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Предисловие 

Современное развитие курса характеризуется тем, что юриди-
ческая психология интегрируется взаимопроникновением одних 
отраслей научных знаний в другие. Студенты высших учебных 
заведений должны не только усвоить психолого-педагогические 
знания, но, опираясь на них, вникать в закономерности правовых 
наук. Это глубокое проникновение личности в психологическую 
науку вообще, и в юридическую в частности. 

Юридическая психология является отраслью психологической 
н^уки, а по кругу изучаемых проблем имеег пракгическую направ-
ленность, связанную с юридическими науками. Фундаментальное 
обновление законодательства РК, направленное на усиление защи-
ты и свобод граждан, создание действующей рыночной экономики, 
борьба с преступностью, предупреждение педагогической и соци-
альной запущенности несовершеннолетних в семье и школе по-
требовали квалифицированного обеспечения знаниями не только 
студентов юридических факультетов, но и вызвали необходимость 
введения данного курса и на факультетах педагогики и психологии 

Цель преподавания дисциплины: ознакомить студентов с 
основными аспектами психологических знаний через призму 
правовых наук. 

Задачи: 
— ознакомить студентов с основными положениями юриди-

ческой психологии; 
— раскрыть психологическую сущность фундаментальных 

категорий права; 
— ознакомить с основами превентивной и пенитенциарной 

психологии; 
— способствовать формированию собственной точки зрения 

в отношении личности осужденного и виктимного поведе-
ния несовершеннолетних; 
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— ознакомить студентов с основными терминами и понятия-
ми юридической психологии; 

— формировать у студентов практические навыки по опреде-
лению психологических особенностей личности преступ-
ника и группового преступного поведения; 

— совершенствовать знания студентов по составлению пси-
хологического портрета преступника; 

— научить студентов критически анализировать и рецензиро-
вать научную литературу. 

Перечень дисциплин, предшествующих изучению данного 
курса: «Общая психология», «Психология личности», «Уголов-
ное право», «Гражданское право», «Административное право», 
«Семейное право», «Психологическое консультирование», «Де-
виантология». 



Раздел I. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Глава 1. Предмет, задачи, система, методы и история 
юридической психологии 

Современное развитие науки характеризуется, с одной сто-
роны, дифференциацией научных знаний, с другой — инте-
грацией, взаимопроникновением одних отраслей в другие. С 
этой точки зрения выделение такой науки, как юридическая 
психология, которая оказывается связующим звеном между 
психологической и правовой науками, представляет собой за-
кономерное явление. 

Юридическая психология — прикладная наука, включающая 
в себя как психологию, так и юриспруденцию. Поскольку «ма-
теринской» для юридической психологии является психологи-
ческая наука, то юридическую психологию есть все основания 
отнести к разряду естественно — научных отраслей знаний. Од-
нако в связи с тем, что юридическая психология зародилась и 
длительное время развивалась в недрах юридической науки и 
практики, ее обоснованно рассматривают среди правовых наук 
наряду с такими научными отраслями знаний, как уголовное 
право, уголовный процесс, криминалистика, криминология и 
другие С этой точки зрения можно говорить о двойственном, 
психолого-правовом характере юридической психологии и ее 
предмета. Как тонко подметил А. М. Столяренко, юридическая 
психология должна в своей «юридической части» понимать 
предмет так, как понимает свой предмет юридическая наука, а 
в «психологической части» — так, как понимает свой предмет 
психологическая наука. Это одна сторона вопроса. И вторая, не 
менее важная — это те стержневые понятия, основные катего-
рии юридической психологии, без которых беспредметно во-
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обще вести какой-либо разговор о любой прикладной отрасли 
психологической науки. Специфику психической деятельности 
лиц, вовлеченных в орбиту правоотношений, призвана изучать 
юридическая психология. Категориями, рассматривающимися 
каждой прикладной отраслью психологии, являются: понятие 
«личность субъекта» — участника той или иной профессиональ-
ной деятельности, общественной практики, и собственно сама 
деятельность, которой занят человек и которая предъявляет к 
нему и к его психике свои особые, специфические требования. 

Таким образом, предметом юридической психологии являют-
ся различные явления психики, индивидуально-психологические 
особенности личности участников правоотношений, вовлечен-
ных в сферу правоприменительной деятельности, воздействую-
щей на психику и поведение участвующих в ней людей. 

Юридическая психология, как и любая другая наука, ставит 
перед собой задачи, которые можно разделить на общие и част-
ные. Общей задачей юридической психологии является научный 
синтез юридических и психологических знаний в раскрытии 
психологической сущности фундаментальных категорий права. 
Частные задачи юридической психологии направлены на эффек-
тивную деятельность правоохранительных органов. 

Для решения этих задач юридическая психология (наука) раз-
работала следующие рекомендации: 

1) исследование психологических предпосылок (условий) эф-
фективности правовых норм; 

2) психологическое исследование личности преступника, рас-
крытие мотивации преступного поведения, специфики мотива-
ций отдельных видов преступного поведения; 

3) разработка социально-психологических основ профилакти-
ки преступлений; 

4) исследование психологических закономерностей различ-
ных видов правоохранительной деятельности (следователя, про-
курора, адвоката, судьи); 

5) исследование психологических закономерностей деятель-
ности пенитенциарных учреждений в целях разработки системы 
мер по реадаптации и ресоциализации после освобождения из 
мест заключения; 
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6) разработка рекомендаций по совершенствованию профес-
сионального мастерства работников юстиции по профориента-
ции, профотбору, профконсультации кандидатов, желающих ра-
ботать в сфере правоприменительной деятельности. 

Юридическая психология имеет свою систему категорий, 
определенную структурную организацию. Можно выделить сле-
дующие ее разделы: 

1) Методологический раздел включает: предмет, задачи, си-
стему, методы, историю развития юридической психологии. 

2) Правовая психология включает в себя и изучает: психологи-
ческие аспекты правореализации, психологические закономерно-
сти правовой социализации личности, а также психологические 
изъяны, приводящие к дефектам правовой социализации. 

3) Криминальная психология включает в себя и изучает: пси-
хологические особенности личности преступника, мотивацию 
как в целом преступного поведения, так и отдельных видов пре-
ступлений (насильственную, корыстную, преступность несовер-
шеннолетних лиц и т.д.). 

4) Следственно-оперативная психология изучает психологиче-
ские аспекты раскрытия и расследования преступлений. 

5) Судебная психология включает в себя и изучает: психоло-
гические аспекты судебного разбирательства, проблемы судебно-
психологичсской экспертизы. 

6) Пенитенциарная психология включает в себя и изучает: 
психологические аспекты эффективности уголовного наказания, 
психологические проблемы использования уголовного наказа-
ния, психологию осужденных и психологические основы их ре-
социализации и реадаптации после отбытия наказания. 

В юридической психологии существует система методов 
психологического изучения личности, а также различных пси-
хологических явлений, возникающих в процессе правоприме-
нительной деятельности. 

Методы юридической психологии 
• Метод наблюдения: в ходе допроса, беседы, судебного раз-

бирательства наблюдаются внешние проявления психики. 
• Метод беседы: глубокое познание личности, её внутреннего 

мира, убеждений, стремлений, интересов. Это непринужденная 
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оеседа с людьми по интересующим исследователям вопросам 
(магнитофонные записи и т.д.) 

• Анкетный метод: анонимность заполнения анкеты, что позво-
ляет получить наиболее объективные данные об изучаемых про-
цессах, фактах, явлениях (статистическая обработка и анализ). 

• Биографический метод: конкретные биографические данные, 
анализ дневников, сбор и сопоставление воспоминаний др. лиц. 

• Метод обобщения независимых характеристик: близок по 
своей сути к биографическому методу. Используются официаль-
ные документы, сведения из которых могут послужить для обоб-
щения независимых характеристик: 

1) характеристика с места работы, учебы, места жительства; 
2) старые уголовные дела, если изучаемое лицо ранее судимо; 
2) личное дело осужденного о поведении в колонии и его от-

ношении к окружающим; 
3) медицинская карта, история болезни; 
4) акты судебно-психологической экспертизы, если лицо при-

влекалось к уголовной ответственности. 
• Экспериментальный метод—ведущий метод в психологиче-

ской науке, подразделяющийся на лабораторный и естественный. 
Лабораторный эксперимент в основном применяется в научных 
исследованиях, а также при проведении судебно-психологиче-
ской экспертизы. При естественном эксперименте его участники 
воспринимают все происходящее как подлинное событие, хотя 
изучаемое явление ставится экспериментатором в нужные ему 
условия и подвергается объективной фиксации. 

• Законодательный эксперимент применяется с целью усо-
вершенствования законодательства. До принятия закон должен 
пройти испытание в течение определенного срока на ограничен-
ной территории или даже на территории всего государства, что 
позволяет избежать поспешных и недостаточно зрелых решений. 
Например, в Англии в 1965 году приостановлено (до 31 июля 
1970 года) применение смертной казни; была апробация институ-
та присяжных в России и в Казахстане и т.д. 

• Формирующий (обучающий) эксперимент, изучаются психиче-
ские явления в процессе обучения и профессиональной подготовки 
путем внедрения акт ивных методов обучения, в том числе и про-
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блемного. Используется в деятельности пенитенциарных учрежде-
ний (трудовые навыки, новые взгляды, отношение к обществу и т.д.). 

• Ассоциативный эксперимент, впервые предложенный ан-
глийским ученым Ф. Гальтоном и развитый австрийским психо-
логом К. Юнгом. Суть его в том, что испытуемому предлагается 
на каждое слово ответить первым словом, которое ему придет в 
голову. Во всех случаях учитывается время реакции, т.е. интервал 
между словом и ответом. 

• Метод тестов — разновидность экспериментального 
метода. Психологическая проба, именуемая испытанием (те-
стом), давно используется для решения различных вопросов: 
проверки интеллектуального развития, определения степени 
одаренности детей, профессиональной пригодности, для вы-
явления личностных свойств и т.д. В современной психологии 
наибольшее распространение получили тесты оценивания, 
проективные и личностные опросники. Наиболее применя-
емые: тест Роршаха, тест тематической апперцепции (ТАТ) 
Мерея, тест Розенцвейга, опросники Тейлора и Айзенка, тест 
Мира-и-Лопеца, тест «ММР1» и др. 

