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В январе – октябре 2021 года зареги-
стрировано 1705,8 тыс. преступлений, что 
на 1,9 % меньше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. В результате преступ-
ных посягательств погибло 19,8 тыс. чело-
век, здоровью 27,5 тыс. человек причинен 
тяжкий вред. Больше половины всех заре-
гистрированных преступлений (54,7 %) со-
ставляют хищения чужого имущества [1]. 

Механизм формирования преступной мо-
тивации, умысел и цели преступления, т. е. 
значимые для установления истины по делу 
факты, можно установить лишь в результате 
эффективного применения в процессе про-
ведения следственных действий психоло-
гических методов, приемов и средств, т. е. 
учета личностных и поведенческих особен-
ностей, уровня правосознания, в процессе 
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взаимодействия с участниками уголовного 
процесса.

Доказательства, полученные в ходе пред-
варительного расследования, подлежат про-
верке и оценке на предмет достоверности. Од-
нако, несмотря на это, законодатель в первую 
очередь уделяет внимание фактам, получен-
ным следователем непосредственно в процес-
се допросов участников уголовного процесса.

Психологические знания при проведе-
нии следственных действий востребованы в 
первую очередь рядом особенностей: 

– комплексным характером, обуслов-
ленным привлечением к проведению след-
ственных действий различных служб и под-
разделений, что требует от следователей 
организаторских способностей, умений ко-
ординировать действия других лиц;

– дефицитом времени, что требует от 
следователей умений расставлять приорите-
ты в своих действиях;

– противодействием незаинтересован-
ных в объективном расследовании лиц, осо-
бенно имеющих существенный преступный 
опыт, что требует от следователей владения 
многовариантными тактиками проведения 
следственных действий;

– конфликтным характером расследо-
вания, заключающимся во вмешательстве в 
частную жизнь людей, а также возможно-
сти ограничения прав и свобод человека, 
что предъявляет повышенные требования к 
уровню конфликтной компетентности сле-
дователя, а также соблюдению ряда этиче-
ских требований;

– необходимостью прогнозирования 
моделей поведения участников уголовного 
процесса при расследовании преступления, 
что требует от следователя знаний психоло-
гии личности человека, а также особенно-
стей темперамента и характера.

Достоверность и полнота получаемой в 
процессе расследования информации напря-
мую предопределяется знанием следовате-
лем механизмов формирования у них пред-
ставлений об обстоятельствах, подлежащих 
доказыванию, особенностей запоминания и 
воспроизведения событий в процессе произ-
водства следственных действий.

Существенную информацию о рассле-
дуем преступлении можно почерпнуть в 
процессе осуществления допроса – одного 
из видов профессионального общения, ха-
рактеризующегося динамичностью и целым 
рядом особенностей, обусловленных осо-
бым порядком его проведения, процессу-
альным положением участников уголовного 
процесса, их отношением к расследуемому 
преступлению [2, с. 143].

Следователь при проведении допроса 
должен учитывать тот факт, что особенности 
восприятия обстановки места происшествия 
определяются такими факторами, как воз-
раст, пол, состояние здоровья, национальная 
принадлежность, социальный статус, жиз-
ненный опыт, уровень воспитания, уровень 
образования, свойства темперамента и т. д. 

В начале допроса, когда следователь 
устанавливает анкетные данные гражданина, 
оба они неосознанно выстраивают дальней-
шую стратегию межличностного взаимодей-
ствия. Следователь анализирует личностные 
особенности гражданина, его психическое 
состояние, отношение к правосудию.

Объем собранного фактического мате-
риала во время допроса во многом зависит 
от способности следователя актуализиро-
вать у гражданина позитивные установки к 
содействию в доскональном и объективном 
расследовании всех обстоятельств дела. 
При этом следователь должен вести себя 
вежливо, преодолевая негативное и прене-
брежительное отношение к гражданину; 
обращаясь сначала к тем обстоятельствам, 
по которым допрашиваемое лицо заинтере-
совано вступить в психологический контакт. 

