядами, чертами и привычками следует бороться. Исправительно-

трудовая психология в анализе и оценке личности осужденного исходит из 

оптимистического прогноза: в каждом человеке можно обнаружить положительные 

черты, какие бы страшные преступления он ни совершил. Опираясь на эти 

положительные черты, можно приступить к переделке и формированию социально-

положительной личности. В ряде случаев в одних обстоятельствах можно говорить о так 

называемой реституции - восстановлении в личности положительных ее аспектов, 

которые были утрачены ею вследствие длительной преступной деятельности и 

неблагоприятных внешних воздействий.  

Кроме главных факторов (труд, режим, коллектив и воспитание), которые 

действуют постоянно, на осужденного могут влиять и так называемые факультативные 

факторы. К ним относятся семья осужденного, его дружеские связи с людьми на воле, 

участие в художественной самодеятельности, занятия художественными ремеслами, учеба 

и некоторые другие. Однако наличие указанных факторов вовсе не означает, что 

гарантировано положительное их влияние. Так, неурядицы в семье осужденного могут 

отрицательно сказаться на его настроении, дружеские связи с людьми, находящимися на 

воле, далеко не всегда положительно влияют на перестройку личности осужденного и т. д. 

Но неверно и вообще игнорировать факультативные факторы, пренебрегать их 

положительным влиянием на результаты воспитательного процесса, когда это возможно. 

Одним из наиболее сильных факторов этой категории является семья осужденного. Если у 
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него есть дети, жена, родители, целесообразно использовать этот фактор как 

доминирующий при воспитании чувства перспективы на будущее. Осужденный, любящий 

своих родственников, должен видеть в своем будущем возможность соединиться с ними и 

осознавать, что эта возможность тем быстрее реализуется, чем лучше он будет работать, 

соблюдать требования режима и способствовать положительной перестройке своей 

личности.  

Лишение свободы разрушает сложившуюся ранее систему отношений человека с 

другими людьми, в его общении возникает вакуум. Страдая от вынужденного 

одиночества, осужденный с первых дней пребывания в колонии начинает подыскивать 

себе друга, товарища, единомышленника, руководствуясь или общими интересами, или 

общими целями совместной деятельности (работа на производстве, учеба в школе и т. д.), 

или одинаковыми отношениями к наказанию, требованиям режима, воспитательным 

воздействиям, или же чувством симпатии, личной привязанности. Друг может выбираться 

также по национальному признаку, по профессиональным интересам, по схожести судеб 

(чаще всего в семейной жизни), по возрастному признаку и т.д. Первоначально, как 

правило, осужденный ориентируется на одного человека, но так как тот уже связан с 

другим или с другими осужденными, образуется малая группа.  

Малые группы, таким образом, возникают самостоятельно, независимо от 

администрации, стихийно. Практически в любом коллективе осужденных на любой 

стадии его развития имеются малые группы. В исправлении и перевоспитании 

осужденных они играют особую роль: в них создается тот микроклимат, который 

оказывает нередко решающее влияние на поведение осужденных, здесь же со всей силой 

действуют механизмы подражания, соперничества и самоутверждения. В малой группе 

воспитателю приходится иметь дело с групповой убежденностью, групповыми 

интересами, повседневными традициями. Между воспитателем и осужденным, как и 

между коллективом и личностью осужденного, всегда стоит малая группа. Взгляды и 

убеждения, а также установки осужденного, образ его поведения существенно зависят от 

господствующих взглядов и мнений в группе, трансформируются под их воздействием. 

Это обязывает воспитателя иметь полное представление об этих взглядах и убеждениях. В 

противном случае он не сумеет заранее подготовить контраргументы и будет вести работу 

с тем или иным осужденным вслепую. Важно также уметь максимально использовать 

социально-психологические механизмы (заразительность, групповое давление).  