Краткий исторический обзор становления и развития 
юридической психологии. 

Проблемы личности преступника, психологические особенно-
сти противоправного поведения человека, доказывание его вины в 
совершенном преступлении давно привлекали и продолжают при-
влекать общественное внимание. Использование научных знаний 
с привлечением достижений психологии имеет более чем двух-
вековую историю, начало которой относится к концу XVIII века. 
В это время все ост рее стал ощущаться недостаток одних только 
правое чх знаний при рассмотрении в судах наиболее сложных уго-
ловных дел, при установлении вины подсудимых. В связи с этим 
появилась потребность в привлечении дополнительных знаний из 
естественных наук, в том числе из области психологии. 

Одна из первых работ, написанная немецким естествоиспы-
тателем К. Эккартсгаузеном, «О необходимости психологиче-
ских познаний при обсуждении преступлений» вышла в 1792 
году. В этот период появилась работа И.Х. Шаумана «Мысли о 
криминальной психологии». В начале XIX века В. Гофбауер на-
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писал работу «Психология в ее основных применениях к судеб-
ной жизни» (1808). Особое внимание в этот период обращается 
на проблему личности преступника. Эта проблема рассматрива-
ется в трудах известного итальянского психиатра и криминоло-
га, основоположника антропологической школы, автора теории 
«прирожденного преступника» Ч. Ломброзо. При всей научной 
несостоятельности его теории дискуссии по этому поводу активи-
зировали дальнейшее исследование проблем, лежащих на стыке 
правовой науки (уголовное право, криминалистика, психиатрия, 
психология, патопсихология и др.), что привело в последующем 
к разработке нового направления, получившего впоследствии на-
звание криминальной психологии. В оформление этой области 
знаний существенный вклад внесли немецкие ученые: Ю. Фри-
дрих («Значение психологии в борьбе с преступностью», 1915), 
П.Кауфман («Психология преступности», 1912), Ф. Вульфен 
(«Психология преступника») и др. В области судебной психоло-
гии известны работы немецкого криминалиста Г. Гросса «Руко-
водство для судебных следователей как система криминалисти-
ки», «Криминальная психология». Они стали основой судебной 
деятельности, психологии допроса свидетелей и обвиняемых. В 
последней работе ученый использовал обширный материал по 
экспериментальной психологии (В. Вундт, Г. Эббингауз, А. Бине 
и др.) в интересах криминалистики. 

В начале XX века наметились 2 направления: криминальная и 
судебная психология. В последующем они объединились в одно 
под общим названием — судебная психология. В этот период про-
водились различные экспериментальные работы, особенно в об-
ласти свидетельских показаний, стали создаваться соответствую-
щие лаборатории, стали выпускаться специальные журналы. Так, 
в Лейпциге в 1903—1906 гг. Г. Гросс издавал сборник «Доклады 
по психологии показаний». 

На развитие судебной психологии существенное влияние 
оказала такая прикладная отрасль, как психотехника (В. Штерн, 
Г. Мюнстерберг и др., чьи имена известны по научным работам 
казахстанского ученого Ж. Аймауытова). С помощью исследова-
ний в этой области были созданы благоприятные предпосылки 
для изучения профессиональных качеств следователей, судей, 
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для разработки практических рекомендаций по отбору и обуче-
нию сотрудников органов предварительного следствия. 

В 1912 году в Германии состоялся юридический конгресс, на 
котором судебная психология получила официальное признание 
в качестве «необходимой составной части первоначального об-
разования юристов». 

Интерес к использованию психологических знаний в уголов-
ном процессе проявлялся не только в Германии, Франции, но и 
в России. Так, уже в 1806—1812 гг. в Московском университете 
читался курс «Уголовная психология». Особое влияние оказала 
судебная реформа 1864 года. В судопроизводстве утвердились 
принципы независимости и несменяемости судей, состязатель-
ности судебного процесса, равноправия сторон. Стал функци-
онировать суд присяжных. Издаются монографии, различные 
труды о возможности психологии в правоприменительной дея-
тельности. Это труды профессора Л.У. Фрезе (1826—1884 гг.), 
Л.И. Петражицкого (1867—1931 гг.), судебного оратора и юри-
ста А.Е. Владимирова и др. Они прибегали к использованию 
психологических знаний при оценке доказательств в суде (осо-
бенно в уголовном праве). 

Огромен вклад известных русских писателей Ф.М. Дос-
тоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, A.M. Горького в пробуж-
дение массового сознания. 

Становление и развитие судебной (ныне юридической) психо-
логии тесно связано с именами таких выдающихся психиатров 
и психологов, как В.М. Бехтерев, С.С. Корсаков, В.П. Сербский. 
По инициативе В.М. Бехтерева и Д.А. Дриля был создан Научно-
учебный психоневрологический институт, в программу которого 
входит а разработка курса «Судебной психологии». С этого пери-
ода /1909г./ судебная психология стала развиваться как самостоя-
тельная прикладная отрасль психологии. 

В 1925 г. в Москве создается первый в мире Государственный 
институт по изучению преступности и преступника. В эти годы 
издается целый ряд интересных работ по судебной психологии 
(А.Е. Брусиловский, С.В. Познышев, К.М. Сотонин и др.) 

Интересные исследования в конце 20-х провел А.Р. Лурия в 
лаборатории экспериментальной психологии, созданной в 1927 г. 
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Он изучал возможности применения методов экспериментальной 
психологии для расследования преступления и сформулировал 
принципы работы прибора, который впоследствии получил наи-
менование «разоблачителя лжи» (лай-детектор). 

Заметной вехой в развитии судебной психологии явился про-
шедший в 1930 году первый Всесоюзный съезд по изучению пси-
хологии, на котором была создана специальная секция по судеб-
ной психологии. Участники съезда пришли к общему выводу о 
необходимости дальнейшего развития 3-х направлений: судебной 
психологии, криминальной — изучающей психологию престу-
пления и личности преступника, пенитенциарной — исследую-
щей поведение лиц, отбывающих уголовное наказание, а также 
лиц, осуществляющих исправительную деятельность участников 
уголовного судопроизводства на разных его стадиях. 

Благодаря высокому уровню научных исследований от-
ечественных ученых в судебной психологии, в начале 30-х она 
представляла собой авторитетную и обширную Область науки 
(А.В. Петровский). Однако в начале 30-х гг. ударила первая вол-
на репрессий, которая сопровождалась физическим уничтоже-
нием многих видных ученых. Не избежала этой участи и судеб-
ная психология. Вторая волна (40-50-е гг.) — это всем известная 
идеологизация науки. 

Возрождение судебной психологии в СССР началось в 60-е гг. 
С 1964 г. во всех юридических вузах вводится преподавание су-
дебной психологии в качестве обязательной составной части про-
фессиональной подготовки юристов. Характерной особенностью 
явилось то, что знания в области психологии стали привносить 
в правовую науку ученые-юристы, хорошо знающие трудности 
правоохранительной деятельности (А.Н. Васильев, J1.M. Карнее-
ва, С.Я. Розенблит и другие). 

Заметной вехой в становлении и дальнейшем развитии судеб-
ной психологии явилась монография А.Р. Ратинова «Судебная 
психология для следователей» /1967/, оказавшая свое положи-
тельное влияние на последующие публикации (А.В. Дулов, B.JI. 
Васильев, М.И. Еникеев и др.). 

В 1971 г. в стране проводится первая Всесоюзная конферен-
ция по проблемам судебной психологии. В обществе психологов 
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СССР создается секция судебной психологии. Во Всесоюзном 
институте по изучению причин и разработке мер предупрежде-
ния преступности организуется сектор психологических про-
блем в борьбе с преступностью. В ряде ведущих стран, в том 
числе и в Казахстане, создаются кафедры юридической пси-
хологии. В Казахстане проблемой юридической психологии 
вплотную занимался профессор Г.Г. Доспулов (КазГУ им. аль-
Фараби). С учетом достижений в области психологической и 
юридической наук им были изданы значительные труды («Пси-
хология допроса», «Психология предварительного следствия и 
др.). Проводятся конференции, начинает функционировать спе-
циальный Ученый совет по присуждению ученых степеней по 
данной специальности. 

В настоящее время в западной криминологии и юридической 
психологии наибольший вес занимают социально-психологиче-
ские теории преступности, объясняющие механизмы усвоения 
так называемой делинквентной морали механизмами нейтрали-
зации морального контроля, защитными механизмами. В этом 
направлении в социальной психологии США существует целый 
ряд довольно оригинальных попыток объяснить способы форми-
рования делинквентной субкультуры у несовершеннолетних. Но 
развитие юридической психологии требует того, чтобы уделить 
большое внимание научным исследованиям психологического 
характера в области гражданского судопроизводства, семейного, 
трудового, предпринимательского права и некоторых других от-
раслях правоприменительной деятельности. 