К психологическим аспектам, меша-
ющим установлению психологического 
контакта, относятся ошибки восприятия 
«эффект первичности», «эффект ореола», 
«эффект новизны» и т. д. [3, с. 43–47], поэто-
му следователь не должен находиться в пле-
ну первого впечатления о допрашиваемом 
лице, а также не учитывать былые его заслу-
ги, несмотря на то, что допрашиваемый со-
вершил неблаговидные поступки. 

Внимание следователя должно быть уде-
лено своевременному выявлению и преодоле-
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нию психологических барьеров взаимопони-
мания. А это значит, что следователь должен 
уметь нейтрализовать недоверие либо прене-
брежительное отношение гражданина к со-
трудникам, осуществляющим расследование. 
Необходимо говорить с гражданином на «до-
ступном языке», т. е. учитывать уровень его 
образования, давать возможность возбужден-
ному гражданину успокоиться или «выпу-
стить пар», не демонстрировать гражданину, 
что его судьба всецело зависит от волеизъяв-
ления следователя, а также дачи показаний, 
угодных следователю.

При анализе свободного рассказа допра-
шиваемого по обстоятельствам дела следо-
вателем серьезное внимание должно быть 
уделено: восполнению пробелов свободного 
рассказа, получению контрольных данных для 
оценки и проверки показаний, диагностике 
причин умышленного умолчания допрашива-
емого лица об отдельных обстоятельствах со-
бытий, диагностике и изобличению неискрен-
ности гражданина, оказанию правомерного 
психического воздействия на гражданина для 
установления фактических данных.

К тем участникам уголовного процес-
са, которые затрудняются в даче показаний, 
следователь может применять следующие 
приемы: предъявление вещественных до-
казательств, находящихся в прямой или 
косвенной зависимости с забытым фактом; 
повторение рассказа с различных отправных 
точек; детальный допрос о фактах, сопут-
ствующих преступлению; допрос на месте 
преступления; применение на допросе виде-
оматериалов, планов, схем, рисунков, моде-
лей, макетов, фотоснимков [4, с. 112].

Кроме того, следователь должен ока-
зывать участникам уголовного процесса 
мнемическую помощь – содействие восста-
новлению в памяти допрашиваемого лица 
забытого им материала. Данная помощь ос-
новывается на оживлении смысловых и про-
странственно-временных связей, ассоциа-
ций. К психологическим методам оказания 
помощи допрашиваемым в припоминании 
относятся: метод сходности (предъявление 
похожего объекта, предмета), метод кон-
трастности (предъявление противоположно-

го необходимому для воссоздания в памяти 
объекта), метод разобщения (вычленение 
отдельных признаков или свойств выясня-
емого объекта) [5, с. 28–32]. Также необхо-
димо учитывать при допросе граждан такой 
мнемический эффект, как реминисценция, 
характеризующаяся отсроченным воспро-
изведением информации, вследствие чего 
требуется повторное проведение допросов 
через определенный промежуток времени.

Потерпевшие, находящиеся в стрессо-
вом состоянии, особенно те, в отношении 
которых совершались насильственные дей-
ствиям, могут неосознанно давать показа-
ния, не в полной мере соответствующие 
действительности, т. е. их показания могут 
носить гиперболизированный или оценоч-
ный характер. Многие свидетели, опасаясь 
за собственную безопасность и за безо-
пасность своих близких, сообщают только 
самую общую информации о преступном 
событии, и здесь следователь должен актуа-
лизировать у свидетелей мотивы сопричаст-
ности к полному и всестороннему расследо-
ванию преступлений.

Допрос подозреваемых и обвиняемых за-
частую происходит в ситуации конфликта, в 
случае принятия ими решения об отрицании 
вины и выбора стратегии противодействия 
в ходе процессуальных действий. При до-
просе подозреваемого следователь должен 
проявлять осторожность при предъявлении 
фактических данных, так как малейшие не-
точности их использования могут ослабить 
позиции следователя. Задача следователя – 
получить сведения, которые позволят прове-
рить причастность подозреваемого к рассле-
дуемому событию. При этом следует четко 
выделить те обстоятельства, которые могут 
быть известны только лицу, которое совер-
шило преступление. 