Возникнув, каждая группа проходит свой путь развития, внутри нее 

выкристаллизовывается определенная структура, выражающаяся в установлении 

иерархии отношений членов группы. Любой член каждой из этих групп выполняет 

обязанности в соответствии с отведенной ему ролью. В группе всегда выделяется лидер 

(«вожак», «первый номер»), «вторые», «третьи» и т. д.  

В процессе организации и становления отрицательно направленной малой группы 

нередко возникает нездоровое соперничество, а порой и борьба между лидерами. 

Побеждает тот, кто сумеет подчинить себе остальных осужденных. Но, захватив 

лидерство, «вожак» перестает сам лично творить суд и расправу. Всю черную работу он 

поручает обычно другим осужденным, оставляя за собой функцию организатора, 

вдохновителя, «верховного судьи». Поэтому ни о какой истинной дружбе между членами 

отрицательно направленной малой группы не может быть речи. В то же время в малой 

группе с положительной направленностью обычно складываются товарищеские, 

дружеские отношения, проявляются взаимные симпатии.  

Выявление групповых лидеров связано с расшифровкой ролей, которые играет та 

или иная личность в коллективе. Существует опасность допустить в этом ошибку, во-

первых, потому что личность может играть разные роли в официальных и неофициальных 

отношениях, и, во-вторых, потому что лидеры отрицательных групп и преступных 

группировок тщательно маскируют свои истинное отношение к администрации, 

установленным порядкам в ИТУ и свою роль в группе.  

Са
ра
то
вс
ки
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 Н
. Г

. Ч
ер
ны
ше
вс
ко
го



 83 

Все это важно знать для профилактики, предупреждения и разрешения конфликтов. 

Правильное разрешение конфликтов и психопрофилактика имеют исключительное 

значение для исправления и перевоспитания осужденных.  

Гуманизация исправительно-трудовой системы, очевидно, будет осуществляться 

через разработку и внедрение более мягких мер наказания, сокращение сроков наказания, 

введение альтернативных лишению свободы мер наказания, индивидуализацию мер 

наказания по отношению к лицам, совершившим преступление. Все это потребует более 

серьезных и всесторонних психологических исследований по разработке и внедрению 

широкого спектра психолого-педагогических методов воздействия на личность, группу, 

коллектив осужденных.  

 

Психологическая характеристика адаптации освобожденного  

к условиям жизни на свободе 

Изучение личности осужденного к моменту его освобождения из ИТУ имеет 

большое значение для решения вопросов борьбы с рецидивной преступностью. С этой 

проблемой тесно связана проблема адаптации (приспособления) освобожденного к 

условиям нормального существования в нормальной социальной среде на свободе. Как 

уже отмечалось, главным видом готовой продукции ИТУ является социально здоровый 

человеческий материал - освобожденные из заключения. К сожалению, нередки случаи, 

когда лица, вышедшие из ИТУ, вновь совершают преступления. В этой связи встает 

проблема доказательства исправления человека, которая не менее актуальна, чем 

проблема доказательства виновности.  

Обобщение опыта деятельности ИТУ убеждает в необходимости проведения 

специальной работы по психологической подготовке осужденных к жизни в новых 

условиях. Значение психологической подготовки существенно возросло в связи с тем, что 

в последние годы в криминологии подвергся глубокому анализу психологический фактор, 

и в частности его роль в рецидивной преступности. Именно в последние годы была 

выявлена недостаточность нравственной и практической подготовки осужденного к 

жизни в нормальных условиях. Психологическая подготовка выступает начальным и 

завершающим звеном в процессе исправления и перевоспитания осужденных. 

Психологическая подготовка осужденных заключается в активизации их психики, 

настрое их чувств, привычек, психических состояний и формировании установки на то, 

чтобы вести себя подобающим образом в новых условиях.  