Воі оосы и задания 

1. Предмет юридической психологии, ее содержание и структура. 
2. Задачи и система юридической психологии. 
3. История становления и развития юридической психологии. 
4. Структурная организация юридической психологии. 
5. Составить таблицу «Периоды развития юридической пси-

хологии и научные труды ученых». 
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Глава 2. Система психических процессов, состояний 
и свойств в деятельности юриста и психолога 

Познавательная деятельность включает в себя следующие про-
цессы: сенсорные, перцептивные, мнемические, интеллектуаль-
ные. В едином процессе познания осуществляется их непрерывное 
взаимодействие. Поэтому для правильной оценки правовых дей-
ствий нужно умело вычленить чувственные данные. Чтобы пра-
вильно оценивать показания свидетелей или других участников 
уголовного, гражданского процесса, необходимо знать об основных 
закономерностях, свойствах познавательных процессов. Форми-
рование материала будущих показаний свидетеля, потерпевшего, 
подозреваемого, обвиняемого на стадии получения, накопления 
и обработки информации начинается с ощущения и восприятия, 
физиологическую основу которых составляет деятельность орга-
нов чувств. Свойства ощущений, влияющих на формирование по-
казаний, — это, в первую очередь, чувствительность анализатора, 
определяемая минимальной силой раздражителя, который различа-
ет человек, а также минимальной разницей между 2-мя стимулами, 
способными вызвать изменения в ощущении. Минимальная сила 
раздражителя — нижний абсолютный порог ощущения (чем ниже 
порог ощущения, тем выше чувствительность), а также верхний 
абсолютный порог ощущения, определяемый максимальной силой 
раздражителя (когда она адекватна ощущению), а дальнейшее уве-
личение её вызывает ощущение боли. Порог чувствительности к 
различению — разностный порог (минимальная величина силы 2-х 
раздражителей). В зависимости от возраста и других обстоятельств 
чувствительность анализаторов меняется, но острота их возрастает 
максимум к 20-30 годам. На временные отклонения чувствитель-
ности влияют такие факторы, как время суток, посторонние раздра-
жители, психическое состояние, беременность у женщин и др. Так, 
например, оценивая качество ощущений свидетеля, обвиняемого, 
необходимо выяснить, не подвергался ли субъект воздействию по-
бочных раздражителей (алкоголя, наркотических или им подобных 
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видели, слышали, ио и на чем основаны их утверждения о тех 
или иных свойствах воспринятого объекта. В восприятии буду, 
щего свидетеля, подозреваемого, обвиняемого могут иметь ме-
сто иллюзии (ошибки, обман). Они проявляются: 

1) вследствие особых условий, при которых происходит на-
блюдение (одним глазом, через щель и т.д.); 

2) из-за ложного суждения или при неадекватном осмыслива-
нии зрительного образа; 

3) вследствие оптического несовершенства глаза и некото-
рых особых свойств различных анализаторов, участвующих в 
зрительном процессе (сетчатка, рефлексы нервов); в результате 
близорукости, дальнозоркости, дальтонизма и других дефектов 
зрительного аппарата. 

Разрушающее воздействие на константность восприятия мо-
жет оказывать состояние стресса, аффекта. Поэтому, допрашивая 
свидетеля, целесообразно выяснить не только особенности вос-
принятого им объекта, но и его состояние, а также условия, в ко-
торых протекала его перцептивная деятельность, и только после 
этого давать оценку его утверждениям о форме, величине, цвете 
и других свойствах того или иного предмета. 

Более сложным видом перцептивной деятельности, по сравне-
нию с восприятием отдельных предметов, является восприятие 
пространства. В основе пространственного восприятия лежит 
деятельность вестибулярного, глазодвигательного аппаратов, 
участие бинокулярного зрительного восприятия, ощущения мы-
шечных усилий от сведения зрительных осей на фиксируемом 
предмете (конвергенция) и ощущения от изменения преломля-
ющей способности хрусталика путем изменения его кривизны 
(аккомодация). Также активную роль в восприятии пространства 
в сочетании со зрительным анализатором играют слуховые, так-
тильные, кинестетические анализаторы. Большое влияние на точ-
ность пространственного восприятия оказывает опыт. 

Восприятие времени — это отражение в сознании человека 
последовательности, длительности, скоротечности явлений дей-
ствительности. Это, наконец, ориентировка человека в самом 
времени. В основе восприятия времени лежат процессы жизне-
деятельности организма. Как показывает следственная практика. 
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нередко восприятие времени свидетелем, потерпевшим, обви-
няемым происходит в состоянии эмоциональной, психической 
н а п р я ж е н н о с т и , что также оказывает искажающее влияние на 
оценку продолжительности события. Подобное можно наблю-
дать, например, при допросе обвиняемого, который находился в 
момент совершения преступления в состоянии аффекта. В этих 
случаях в ходе следственного эксперимента обвиняемому (потер-
певшему, свидетелю) предлагается воспроизвести те действия, 
которыми он был занят в интересующий период. Одновременно 
проводится хронометрирование. 

Восприятие движения — это отражение в сознании челове-
ка положения предмета в пространстве: его скорости, ускорения 
и направления. Поскольку восприятие движения в своей основе 
имеет восприятие предметов и пространства, то в нем участву-
ют те же анализаторы (зрительный, слуховой, кинестетический 
и т.п.). Например, расследование автопроисшествия. В подобных 
случаях свидетели, добросовестно заблуждаясь, иногда судят о 
скорости автомашины по результатам аварии и той динамичной 
обстановки, в которой она произошла. Трупы, кровь, деформи-
рованный транспорт, визг тормозов, сильные удары могут значи-
тельно исказить восприятие скорости, полностью подчинять ее 
оценку ошибочным умозаключениям. 

Память — один из основных психических процессов, без ко-
торого не может быть индивидуального развития, становления 
личности. Велика роль памяти в профессиональной деятельности 
юриста. Его память должна отличаться достаточным объемом, 
прочностью запоминания, точностью воспроизведения важных 
для него обстоятельств, высокой мобилизационной готовностью 
припоминать требуемые сведения и факты в нужный момент. 

Важную роль память играет в формировании свидетельских 
показаний. Они в большинстве случаев составляются в резуль-
тате непроизвольного запоминания. Это значительно снижает 
объем и точность запоминания и воспроизведения. Например, в 
опытах В. Штерна было исследовано изменение показаний в за-
висимости от промежутка времени между запоминанием и вос-
произведением. Ученый показывал испытуемым три картинки и 
предлагал запомнить их содержание. Испытуемые знали о после-
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дующем опросе по этим картинкам, т.е у них была установка на 
запоминание. Первый опрос был произведен тотчас после экспо-
зиции, а второй — через пять дней. Установили, что отсрочка вос-
произведения на пять дней увеличивает количество ошибок на 
10%. Надо отметить и тот факт, что количество ошибок меньше 
в свободном рассказе, нежели в ответах на конкретные вопросы. 
Кроме того чем выше ответственность лица, дающего показания, 
тем меньше количество ошибок. 

Умение извлекать из памяти свидетелей, потерпевших, обви-
няемых информацию, пользуясь знаниями о закономерностях за-
поминания, сохранения и воспроизведения, является профессио-
нально важным качеством следователя, прокурора, судьи, адвоката. 

Мышление и воображение. Среди различных познаватель-
ных процессов, представляющих собой отражение в сознании 
человека объективной реальности, высшим и наиболее сложным 
является мышление, которое активно влияет на формирование 
личности. В любой деятельности, чтобы достичь поставленной 
цели, необходимо сильное желание, четкое осознание, актуали-
зация потребности в достижении этой цели. Осознание того, что 
без активизации мышления не может быть достигнута цель, что 
поставленная субъектом задача должна быть решена, является 
важным стимулом мыслительного процесса. Например, получив 
сложное уголовное дело, следователь своим эмоционально-воле-
вым настроем должен сформировать в своем сознании установку 
— раскрыть преступление. 

Воображение — это психический процесс, состоящий в соз-
дании новых образов объектов, явлений на основе имеющихся 
знаний и представлений. Особенно велико значение воображения 
в деятельности следователя, направленной на раскрытие престу-
пления, когда отсутствие исчерпывающей информации, неопре-
деленность ситуации побуждают его к мысленной реконструкции 
механизма совершенного преступления, образа разыскиваемого 
преступника. С помощью воображения, которое в известной мере 
может компенсировать недостаток сведений, следователю удается 
активизировать мышление, находить правильные решения, про-
гнозируя конечные результаты своих действий. Большое влияние 
оказывает склонность к фантазированию, что ведет к формирова-
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н и ю и и с к а ж е н и ю свидетельских показаний. Чаще искаженные 
е д с т а в л е н и я в результате активного воображения возникают у 

л ю д е й в п е ч а т л и т е л ь н ы х , эмоционально подвижных. И это, безус-
ловно, н е о б х о д и м о учитывать юристам, участвующим в уголов-
ном или г р а ж д а н с к о м процессе. 

Внимание — это психическое явление, состоящее в сосредото-
ч е н н о с т и сознания, отдельных психических процессов на опре-
д е л е н н о м объекте с одновременным отвлечением от посторон-
них раздражителей. В условиях профессиональной деятельности 
юриста значение внимания особенно велико. Во-первых, оно не-
п о с р е д с т в е н н о влияет на качество выполнения им своих функци-
ональных обязанностей. Во-вторых, умение следователя, судьи, 
прокурора правильно определить качественную сторону внима-
ния участников уголовного и гражданского процессов помогает 
более объективно оценить их показания. На уровень внимания в 
значительной степени влияют: общее состояние здоровья челове-
ка, психофизиологические расстройства, усталость, приводящие 
к снижению объема внимания, к появлению рассеянности. 

Установление истины по уголовным делам, разрешение граж-
данско-правовых споров в суде нередко сопровождаются различ-
ными эмоциональными явлениями, во многом определяющими 
поведение людей, их поступки. Некоторые психические, эмоци-
ональные состояния, чувства тяжело переживаются, вызывают у 
них нравственные страдания, нанося непоправимый моральный 
и физический вред. Иногда такие состояния могут проявляться в 
качестве побудительной силы, которая толкает человека к агрес-
сивным формам реагирования, в том числе и к совершению про-
тивоправных действий насильственного характера. 

К чаиболее простой форме эмоциональных проявлений пси-
хики относятся эмоции (от лат. «потрясаю», «волную»). Это фор-
ма психического отражения окружающего мира в виде кратковре-
менных переживаний человека, выражающих его субъективное 
отношение к происходящему. Они связаны с удовлетворением 
либо неудовлетворением каких-либо важных для субъекта по-
требностей. Такие эмоции, как гнев, отвращение и презрение, об-
разуют своеобразный эмоциональный комплекс враждебности, 
лежащий в основе агрессивного противоправного поведения. 
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Более емкими и в большей степени социально, интеллектуально 
насыщенными проявлениями психики по сравнению с эмоциями 
являются чувства — более устойчивые, продолжительные пере, 
живания (патриотизм, любовь, сострадание, нравственный долг) 

Длительное переживание эмоций, чувств нередко переходит 
в довольно стойкие, сложные, порой внутренне противоречивые 
эмоциональные состояния психики. Эмоциональные состояния 
формируют настроение, окрашивающее продолжительное время 
психические процессы, определяющие направленность субъекта 
и его отношение к происходящим явлениям, событиям, людям. В 
случае возникновения ситуации, имеющей неопределенный, про-
тиворечивый характер, субъект может испытывать двойственные 
(амбивалентные) эмоциональные состояния, чувства, нарушаю-
щие его привычную деятельность, вызывающие озабоченность, 
повышенную тревожность. Такое психическое состояние может 
переживать подозреваемый, испытывающий угрызения совести, 
чувство вины за содеянное. Одновременно его страх перед нака-
занием сопровождается надеждой уйти от ответственности из-за 
недоказанности причастности его к совершенному преступлению. 