Допрос обвиняемого проводится по пун-
ктам предъявляемого ему обвинения. При 
допросе обвиняемого необходимо учиты-
вать его психическое состояние: подавлен-
ность, депрессию, апатию, страх перед на-
казанием; заинтересованность в исходе дела 
или позиции противодействия; отсутствие 
намерения добровольного признания, недо-
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верие к следователю; негативное отношение 
к свидетелям; повышенный самоконтроль. 

При допросах подозреваемого и обвиняе-
мого следователь с целью изменения их пози-
ций и получения правдивых показаний может 
использовать такие приемы, как прием по-
вторного допроса или повторной постановки 
вопросов, приемы, создающие искаженное 
представление об осведомленности следова-
теля, прием постановки косвенных вопросов, 
именуемый иногда методом «косвенного до-
проса», прием стимулирования положитель-
ных качеств допрашиваемого, прием исполь-
зования «слабых мест» допрашиваемого, 
прием предъявления допрашиваемому изоб-
личающих доказательств, допущение леген-
ды, девальвация алиби [6, с. 27–32].

Динамичным и специфическим след-
ственным действием, носящим конфликт-
ный, поисковый и проблемный характер 
является обыск. Под обыском понимается 
следственное действие, которое заключа-
ется в отыскании и принудительном изъя-
тии предметов и документов, скрываемых 
участниками уголовного процесса и имею-
щих доказательственное значение для рас-
следования преступления [7]. 

При подготовке к проведению обыска 
следователю необходимо поставить четкую 
цель, подобрать помощников, провести ана-
лиз технических возможностей, четко рас-
пределить последовательность действий. 
Целесообразно ознакомиться с планом пред-
стоящего объекта обыска, определить круг 
общения обыскиваемого, его темперамент, 
черты характера, профессиональную при-
надлежность, склонности и интересы.

Особая роль при проведении обыска отво-
дится рефлексивности мышления следовате-
ля, т. е. его способности учитывать возможные 
рассуждения и действия прячущего лица, ори-
ентироваться на его индивидуально-личност-
ные особенности. Профессия обыскиваемого, 
его интересы, образ его жизни, любимые дела, 
наиболее развитые навыки – все это должно 
быть в совокупности учтено следователем. 

В особенностях запрятывания четко 
прослеживается характер прячущего. Жад-
ный человек скрывает предметы так, чтобы 

можно было часто перепроверять, что они 
находятся в целости и сохранности. Че-
ловек, не доверяющий другим, прячет как 
можно дальше. Педантичный и осторожный 
скрупулезно прячет все дальше, тратит су-
щественное количество времени и усилий 
на запрятывание предмета. 

Человек, которого обыскивают, вольно или 
невольно находится в постоянном напряже-
нии под давлением определенных навязчивых 
образов, вследствие чего его поведение стано-
вится неадекватным. Он может проявлять об-
щительность и замкнутость, сдержанность и 
полную откровенность, высокомерие и агрес-
сивность. Страх ареста, суда, конфискации 
имущества дезорганизует психику обыскива-
емого лица, и четкие, уверенные действия сле-
дователя могут вызвать как чистосердечное 
признание и добровольную выдачу искомого, 
так и крайнюю агрессивность.

Достижению неплохих результатов спо-
собствует предварительное обговаривание 
следователем своих действий или «словес-
ная разведка», когда перед обыском опре-
деленных объектов, объявляют об обыске, 
например, определенной комнаты и следят 
как обыскиваемый невербально реагирует 
на реплики следователя. Когда следователь 
приближается к месту сокрытия, у обыски-
ваемого лица может измениться голос, ды-
хание, покраснеть или побледнеть лицо, он 
может покрыться потом и т. д. 

Проведение обыска требует максималь-
ной концентрации внимания, вследствие это-
го не следует приступать к нему в состоянии 
усталости и дискомфорта. Не следует спешить 
и приступать к осмотру нового объекта, не об-
следовав предыдущего. При проведении обы-
ска обязательно следует делать перерывы.