В результате таких целенаправленных психических воздействий у осужденного 

формируется психологическая готовность жить в новых условиях, которая обеспечивает 

быстрое включение его в новую социальную среду и деятельность в ней без 

дополнительной затраты энергии на преодоление внутреннего сопротивления и 

напряжения. Необходимость психологической подготовки вызвана тем, что человек, 

попадая в новые условия жизни и социальную среду, встречается со специфическими 

трудностями, к преодолению которых он не всегда психологически готов. Такая встреча 

для осужденных часто бывает неожиданной и вызывает реакции, неадекватные условиям 

ситуации и требованиям норм морали. Нередко это усугубляется неправильным 

отношением окружающих к осужденным, что ведет к чрезмерному возбуждению или 

торможению нервных процессов и к нервным срывам. Осужденный начинает неверно 

оценивать свое поведение и поступки других людей и, как следствие, неправильно 

действовать. Психологическая подготовка помогает преодолеть инертность человеческой 

психики, ускоряет ее перестройку в связи с изменением обстоятельств.  

Выделяют:  

- психологическую подготовку осужденных к отбыванию уголовного наказания в 

конкретном виде ИТУ;  

- психологическую подготовку при перемещении осужденных в рамках ИТУ, в связи 

с изменением условий их содержания;  
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- психологическую подготовку осужденных при переводе из воспитательно-

трудовых в исправительно-трудовые колонии при достижении совершеннолетия;  

- психологическую подготовку освобождаемых к жизни на свободе.  

Важнее всего активизировать положительные качества личности в процессе 

психологической подготовки осужденных к жизни в новых условиях. Это можно сделать 

обращением к лучшим сторонам личности, напоминанием ее былых заслуг, активизацией 

позитивных установок, морально-политических и правовых чувств, выражением 

уверенности, что осужденный оправдает доверие воспитателей и т.п. Можно напомнить и 

о прошлых ошибках, но излишнее напоминание об отрицательных качествах личности 

осужденного и неправильном поведении обычно вызывает у людей, решивших порвать с 

преступным прошлым, психологический барьер, делает их невосприимчивыми к 

психологическим воздействиям.  

Психологическая подготовка состоит из двух основных разделов: общей и 

специальной психологической подготовки. Система общего воздействия на осужденных 

является неотъемлемой частью их исправления и перевоспитания. В ней принято 

различать способы индивидуального и коллективного (группового) психологического 

воздействия. Индивидуальное психологическое воздействие осуществляется воспитателем 

на отдельную личность; коллективное - направлено на группу осужденных с целью 

вызова таких групповых психических состояний, которые благоприятно влияли бы на 

всех членов данного коллектива по закону психологической инерции. Психологическое 

воздействие, при котором осужденный получает информацию непосредственно, 

называется прямым. Иллюстрацией этого вида воздействия могут служить 

психотерапевтические беседы с осужденным и совместный с ним анализ причин его 

прошлых действий и поступков.  

Психологическое воздействие называется косвенным, когда в процессе 

психопрофилактической беседы осужденный делает вывод о том, как ему поступать в том 

или ином случае на основе опыта других людей. Следовательно, как индивидуальное, так 

и коллективное воздействие может быть прямым или косвенным.  

Методы внушения (суггестии) с их основным средством воздействия - словом - 

могут помочь осужденным в подготовке к жизни в новых условиях. Внушение, в отличие 

от убеждения, - это психологическое воздействие, рассчитанное на некритическое 

восприятие осужденным воспитательной информации в силу авторитетности личности 

воспитателя. Внушение может осуществляться только в бодрствующем состоянии. 

Воспитатель не имеет права пользоваться гипнозом и наркогипнозом; эти методы 

внушения могут применять только врачи: психотерапевт или психиатр. Выделяют два 

способа проведения внушения: словесное - путем прямого речевого воздействия на 

осужденного и косвенное, опосредованное каким-либо предметом или действием.  

Механизм самовнушения заключается в реализации осужденным заданной 

воспитателем схемы. Поэтому самовнушением осужденных воспитатель может управлять. 