О переживании человеком сильных эмоциональных состоя-
ний свидетельствуют различные изменения в деятельности его 
нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой систем, выраже-
ние лица, речь, психомоторика. Во многом это связано с веге-
тативной нервной системой, влияющей на функционирование 
внутренних органов, частоту сердечных сокращений, артери-
альное давление, ритм дыхания, интенсивность потоотделения 
и т.д. Большую роль играют эмоциональные состояния в эф-
фективности развития межличностных отношений следователя, 
прокурора, защитника с различными участниками уголовного, 
гражданского процесса, в установлении с ними психологиче-
ского контакта, взаимопонимания. 

Объект ивное и всестороннее расследование предполагает зна-
ние личности участников следствия, особенно обвиняемого и по-
дозреваемого, знание ценностных позиций личности, иерархию ее 
потребностей, типологических особенностей. Поэтому могут быть 
использованы эмоциональные приемы психического контакта, но 
они не должны сводиться к заигрыванию с подследственным. 
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Поведение следователя эмоционально заражает и оказы-
вает определенное воздействие на допрашиваемого. Угрюмое 
лицо монотонная постановка вопросов, безразличное отноше-
ние мешают эффективному ведению следственных и судебных 
пел Но юрист не может и не должен постоянно скрывать своих 
эмоций и чувств. Его радость и печаль, досада и удивление, 
презрение и восхищение являются результатом его морально-
оценочной деятельности и средством воспитательного воз-
яействия. Чуткость, отзывчивость, искреннее сопереживание 
случайно оступившихся людей, всемерная помощь им для воз-
вращения к новой жизни — все это возможно при достаточно 
высоком уровне эмоционального развития следователя и су-
дьи, прокурора и адвоката. 

В современных условиях особо актуальное значение приоб-
ретают постгравматические нарушения психики, негативные 
психологические последствия переживаемого субъектом эмоци-
онального стресса под воздействием событий (массовая гибель 
людей во время природных катаклизмов, экологических ката-
строф, боевых действий, вооруженных нападений, терактов, в 
результате применения отравляющих веществ и т.п.). 

Длительное состояние эмоциональной напряженности, стресс, 
переходящий в дистресс, фрустрация могут приводить к эмоци-
ональным срывам, одним из которых является аффект. На дан-
ное психическое состояние давно обращают внимание юристы. В 
Уголовном кодексе РК (ст. 98) дается понятие аффекта, и наряду с 
понятием «внезапно возникшего сильного душевного волнения» 
введена правовая норма, предусматривающая уголовную ответ-
ственность за умышленное совершение убийства, причинение 
тяжкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего «в 
состоянии аффекта». 
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Контрольные вопросы и задания 

1. Основные закономерности порогов ощущения. 
2. Закономерное™ восприятия, памяти, мышления, воображе-

ния и внимания в психолого-правовой деятельности юристов 
3. Эмоции, чувства, психические состояния, их психолого-

правовая оценка. 
4. Психолого-правовая оценка «аффекта». 
5. Особенности и характеристика эмоционального состояния 

следователя при допросе. 
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Глава 3. Правовая социализация и психологические 
особенности личности преступника 

Жизнь человека в обществе подчинена множеству писаных 
и неписаных законов. Усвоение этих законов, правовых знаний 
и требований, определяющих меру возможного и должного по-
ведения, постепенное овладение необходимыми социальными 
навыками, осознание своих прав и способов их реализации, по-
нимание сложных взаимоотношений м е ж д у разными людьми и 
социальными институтами — все это называется процессом пра-
вовой социализации. 

Существуют три пути усвоения правовой культуры (норм пра-
ва, правовых ценностей) в процессе социализации: 

1) предметный способ: человек в процессе той или иной дея-
тельности, взаимодействуя с другими лицами, усваивает соответ-
ствующий образ действий, шаблон поведения; 

2) традиционный способ: наблюдая действия людей в различ-
ных ситуациях, усваивает соответствующий способ поведения; 

3) рациональный способ: человек узнает о правовых ценно-
стях, стандартах правового поведения из бесед с другими людь-
ми, из чтения книг, из каналов СМИ. 

Самая очевидная цель правовой социализации — обеспече-
ние правомерного поведения, что предполагает формирование у 
личности такого интегрального образования, как правосознание. 
Правосознание как один из элементов сознания личности вклю-
чает в себя три компонента: 

• интеллектуальный (познавательный): сумма правовых зна-
ний и умений; 

• оценочный (эмоциональный): суждения, отношения к нор-
мам права: 

• поведенческий (эмоционально-волевой): наличие установ-
ки на правомерное поведение. 

Чтобы стать настоящим стимулятором и регулятором право-
мерного поведения, правовые знания должны перейти в ценност-
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ные установки, получить эмоциональную окраску, стать внутрен-
ним убеждением, закрепиться в привычную форму поведения. 

Немаловажное значение имеет престиж права, и он зависит: 
во-первых, от уважения и соблюдения его лицами, наделенны-

ми высоким социальным статусом (с «верхов»); 
во-вторых, эффективность правовой нормы значительно по-

вышается, если ее действия дополняют, развивают и подкрепля-
ют другие социальные нормы, существующие в различных соци-
альных слоях, группах; 

в-третьих, абстрактное правовое предписание начинает дей-
ствовать тогда, когда оно в виде сложного комплекса доходит до 
своего получателя, конкретного гражданина. 

Совершенно очевидно, что нормативный акт, который отве-
чает объективным потребностям общества, интересам народа, 
будет эффективным на пракгике. Действенность права зависит 
также от социальной и политической стабильности общества, от 
слаженности в работе государственных и общественных инсти-
тутов, от высокой правовой культуры населения в целом. 

Недостатки процесса социализации не могут быть понятны 
вне психофизиологической основы социализации, без анализа 
его рефлекторно-эмоциональной сферы. Причем всякий раз надо 
иметь в поле зрения обе смыкающиеся в психологии стороны: со-
циальную и физиологическую. Анализ социального и биологи-
ческого в личности предполагает рассмотрение отношения этих 
факторов в процессе социального развития, формирования лич-
ности, рассмотрение косвенного или непосредственного влияния 
социальной сферы на особенности биологической подструктуры 
направленности, хотя пол, тип и структуру нервной системы, па-
тологии и задатки человек получает при рождении. Выявление 
психобиологических предпосылок асоциального поведения, та-
ких как неблагоприятные свойства организма и психики, затруд-
няющие социальную адаптацию индивида. Это является отнюдь 
не самоцелью, а имеет свое значение в связи с превентивной 
практикой, так как позволяет проводить воспитательно-профи-
лактическую деятельность с учетом всех, в том числе и индиви-
дуальных факторов, обуславливающих отклонения в поведении и 
сознании личности. 
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Общество может и должно предупреждать преступное по-
в е д е н и е индивидов, имеющих неблагоприятную органическую 
о т я г о ш е н н о с т ь , но при этом социально-воспитательные профи-
л а к т и ч е с к и е программы должны строиться с учетом имеющих 
н е б л а г о п р и я т н ы й характер психобиологических особенностей 
части п р а в о н а р у ш и т е л е й . Аванесов Г.А. выделяет следующие 
б и о л о г и ч е с к и е предпосылки, играющие отрицательную роль в 
поведении человека: 

пагология биологических потребностей, нередко становящая-
ся причиной сексуальных извращений и половых преступлений; 

нервно-психические заболевания (психопатия, неврасте-
ния. пограничное состояние), повышающие возбудимость нерв-
ной системы. Они обуславливают неадекватную реакцию и за-
трудняют определенный контроль за их действиями; 

психофизиологические нагрузки, конфликтные ситуации, 
изменение химического состава окружающей среды, использова-
ние новых видов энергии, которые приводят к различным пси-
хосоматическим, аллергическим, токсическим заболеваниям и 
с л у ж а т дополнительным криминальным фактором. 

Оперирование термином «личность преступника» означает, 
что речь идет о социальном лице человека, совершившего пре-
ступление. При криминологическом изучении важен анализ лич-
ности во взаимодействии с социальной средой, поскольку пре-
ступное поведение рождает не сама по себе личность или среда, а 
именно их взаимодействие. Личность преступника представляет 
для криминальной психологии и самостоятельный интерес, ибо 
такая личность не просто отражает определенные внешние ус-
ловия, но является активной стороной взаимодействия. Для нее 
характерна сознательная, целенаправленная деятельность. 

Психологическая типизация личности есть один из методов 
познания рассматриваемого явления, но необходимо изучать лич-
ности конкретных преступников с соответствующим теоретиче-
ским обобщением полученных данных. Механизм социальной 
детерминации преступности требует сочетания двух подходов 
при изучении личности: социально-типологического и социаль-
но-ролевого. В первом случае анализируются прежде всего соци-
альная позиция личности и соответствующие ей социальные нор-
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мы, их восприятие и исполнение. Акцент делается на социальна 
обусловленности поведения личности как объекта социальңц 
влияний. Социально-типологический подход позволяет поңд-қ 

какую личность формируют обстоятельства; к каким социальна 
позициям и ролям она готова; как в соответствующих типичнц 
ситуациях намерена преодолевать препятствия, разрешать коң. 
фликты и т. п. Выявление того, почему негативно отклоняюще. 
еся от социальных норм поведение приняло конкретный харак. 
тер, требует этико-правовой оценки соответствующих позиций, 
ролей, связей и отношений, а также личностных характеристик. 
Весьма существенно то, насколько распространен в обществе тип 
личности, продуцирующий преступное поведение, как он соот-
носится с иными типами личности, каковы его социально-эконо-
мические, социально-психологические и психологические детер-
минанты. Один из основных вопросов криминальной психологии 
— это выделение внутренних личностных предпосылок, которые 
во взаимодействии с типом мотивационной сферы личности, 
с определенными факторами внешней среды могут создать для 
данной личности криминогенную ситуацию. 