Незаменимым следственным действием, 
осуществляемым незамедлительно в услови-
ях неопределенной следственной ситуации, 
является осмотр места происшествия – след-
ственное действие по обнаружению следов 
преступления и иных вещественных дока-
зательств, выяснению обстановки происше-
ствия, а также иных обстоятельств дела.

Для повышения эффективности осмо-
тра места происшествия следственно-опе-
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ративной группе необходимо решить сле-
дующие психологические задачи: собрать 
всю информацию, имеющую отношение к 
расследуемому событию, при этом не сле-
дует останавливаться на сборе сведений, 
удовлетворяющих только одну версию; про-
анализировать собранную информацию и на 
этой основе попытаться создать версии, ко-
торые объяснили бы происшедшее событие, 
сопоставить каждую выдвинутую версию 
со всей обстановкой места происшествия и 
в ходе этого объективно отметить все проти-
воречия (негативные обстоятельства).

Между участниками оперативной 
группы необходимо четкое распределение 
функций в зависимости от характера вы-
полняемых действий. Успешность осмотра 
места происшествия во многом зависит от 
согласованных действий его участников. В 
тех случаях, когда место происшествия за-
нимает значительную территорию или на 
нем имеется большое количество следов, 
целесообразно разделить его на участки и 
распределить их среди участников осмотра. 
При этом следователь все же должен про-
вести предварительный осмотр всего места 
происшествия в целом. В противном случае 
у него не сложится целостная картина про-
исшествия.

Эффективность деятельности следовате-
ля зависит от его психофизиологического со-
стояния: целенаправленности, уверенности в 
себе, сосредоточенности внимания, эмоци-
онально-волевой устойчивости. Излишнее 
волнение, растерянность, переутомление, 
подавленность, нерешительность, неорга-
низованность отрицательно сказываются на 
проведении данного следственного действия.

Успешность осмотра места происше-
ствия в немалой степени зависит также от 
криминалистической наблюдательности – 
умения выделять такие изменения в окружа-
ющей обстановке, поведении людей, кото-
рые могут иметь отношение к преступлению 
[8, с. 12]. 

Преступление является одним из видов 
сознательной, целенаправленной деятельно-
сти человека и отражает многие личностные 
особенности правонарушителя. Осмотр ме-

ста происшествия позволяет следователю 
получить определенную, в том числе психо-
логическую, информацию о личности пре-
ступника как относительно достоверную, 
так и носящую вероятностный характер. 

Следы на месте происшествия также 
могут говорить о мотивах совершенного де-
яния, потребностях и привычках преступ-
ника, его волевых качествах, эмоциональ-
ных состояниях, например, похищение из 
магазина спиртных напитков, кража нарко-
тических препаратов из аптеки. Множество 
неглубоких ран, нанесенных жертве, может 
свидетельствовать о том, что преступление 
совершено в состоянии аффекта. Беспоря-
дочно разбросанные вещи могут свидетель-
ствовать о том, что преступника застигли 
врасплох.

В преступлении могут найти отраже-
ние черты характера (злобность, жадность, 
агрессивность, жестокость и пр.), волевые 
качества преступника (смелость, осторож-
ность, трусость, решительность и т. п.). К 
примеру, смелые, дерзкие, решительные 
преступники чаще всего рассчитывают на 
неожиданность, внезапность, применение 
физического насилия.

С целью сокрытия мотивов преступле-
ния преступники нередко прибегают к ин-
сценированию места происшествия. В дан-
ном случае при изучении обстановки места 
совершения преступления у следователя 
может возникнуть ситуация когнитивного 
диссонанса, когда явления не совпадают и 
не исключают друг друга, а «конкурируют» 
между собой [9, с. 40]. Обоснованно выдви-
нутая версия вдруг опровергается противо-
речащим ей фактом, что требует от следова-
теля высокоразвитой интуиции, творческого 
мышления, аналитического склада ума.

Таким образом, для досконального раз-
бирательства в обстоятельствах расследуе-
мого дела следователю невозможно обой-
тись без учета психологических аспектов в 
своей деятельности, учета личностных осо-
бенностей участников уголовного процесса, 
их психического состояния, отношения к 
выявляемым обстоятельствам, занимаемой 
позиции по отношению к правосудию и т. д.
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