Механизм самовнушения схож с механизмом психологической тренировки, при которой 

воспитатель стремится развивать у осужденных стремление заниматься определенной 

деятельностью (например, выработка адаптационных механизмов к ближайшему 

окружению).  

Всех лиц, освобождающихся из мест заключения, можно разделить на три категории.  

1) Лица, вполне исправившиеся в период отбытия наказания. После освобождения 

эти лица стремятся активно включиться в честную трудовую жизнь. Иногда это 

стремление способно преодолеть значительные трудности, с которыми освобожденный 

сталкивается в период адаптации.  

2) Лица с дефектами воспитания. Эти дефекты у освобожденных могут быть в 

мировоззрении, в правосознании (обычно в отдельных его аспектах), в моральных и 

нравственных программах, а также в области трудовых навыков. Положительный прогноз 
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поведения лиц этой категории после освобождения в значительной степени зависит от 

условий окружающей среды, в которую они попадут.  

3) Лица, не исправившиеся в процессе отбытия наказания. В процессе пребывания в 

местах лишения свободы по ряду причин эти лица не избавились от своих преступных 

взглядов, наклонностей, установок, а порой даже преступного мировоззрения. Что еще 

хуже, в иных случаях в местах лишения свободы они обогатили свой преступный опыт, 

развили преступные навыки и преступное мировоззрение. Освобождение эти лица 

рассматривают как возможность продолжения преступной деятельности. При длительном 

занятии преступной деятельностью (в особенности у воров) может сформироваться так 

называемый динамический преступный стереотип поведения. В этом случае человек 

рассматривает каждую «благоприятную» ситуацию как возможность совершить 

очередную кражу.  

Процесс адаптации к условиям нормального существования в нормальной 

социальной среде после длительного срока лишения свободы - сложное явление, 

требующее активных волевых усилий, высоких нравственных и моральных качеств, 

хорошо развитого правосознания. Человек должен в короткий срок восстановить или 

приобрести целый ряд навыков. Он должен уметь тратить заработанные деньги, 

обеспечивать себя одеждой, питанием, жильем, активно перемещаться в пределах иногда 

довольно значительных расстояний и т.д.  

Успех адаптации зависит по крайней мере от трех групп факторов. К первой группе 

относится личность самого освобожденного: его мировоззрение, черты характера, 

темперамент, интеллект, правосознание, мораль, нравственность, этика, образование, 

специальность, трудовые навыки и т.д.  

Ко второй - условия внешней среды, окружающей личность освобожденного; 

наличие жилья, прописки; семья и взаимоотношения с ней; работа, удовлетворенность ею 

и взаимоотношения с трудовым коллективом; отношения с членами малых групп, в 

которые освобожденный входит по месту работы, жительства и т.п.  

К третьей группе относятся условия, в которых находился осужденный ИТУ и 

которые сказываются на его поведении в первые месяцы свободы: организация трудового 

процесса, структура коллектива осужденных, срок пребывания в ИТУ, учеба, 

воспитательное воздействие администрации, структура малых групп, в которые входил 

осужденный.  

Социальная адаптация считается успешной, когда социально полезные связи 

освобожденного в основных сферах жизнедеятельности установлены и не имеют 

существенных отклонений (нормальные отношения в семье, наличие жилья, прописки, 

постоянного места работы, участие в общественной работе, полезное проведение досуга, 

повышение общеобразовательного и культурного уровня и т.д.). Нормально 

адаптированный освобожденный порывает связи с преступной средой и другими лицами, 

чье поведение характеризуется как антиобщественное, не злоупотребляет алкоголем, не 

допускает правонарушений.  

Сложный процесс ресоциализации, перевоспитания и возвращения в общество лица, 

совершившего преступление, начавшийся на первом его допросе у следователя, 

заканчивается после его полной адаптации к условиям нормального существования в 

социальной среде.  
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