Важнейшими структурными компонентами, определяю-
щими личностные особенности каждого человека, являются 
темперамент и характер. Правоохранительная деятельность, 
как и любая другая, имеет свои особенности, с которыми кор-
релируют различные свойства темперамента. Она предъявляет 
определенные требования к психике, нервной системе, темпе-
раменту юриста. Игнорирование этих факторов, психологиче-
ская неподготовленность к их воздействию на психику, избы-
ток отрицательных раздражителей при определенных свойствах 
темперамента может привести к неоправданно повышенной 
нервно-психической напряженности, к различным психосома-
тическим расстройствам. Исходя из основных динамических 
свойств нервной системы, темперамента человека, необходимо 
видеть, к какой деятельности он более всего предрасположен 
(профотбор, профориентация). В этой связи в психологической 
литературе высказываются различные мнения о возможности 
успешно заниматься любой, в том числе и следственной деятель-
ностью, независимо от типа нервной системы. Гак, А.Р. Ратинов 
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полагает, что нет оснований ставить вопрос «о наиболее пред-
п о ч т и т е л ь н о м для следственной работы типе высшей нервной 
деяте льности или типе темперамента», поскольку «различные 
ситуации в одной и той же деятельности делают предпочтитель-
ными разные темпераменты. Темперамент человек может обу-
зіать и подчинить своему характеру». Свойства темперамента 
нередко проявляются в способах совершения преступления, в 
тех импульсивных действиях, которые в экстремальной обста-
новке совершения противоправных действий хуже поддаются 
сознательной волевой регуляции. Более заметны свойства тем-
перамента в преступлениях, носящих остроконфликтный харак-
тер (убийства, нанесение тяжкого вреда здоровью и т.д.), сопро-
вождающихся яркими проявлениями аффективно окрашенных 
эмоций, которые трудно скрыть от окружающих. 

Характер — это совокупность устойчивых индивидуальных 
психологических свойств, проявляющихся в жизнедеятельности, 
поведении человека в виде его отношения к окружающим людям. 
Зная характер индивида, легче прогнозировать его поведение в 
любых неожиданных ситуациях. Например, по тому, как ведет 
себя субъект, каким способом обвиняемый совершил преступле-
ние. можно в определенной мере судить о его характере и в зави-
симости от этого выбирать тактические приемы допроса, более 
целенаправленно вести розыск, решать вопросы, связанные с его 
наказанием и перевоспитанием. 

Системный подход дает возможность глубоко на современ-
ном научном уровне исследовать эту проблему. Главные положе-
ния этого подхода заключаются в следующем: 

— личность правонарушителя исследуется как сложная, ие-
рархическая система, в которой вычленяют элементы, имеющие 
прямую связь с преступным поведением; 

— личность правонарушителя познается через его деятель-
ность, через взаимодействие с социальной средой; 

— наряду с личностью и деятельностью обязательным эле-
ментом исследования является среда, окружающая индивида, в 
особенности социальная микросреда. 

Основная цель исследования — выявить значимые в генезисе 
преступного поведения элементы этих подсистем. 

29 



Изучение следователем (судом) характера участников уголов. 
ного (гражданского) процесса проводится: 

1) в целях более глубокого изучения механизма преступле. 
ния, причин его совершения. Так, сведения о характере обвиня. 
емых (подсудимых) могут быть использованы при оценке объ-
ективной стороны преступления; умысла виновного, мотивов 
совершения преступления; поможет лучше разобраться с таки-
ми характерологическими особенностями личности, как эмоци-
ональная, нервно-психическая неустойчивость, легкомыслие 
избыточная агрессивность; 

2) в тактических целях при проведении следственных (судеб-
ных) действий, особенно допроса. В зависимости от характера 
допрашиваемого применяются различные приемы допроса: от 
постановки нейтральных вопросов до вопросов с предъявлени-
ем доказательств, изобличающих обвиняемого, свидетеля и др. 
лиц во лжи. Знание характера подозреваемого помогает следо-
вателю принять наиболее правильное тактическое решение о 
его задержании, об избрании мер пресечения, о выборе момента 
для проведения обыска, о порядке проведения очных ставок и 
др. следственных действий; 

3) при проведении юристами воспитательных и превентивных 
мер с гражданами — выявление лиц, наделенных крайними отри-
цательными чертами характера (эпилептоидный, гипертимный, 
паранойяльный и т.п.) — позволяет своевременно наметить ин-
дивидуальный подход к ним, систему воспитательных мер, осо-
бенно в местах отбывания наказания. 

Проблема акцентуированных свойств характера челове-
ка представляет профессиональный интерес не только для 
психологов, но для юристов, особенно работающих в сфере 
борьбы с преступностью, поскольку некоторые типы акцен-
туаций лежат в основе дезадаптивного типа личности, близ-
кого к кругу лиц, наделенных психопатиями разной степени 
выраженности. Особенность акцентуаций состоит в том, что 
акцентуированные или крайние варианты отдельных свойств 
характера психически здорового человека, пограничные с 
психопатиями, особенно ярко проявляются только в опреде-
ленных, сложных для субъекта обстоятельствах, предъявля-
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п о в ы ш е н н ы е требования к месту наименьшего сопро-
« " и я в характере данного типа (А.Е. Личко). 

Наиболее распространенные акцентуированные свойства ха-
актера представляющие интерес для судебной практики. Так, 

г и п е р т и м н ы й тип характера, с присущими ему чертами (большая 
подвижность, активность, избыточная общительность, стремле-
ние к лидерству), при наличии неблагоприятного социального 
влияния серьезных дефектов воспитания, легко вовлекаются в 
групповые формы развлечений, такие как употребление спирт-
ных напитков, азартные игры и т.д. Лица с подобными чертами 
характера нередко сами становятся вдохновителями правонару-
шений не только ради развлечений, из корыстных побуждений, 
но и ради желания самоутвердиться среди сверстников, из жела-
ния пережить ощущения, связанные с риском. 

Близким к гипертимному является неустойчивый тип акцен-
туации характера, нередко выступающий как смешанный — ги-
нертимно-неустойчивый тип. «Все дурное словно липнет к ним». 

образно характеризует таких людей А.Е. Личко, и они наибо-
лее подвержены противоправному поведению. Так, среди обсле-
дованных подростков с чертами неустойчивого типа 75% совер-
шали противозаконные действия. С возрастом у таких лиц черты 
характера могут трансформироваться в циклоидный тип акцен-
туации. Субъекты такою типа чаще других, без видимых причин 
раздражительны, апатичны, с переменами настроения без какого-
либо серьезного повода. 

Близким к описанному выше типу характера является сенси-
тивный тип акцентуации. Такие люди отличаются чрезмерной 
чувствительностью, повышенной впечатлительностью. У них 
резко выражено чувство собственной неполноценности, снижен 
уровень притязаний. Их слабым звеном является обостренное 
восприятие отношений к ним со стороны окружающих. Непере-
носимой для них оказывается ситуация, в которой они становятся 
объектом насмешек, подозрений в каких-то неблаговидных по-
ступках, несправедливых обвинений. 

Среди различных акцентуаций определенный профессио-
нальный интерес может представлять психоастенический тип. 
Основной главной отличительной чертой его является повышен-
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ная тревожность, мнительность. Выявление психоастеническь 
сенситивных свойств характера имеет большое значение в де„ 
о преступлениях против половой неприкосновенности личное*, 

Особое место занимает так называемый эпилептоидный ть 
названный так за чисто внешнее сходство его черт с отдельна 
ми чертами характера эпилептиков: их гневливостью, раздра^ 
ТеЛЬНОСТЬЮ, ВСПЫЛЬЧИВОСТЬЮ, СКЛОННОСТЬЮ К ИМПуЛЬСИВНЬІМ ГЦ), 

веденческим реакциям. К. Леонгард называет их «возбудимыми, 
личностями, черты характера которых формируются в связи с щ 
недостаточной управляемостью. Решающим и для образа жизщ 
и поведения таких лиц является, по его мнению, «не благораз. 
умие, не логическое взвешивание своих поступков, а влечен^ 
инстинкты, неконтролируемые побуждения. То, что подсказыва 
ется разумом, не принимается во внимание». 

Для работников правоохранительной деятельности интерес 
представляет тип личности с паранойяльной акцентуацией. Лица, 
наделенные свойствами характера по данному типу, известны, 
прежде всего, своей аффективной вспышкой, одержимостью ка-
кой-либо сверхценной, на их взгляд, идеей, которая становится 
для них доминирующей. Как правило, у них ранимое самолюбие, 
выраженное честолюбие, завышенная самооценка. Их поведение 
отличается самоуверенностью, временами переходящей, особен-
но когда их мнение не разделяют другие, в заносчивость. Это тя-
желый вид акцентуации характера, поставляющий в социум раз-
личного рода склочников, от которых особенно тяжело людям, 
вынужденным с ними жить в семье, сотрудничать по работе. Все 
это приводит к возникновению у них в конфликтных ситуациях 
экстремальных психических состояний: аффекта, стресса, фру-
страции в форме раздражения, гнева, что имеет важное уголовно-
правовое, криминологическое значение. 

Знакомство с различными типами акцентуаций характера, зна-
ние закономерностей их проявления помогут не только юридиче-
ски грамотно квалифицировать содеянное, но и понять механизм 
совершения противоправных действий виновным, определить 
причины поведения потерпевшей стороны, принять те или иные 
решения участниками гражданско-правовых сделок и обоснован-
ность их претензий друг к другу. 

32 



Н е о б х о д и м о помнить, что в криминальной психологии 
ч ч о с н о в н ы х вопросов — это выделение внутренних 

ОДИН "J и
 v 

ч н о с т н ы х предпосылок, которые во взаимодеиствии пре-
ИЧ всего м о т и в а ц и о н н о й сферы личности с определенными 

Факторами в н е ш н е й среды могут создать для данной лично-
сти к р и м и н о г е н н у ю ситуацию. 

Полное и глубокое изучение следователем и судом психологи-
ческих особенностей личности обвиняемого способствует реше-
нию следующих актуальных задач: 

1) правильная квалификация совершенного преступления; 
2) выбор тактических приемов, способствующих успешному 

производству следственных действий; 
3) воспитательное воздействие на личность правонарушителя 

с целью его ресоциализации должно опираться на глубокие зна-
ния следователя и судьи индивидуальнО-типологических особен-
ностей допрашиваемых; 

4) работа по выявлению причин и условий преступления про-
водится эффективно, если следователь глубоко и всесторонне из-
учил личность обвиняемого. 

Следует отметить, что в рамках уголовного процесса могут из-
учаться не все психологические особенности подследственного, а 
только имеющие принципиальное значение для уголовного дела. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Сознание и пути усвоения правовой культуры. 
2. Психобиологические предпосылки формирования преступ-

ного поведения. 
3. Индивидуально-психологические особенности личности в 

уголовном и гражданском процессах. 
4. Перечень типов акцентуации характера и их закономерно-

сти проявления в различных ситуациях. 
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4 Судебно-психологическая эксперт иза (СПЭ) 
в уголовном и гражданском праве 

Судебно-психологическая экспертиза — один из видов судеб-
IX экспертиз и, следовательно, одно из средств установления 

истины в судопроизводстве, источник доказательств. 
Следователь должен проанализировать основания для назна-

чения экспертизы и правильно сформулировать вопросы для экс-
пертного разрешения, а для этого ему необходимо знать предмет, 
возможности, компетенцию данного вида экспертизы. 

Суцебно-психологическая экспертиза (СПЭ) исследует суще-
ственные для уголовного или гражданского дела особенности 
психики обвиняемых, истцов, ответчиков и свидетелей. В от-
тичие от судебно-психиатрической экспертизы СПЭ исследует 
психические проявления, не выходящие за пределы нормы, т.е. 
непатологические психические отклонения. 

Предмет СПЭ — непатологические психические анома-
лии индивида, имеющие значение для установления истины в 
судопроизводстве. Поведение психически аномальных лиц от-
личается неадекватностью — несоответствием объективным 
требованиям совершения действия. Показателями такой неадек-
ватности поведения преступника могут быть: крайние прояв-
ления эмоциональной неустойчивости, повышенная агрессив-
ность; признаки садистского обращения с жертвой: признаки 
интеллектуальной неполноценности, выразившиеся в несоот-
ветствии мотивов; неспособность учета объективных условий 
деятельности; гипертрофия потребностей низших уровней; 
крайняя речевая бедность, примитивизм, односложность рече-
вых построений, дефектность речеобразования и речепроиз-
несения, «скачок мыслей» — неспособность к дискурсивному 
мышлению, обобщениям и классификации; экспрессивно-де-
монстративное поведение на следствии, легкомысленное от-
ношение к последствиям совершенного деяния; повышенный 
уровень притязаний, хвастливость, лживость, явные признаки 

35 



самооговора; сообщение явно вымышленных, неправдопо 
ных сведений; частая смена показаний, склонность к Се 

альным перверсиям (извращениям); алогичность преступи 
деяний, открытая демонстрация его последствий; похищен 
броских, но малоценных вещей при наличии вещей более це 

ных; внешнесоматические признаки — асимметрия скеле^ 
лица, аномалии в конфигурации черепа, несоразмерность Ча 

стей тела, инфантильность выражения лица, двигательные 
мимические расстройства. 

Экспертное установление психических аномалий — необхо. 
димое условие всестороннего, полного и объективного расследо. 
вания преступлений. 

Судебно-психологическая экспертиза некомпетентна решал, 
вопросы юридического содержания, определять достоверность 
показаний, мотивы и цели преступного деяния, устанавливал, 
форму вины и т.п. 

Экспертом-психологом может быть назначен только специ-
алист, имеющий высшее психологическое и медицинское обра-
зование. Отказ от проведения экспертизы должен быть принят, 
если поставленные перед экспертизой вопросы не соответствуют 
профессиональной специализации данного лица. 

Конкретным задачам судебно-психологического экспертного 
исследования должны соответствовать строго научные методики 
и процедуры исследования. Права и обязанности эксперта-психо-
лога те же, что и права и обязанности всех судебных экспертов, 
они определены законом. В своей познавательной деятельности 
эксперт самостоятелен и независим. Теоретическая основа СПЭ 
— установление закономерностей психического развития лично-
сти и психической саморегуляции. СПЭ базируется и на приклад-
ных отраслях психологии (возрастная, педагогическая, инженер-
ная, психология труда, патопсихология и др.) 

При исследовании так называемых пограничных состояний 
(олигофрения, инфантилизм, акцентуации характера, психопа-
тия) осуществляется комплексная психолого-психиатрическая 
экспертиза. Для исследования влияния соматических (телесных) 
заболеваний на психическое состояние назначается комплексная 
медико-психологическая экспертиза. 
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Методы и структура СПЭ 

э д 0 Л Ж На проводиться современными научно-психологи-
.«-тплами Результаты экспертного исследования долж-

и е с к и м и да1"" ' 

быть д о с т о в е р н ы и верифицируемы, т.е. доступны для про-
б к и и опенки следователем и судом. 

Основная задача СПЭ — научно обоснованная диагностика 
п а т о л о г и ч е с к и х правозначимых психических аномалий. 

' П с и х о д и а г н о с т и к а как область психологии начала развиваться с 
инца XIX века. lie крупнейшими представителями были Дж. Кет-
гел ф Гальтон и др. Большой вклад в ее развитие внес французский 
п с и х о л о г А . Бине, разработавший метод диагностики умственного 

чвития детей (шкалу развития интеллекта). Психодиагностика 
располагает множеством методик, специализированных по различ-
ным направлениям. В судебно-экспертной диагностике ведущая 
роль принадлежит специалистам в области психических аномалий, 
шержек в психическом развитии. Ведущий метод психодиагности-
ки Мегод тестов. Используемые в целях судебной экспертизы диа-
гностики, тесты должны быть валидными и высоконадежными. 

Гесты интеллекта предназначены для выявления степени владе-
ния испытуемым интеллектуальными навыками и умениями. Эти 
тесты пригодны для диагностики умственной отсталости. Анома-
лии сенсорной сферы, мышления и речи исследуются системой раз-
нообразных методов и методик, разработанных в патопсихологии. 

В практике СПЭ широко применяется личностный опросник 
MMPI, выявляющий психосоматические и неврологические на-
рушения, социально-ценностные отношения, психопатические 
типы поведения (фобии, маниакальные и психопатические состо-
яния, агрессивные и садистские наклонности и пр.). Существуют 
три адаптированных в психологии Российской Федерации вари-
анта MMPI: опросники Березина, Мирошниченкова, J1.H. Собчи-
ка. Опросник MMPI может быть использован для диагностики 
криминально значимых качеств личности. 

В судебно-экспертных исследованиях применяется также 
опросник Кеттела (выявляющий, по замыслу автора, 16 лич-
ностных факторов). 
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Наряду с опросниками в судебно-экспертной практике 
ко используются проективные методы, выявляющие на модел^ 
ных ситуациях различные установки личности. Один из рас_ 
пространенных проективных диагностических методов ^ 
Роршаха (он состоит из 10 таблиц с изображением двустор0н 

них симметричных пятен). Испытуемым задается вопрос: 
что это похоже?» Ответ интерпретируется экспериментатором 
на основе теоретических положений для выявления устойчивых 
личностных тенденций. 

В тексте Розенцвейга методом рисуночной ассоциации выяв-
ляются возможные реакции личности в эмоциогенных ситуациях 

Более сложен тематический апперцептивный тест (ТАТ) 
Испытуемым предъявляется ряд картин с сюжетами, которым 
можно дать различную интерпретацию. При анализе ответов 
испытуемых учитываются интерпретация позиции персона-
жей, солидаризация, отступления, уход от сюжетной линии, 
ошибки восприятия. 

Для обследования психических аномалий несовершенно-
летних может быть использован патохарактерологический диа-
гностический опросник (ПДО), разработанный А.Е. Личко. 
Посредством ПДО определяются акцентуации характера, об-
условливающие его уязвимость в отношении отдельных психи-
ческих воздействий. Имеется опыт применения ПДО в практике 
судебно-психологической экспертизы. 

Для выявления наследственной обусловленности психиче-
ских аномалий используются метод научного наблюдения, метод 
беседы и биографический метод. 

Заключение СПЭ как источник доказательства должно быть 
изложено письменно и в требуемом законом порядке, предусма-
тривающем определенную его форму, структуру и содержание. 
Заключение должно быть написано понятным языком, а научные 
термины должны быть разъяснены. Заключение состоит из трех 
частей: вводной, исследовательской и заключительной. 

Перед назначением СПЭ следует четко установить повод для 
ее назначения, т.е. выявить факты, свидетельствующие о необхо-
димости этой экспертизы. Основные поводы для обязательного 
назначения экспертизы: 
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1 СПЭ ПО поводу умственной отсталости несовершеннолет-
, „ „ обвиняемого; 

7 СПЭ для выявления способности лица правильно восприни-
с у щ е с т в е н н ы е для дела обстоятельства и давать о них пра-

вильные показания; 
3 I Іри р а с с л е д о в а н и и преступлении, связанных с изнасилова-

нием и б е с п о м о щ н ы м состоянием потерпевшей; 
4 СПЭ по наличию признаков внезапно возникшего эмоцио-

н а л ь н о г о п е р е в о з б у ж д е н и я (аффекта), выразившегося в импуль-
с н о м п р е с т у п н о м действии непосредственно за противоправ-
ными действиями потерпевшего. Поводы ф а к у л ь т а т и в н о г о (необязательного) назначения С П Э : 

1 Л Я у с т а н о в л е н и я авторства письменного документа по 
п с и х о л о г и ч е с к и м особенностям (психолого-лингвистическая 
экспертиза); 

д л я у с т а н о в л е н и я непатологического психического состоя-
ния лица, предрасположенного к самоубийству; 

П р И р а с с л е д о в а н и и происшествий, связанных с использова-
нием техники. 

СПЭ в гражданском судопроизводстве. 
В гражданском процессе одним из источников доказательств 

является заключение эксперта. Решение гражданских дел по су-
ществу в ряде случаев невозможно без С11Э. 

К компетенции СПЭ в гражданском судопроизводстве относятся: 
— установление степени понимания подэкспертным лицом 

содержания заключенных им сделок, способности принимать 
осознанные, транзитные (с учетом всех необходимых усло-
вий) решения; 

— выявление у дееспособного субъекта непатологических 
психических аномалий, препятствующих адекватному отраже-
нию действительности; 

— установление психологической совместимости супругов, 
возможности снятия эпизодических конфликтов; 

— определение возможности конкретных лиц обеспечить вос-
питание детей; 

—установление психологической совместимости детей с каж-
дым из родителей, усыновителей, опекунов; 
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— установление способностей свидетелей правильно вор^ 
нимать имеющие значение для дела события и давать о н и ^ 
в ильные (адекватные) показания. 

Участие экспертов-психологов возможно по всем делам, со 
жанием которых являются межличностные отношения, взаимол̂  
ствие людей с техникой. Для определения психического cocixw 
лиц с соматическими заболеваниями может быть назначена ^ 
плексная судебная медико-психологическая экспертиза. 

СПЭ назначается постановлением судьи, мотивированна 
определением суда, в котором указывается лицо, подлежа^ 
экспертному обследованию, его процессуальный статус, кра^ 
описываются обстоятельства дела, мотивируется необходимое^ 
назначения СПЭ, указываются намеченные эксперты, место щ 
работы и вопросы, поставленные на их решение. 

В связи с чрезвычайной многосторонностью, сложностью ц 
динамичностью объекта исследования СПЭ должна проводил-
ся комиссией в составе двух-трех специалистов. В качестве экс-
пертов привлекаются психологи со специальным образование^ 
имеющие практический опыт психолого-диагностических ис-
следований. Психологи, занимающиеся экспертизой, в своем ис-
следовании обязательно должны учитывать значения конкретных 
ситуаций как факторов, которые обусловили поведение личности. 
Невнимание к ситуативным факторам, которые достаточно под-
робно излагаются в материалах уголовного и гражданского дела, 
может снизить объективность полученных результатов. 

Организация судебной экспертизы состоит из следующих эта-
пов: предварительное исследование материалов дела; ознакомле-
ние с объектом исследования; выяснение обстоятельств, дающих 
возможность экспертного исследования; экспериментальное ис-
следование или длительное наблюдение; использование психо-
диагностических тестов; составление заключения; оглашение за-
ключения на суде; допрос эксперта. 
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К о н т р о л ь н ы е вопросы и задания 

1. О с н о в а н и я и поводы назначения СПЭ. 
2. Порядок проведения СПЭ в ходе предварительного рассле-

дования. 3. Основные методы, используемые в СПЭ. 
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1 

Глава 5. Проблемы несовершеннолетних 
в юридической психологии 

Преступность несовершеннолетних является составной 
стью преступности вообще, но имеет и свои специфически 
особенности, что позволяет рассматривать ее в качест ве само, 
стоятельного объекта психолого-криминологического изученщ 
Необходимость такого выделения обуславливается особенна 
стями соматического, психического и нравственного развитщ 

несовершеннолетних, а также их социальной незрелостью в 
подростковом, юношеском возрасте в момент нравственного 
формирования личности происходит накопление опыта, в том 
числе отрицательного, который может внешне не обнаружу 
ваться или проявиться со значительным запозданием. Данная 
преступность, по сравнению с преступностью взрослых, отли-
чается высокой степенью активности, динамичностью. Люди 
вставшие на путь совершения преступлений в юном возрасте 
трудно поддаются исправлению и перевоспитанию и представ-
ляют собой резерв для взрослой преступности. Между преступ-
ностью несовершеннолетних и преступностью взрослых суще-
ствует тесная связь. Одной из причин преступности взрослых 
является преступность несовершеннолетних. Преступность 
взрослых уходит корнями в то время, когда личность человека 
только формируется, вырабатывается его жизненная ориента-
ция, когда актуальными являются проблемы воспитания, ста-
новления личности с точки зрения направленности поведения. 

Важнейшим условием формирования личности «трудного» 
подростка в большинстве случаев являются отрицательные се-
мейные условия: отсутствие нормальной нравственной среды. 
Если для большинства детей в учебном процессе преобладают 
познавательные мотивы, то для отрицательных подростков — 
мотив принуждения. Это усугубляет конфликтные отношения 
неуспевающего подростка с коллективом класса и педагогами, 
порождая в его поведении явление негативизма, лжи и бравады. 
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п о в е д е н и е несовершеннолетнего взаимообус-
Асоииальное^ ф а к т о р о В 5 в п е р в у ю очередь внепшей соци-

л о в л е н о вііи^ ^ о с о б е н н о с т и микросреда), а также возрастными 
а л ь н о й среды о с о б е н н о с т я М и подростка, определяющими его 
„ л и ч н о с г н ь і м ^ р е а г и р о в а н и е н а различные жизненные неудачи, 
и н д и в и д у а л п с и х о л о г и ч е с к о е новообразование возраста — чув-
ВТвзИ^сяости, новый уровень притязаний. 

О б я з а т е л ь н ы м условием привлечения лица к уголовной от-
™ ости является достижение им определенного возраста, 

"^"является субъектом преступления и может быть привлече-
|ИЦ° Я ловной о т в е т с т в е н н о с т и , если оно в момент совершения 

Н° -ступления достигло 16 лет. В то же время за ряд тяжких пре-
ступлений, например, убийство, грабеж, изнасилование, закон 

' анавливает уголовную ответственность с 14 лет. Объективно 
возникает вопрос: из чего исходил законодатель, устанавливая 
! законе такой возраст привлечения к уголовной ответственно-
;ти? Н е с о в е р ш е н н о л е т н и е в возрасте 14-16 лет достигают такой 
степени умственного и волевого развития, которая позволяет им 
критически осмыслить свои поступки. В этом возрасте они мо-
іут осознавать общественную опасность своих действий и в со-
стоянии контролировать их. В то же время особое, бережное от-
ношение общества к несовершеннолетним прослеживается даже 
после совершения ими противоправного деяния. Это можно про-
следить в особенностях привлечения их к уголовной ответствен-
ности (Уголовный кодекс РК, раздел 6). 

Характерными чертами преступлений несовершеннолетних 
становятся насилие и жестокость. При этом они зачастую пре-
ступают тот предел насилия и жестокости, который в конкретной 
ситуации был бы вполне достаточен для достижения цели. При 
неуда "ном стечении обстоятельств подростки совершают такие 
преступления, как убийства, нанесение тяжкого вреда здоровью, 
разбойные нападения. Наблюдаются тенденция «омоложения» 
преступности несовершеннолетних, повышение криминальной 
активности детей младших возрастов. На настоящий момент 
имеется значительный рост преступности несовершеннолетних 
женского пола. Отмечается рост преступлений несовершенно-
летними как мужского, так и женского пола на почве пьянства, 
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токсикомании и наркомании. Повышается удельный вес 
нее подготавливаемых, изощренных и технически оснаще 

преступлений несовершеннолетних. Как правило, такие^ 
ступления являются групповыми. Группы отличаются боль 
мобильностью, что существенно увеличивает их обществе ^ 
опасность и криминальную активность. В подростковой с 
«гастролеры» и «криминальные гастролеры» становятся все ^ 
лее популярными. Возрастает криминальный профессионал 
несовершеннолетних преступников. Эта особенность проад^ 
ется в наличии универсальной специализации, приобретен^ 
уголовной квалификации. Преступная деятельность становитсі 
для некоторых групп основным способом проведения досуга 
Значительное количество преступлений совершается несовер. 
шеннолетними мигрантами, не нашедшими себе жилья и работы 
Увеличивается количество преступлений, совершаемых нес& 
вершеннолетними с психическими отклонениями (пограничные 
состояния), не исключающими вменяемости и, следовательно 
ответственности. Сюда относят различные виды неврозов, уме-
ренную дебильность, психопатию, алкоголизм, сексуальные рас-
стройства. Указанные расстройства — это не тяжелые и стойкие 
заболевания. В большинстве случаев они приобретенные в ре-
зультате не отягощенности наследственностью, а вследствие не-
благоприятных условий жизни и воспитания. Подростковая среда 
болезненно реагирует на негативные последствия кризисного со-
стояния общества. Несовершеннолетние являются своеобразным 
«барометром», определяющим катастрофически ухудшающееся 
состояние «здоровья» общества. Общественная опасность пре-
ступлений усугубляется вовлечением подростков в незаконный 
оборот оружия, связанный с хищением, незаконным ношением, 
хранением, приобретением, изготовлением и сбытом огнестрель-
ного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ. 

Особое место в структуре преступности несовершеннолетних 
занимает хулиганство. Подавляющее большинство несовершенно-
летних, осужденных за хулиганство, составляют лица, совершив-
шие злостное хулиганство, т.е. хулиганские действия, характери-
зующиеся особой дерзостью и цинизмом. Повторное (рецидивное) 
совершение преступлений свидетельствует о формировании у не-
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не 
ствия 
тами 

нолетних стойкой противоправной установки. Впослед-
с о в е р ш с н превращаются в «злостных» рецидивистов, 
<ГГВИИ Э щ о щ и х с я каким-либо мерам профилактического воздей-

"0A)KecTOкость и агрессивность являются характерными чер-
у п п о в о г о поведения подростков и юношей. Это в первую 

Т борьба за сферы влияния между различными неформаль-
^ і ^ субкультурными объединениями, борьба без правил, сопер-
н ь 1 М " ' . б е з м о т и в н а я агрессия, направленная на посторонних, 
"'в чем не повинных людей (хулиганство, разбой, грабежи и т.д.) 

П о д р о с т к о в а я агрессия и насилие проявляются зачастую как след-
ствие обшей озлобленности заниженного самоуважения, исходя-
щих от семейных неурядиц и жизненных неудач (безотцовщина, 
пьянство, специфическая неспособность к обучению, акцентуация 
характера и т.п.). Особая изощренная жестокость исходит от так 
называемых «маменькиных» сынков, избалованных материаль-
ным перенасыщением и гиперопекой со стороны родителей. Не 
имея возможности самоутвердиться в детстве, они выполняют это 
с особой мстительностью в период подросткового развития. Же-
стокость и насилие несовершеннолетних подростков объясняются 
отсутствием эмпатийности, т.е. способности понимать и сопере-
живать другому человеку. По мнению большинства исследовате-
лей, одним из источников агрессивных, насильственных действий 
несовершеннолетних являются фильмы, заполонившие экраны 
телевизоров, где «смакуются» изощренные убийства и насилие, 
пагубно воздействующие на психику детей. 

Криминальная субкультура, ценности которой формируются 
уголовным миром, привлекательна для определенной части под-
ростков и юношей: 

— наличием широкого поля деятельности и возможностей для 
само> тверждения и компенсации неудач, постигших их в жизни; 

— экстремальностью ситуации, таинственностью и ложной 
романтикой криминальных действий; 

— снятием всех моральных ограничений; 
— отсутствием запретов на любую информацию; 
— обеспечением физической и психологической защиты извне. 
Криминальная субкультура базируется на дефектах правосо-

знания: правовая неосведомленность и дезинформированность, 
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социальноправовой инфантилизм, правовое бескультурье I 
лизм и цинизм. В молодежной криминальной среде скл' Hl,rtt"S 
ются свои особые «законы» и «нормы» поведения. Несове 
нолетними охотно осваиваются внешне броские изврацІС ^ 
эстетические вкусы, важное место занимают мифы « у д а ч л и г 
вора», «смелого разбойника», «несгибаемого парня» и т. д ^ 

Экспериментальные исследования в области возрастной 
хологии выявляют потребность в общении в качестве одн0цС* 
ведущих потребностей личности в подростковом и юнощес * 
возрасте. Очень часто межличностное взаимодействие молодо 
людей приводит к конфликту. Несовершеннолетние правонару. 
шители и их будущие жертвы достаточно часто находятся в те\ 
или иных связях и вступают в пред преступные отношения за 
долго до совершения преступления. Во многих случаях жертва 
является активным элементом в развитии преступных действий 
Иногда только случай решает, кто из них будет жертвой, а ^ 
преступником. Жертва и преступник могут меняться в одном и 
том же эпизоде попеременно (например, в групповой или обо-
юдной драке). Иногда потерпевший внезапно может привести 
преступника в различные психические состояния (аффект, страх 
ненависть и др.) Отсюда и тот факт, когда вор, грабитель превра-
щается в убийцу, хотя перед совершением преступления у негоне 
было намерения убить. 

Помимо вышеуказанных случаев, преступлению предшество-
вало в ряде случаев совместное распитие спиртных напитков, 
приводящее к социально неодобряемым действиям (оскорбления, 
побои, угрозы), и реакция несовершеннолетнего на подобные 
провоцирующие ситуации. Несовершеннолетние в значительной 
степени отличаются либо положительной, либо противоречивой 
направленностью личности. Им свойственно, в частности, со-
четание вспыльчивости, агрессивности, жестокости к младшим 
членам семьи и друзьям по школе и одновременно доброта, от-
зывчивость, потребность в ласке, дружбе и т.д. 
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Контрольные вопросы и задания 

Соииально-психологическая характеристика преступного 
'' поведения несовершеннолетних. 
2 Мотивация преступных деяний несовершеннолетних. 
3 О с о б е н н о с т и криминальной субкультуры 

н е с о в е р ш е н н о л е т н и х . 

4 Изучить и з а к о н с п е к т и р о в а т ь раздел V I УК Р К «Уголовная 
о т в е т с т в е н н о с т ь несовершеннолетних». 
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шва 6. Виктимология и виктимность 
правоприменительной деятельности 

плогия в буквальном смысле означает «учение о жерт-
ву уікгіша — «жертва», греч. logos — «учение»), Викги-
* „ язывают науку, занимающуюся исследованием жертвы. 

иЛЛОГИвИ „ 
оначении под виктимологиеи, или криминальной R более узким 

к т и м о л о г и е й , подразумевается изучение жертвы преступления. 
В И В и к т и м н о с т ь или виктимогенность — это приобретенные 
человеком физические, психические и социальные черты и при-
знаки, которые могут сделать его предрасположенным к превра-
щению в жертву преступления. Виктимизация — процесс приоб-
ретения виктимности. 

йЖертва преступления» — понятие более широкое, чем поня-
, ие «потерпевший». Жертва преступления есть всякий человек, 
понесший моральный, физический или имущественный вред от 
противоправного деяния, независимо от того, признан он в уста-
новленном законом порядке потерпевшим или нет. Иначе говоря, 
«жертва» — понятие виктимологическое, «потерпевший» —уго-
ловно-процессуальное. Эти понятия могут и не совпадать между 
собой. «Виктимность отдельного лица есть... не что иное, как 
реализованная преступным актом предрасположенность, вернее, 
способность стать при определенных обстоятельствах жертвой 
преступления или, другими словами, неспособность избежать 
там, где она объективно была предотвратима». 

В последние годы в криминалистических исследованиях ста-
ло уд -пяться больше внимания роли жертвы преступления в рас-
крытии и расследовании преступления. Виктимология как одно 
из важных направлений в криминологии изучает личность по-
терпевшего, его связи, взаимоотношения с преступником, осо-
бенности поведения жертвы в инкриминируемой преступнику 
ситуации. Важное место в виктимологических исследованиях 
отводится роли жертвы в генезисе самого преступления, ее меж-
личностным связям и отношениям с преступником. 

49 



В качестве отдельного научного направления виктим 3 
гия зародилась сравнительно недавно, только после 1947 
/Л.В. Франк/. Сама же идея о роли жертвы в механизме со ^ 
шения преступления не нова, она получила свое вырадсең^ 
многочисленных юридических и литературных памятниках' 
других источниках, начиная с древнейших времен. 

Афинский оратор и выдающийся политический деятель л 
мосфен (384-322 гг. до н.э.) в судебной речи по делам об yftjg 
ствах, в частности, сказал: «Да, мне кажется, судьи, люди у 
новившие в самом начале правовые представления об этих дел 
прежде всего, занялись вопросом, всякое ли вообще убийство 
следует считать непозволительным или в некоторых случаях надо 
признавать его справедливым; но вот, принимая во внимание чщ 
Орест хотя и признавался в убийстве матери, все-таки был оправ, 
дан, представ на суд богов, они пришли к убеждению, что иногда 
убийство бывает справедливым...» (Аристотель. Афинская по-
литика. М., 1937 г., с.76-79). В этом мифе явственно проводит-
ся идея, что вина потерпевшего смягчает или вовсе аннулирует 
ответственность посягателя, ибо его деяние обусловлено пове-
дением первого. Здесь также хорошо показана динамика состо-
яний «преступник — жертва», «жертва — преступник» Обстоя-
тельства убийств, описанных в мифе, возникают на почве самых 
близких родственных отношений. Отец приносит в жертву свою 
родную дочь..., жена убивает мужа..., сын убивает свою меть, 
вскормившую его. 

Виктимогенная обстановка другого рода «смоделирована» 
в общеизвестном библейском предании об убийстве Авеля его 
братом Каином. В данной ситуации жертва провоцирует престу-
пление в силу определенных обстоятельств, тем самым вызывает 
лютую зависть у обиженного брата, решившего убить своего бо-
лее удачливого «конкурента». Авель видит мрачное настроение 
Каина, чует надвигающуюся опасность, чувствует какую-то вину 
перед братом, однако дает себя легко заманить в поле, где его 
ждет смерть. Описанное выше состояние жертвы, предшествую-
щее посягательству, обозначается как «синдром Авеля». 

Не только литературные источники, но и источники права, в 
том числе обычного, содержат нормы, имеющие прямое отно-
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В первую очередь они касаются таких типич-
шение к ж е р Г ^ к к р о в н а я месть, самозащита, возмещение вреда, 
ных явлении. ^^^ ^ псрвобытнообщинном строе направляется 
Так. кровная ^ ^ СТОЯЩИх вне рода или племени, к которому 
только про ^ п о т ерП е в Ш Ий. Она является делом всей семьи, 
принадлежу ^ ^ п л е м е Н и . В подобных случаях создавалась 
рода а ц и я Когда потерпевшими считала себя целая общ-

Кому непосредственно вред не был учинен, а вино-
ность л » становились эвентуальными потерпевши-вник или его CUpVA 
чи от готовящегося акта мести. 

11 вставляют несомненный интерес и нормы римского права, 
явшие значительное внимание фигуре потерпевшего, его роли 

в о з н и к н о в е н и и правонарушений, проблеме вины потерпевшего. 
В законах XII таблиц бьшо записано: «Если причинит членовре-
„пельство и не помирится (с потерпевшим), то пусть и ему бу-
к-г причинено то же самое («табл. VIII, п.2»). Римское право от 
„черневшего, как и от правонарушителя, требовало величайшей 

степени заботливости. Весьма поучительно, как римские юристы 
решали вопрос о виновности участников драки (Дигесты — свод 
систематически расположенных и тематически объединенных со-
чинений классических юристов Рима по вопросам права, имевшим 
сил> закона: рассказ о ночной драке возле харчевни). 

Яркое воплощение виктимологические аспекты преступле-
ния получили в произведениях ряда выдающихся писателей 
(Ф.М. Достоевский «Братья Карамазовы, Ф. Верфель «Не убий-
ца. а жертва виновата», J1. Франк «Причина» и Т. Драйзер «Аме-
риканская трагедия» и др.). 

Еще в древние времена было замечено, что судьба человека в 
определенной мере зависит от него самого. Это нашло отраже-
ние ь народном фольклоре: «Каждый человек — кузнец своего 
счастья», «Короткий меч в руках храбреца становится длинным» 
и др. Из истории известны люди, для которых не было слова «не-
возможно» и которые всегда оказывались сильнее обстоятельств. 
В то же время существуют и другие категории людей — тех, кому 
хронически не везет, у кого всегда что-то не ладится, и тех, кого 
Н.В. Гоголь относил к «лицам историческим»: когда бы и где бы 
они ни появлялись, с ними всегда происходят какие-то истории. 
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• 
В конце XIX — начале XX вв. тема жертвы стала o rw 

звучать в сочинениях уже не только литераторов, но и 
психологов и криминологов. Рождение виктимологии связиЗ 
с именем немецкого ученого Ганса фон Хентинга. Он вьід^ 
идею о существовании зависимостей между определенной 
горней преступников и определенным типом жертвы («Ппе<Г* 
ник и его жертва, 1948). Среди первооткрывателей данной 
Ф.Т. Джас («Убийство и его мотивы»), а в 1958 г. М.Е. ВольА^ 
издал работу «Типы убийств», обобщив результаты многочио!! 
ных исследований, типизировал ситуации, складывающиеся 
взаимодействии убийц с их жертвами. Пристальное внима^ 
ученых вызвали виктимологические аспекты таких пресіу^ 
ний, как мошенничество, разбойные нападения, истязания, хущ 
ганство, изнасилования и некоторые другие. В 1967 году израц» 
ский ученый Менашем Амир изучил ситуации, возникающие іь 
изнасилованиях/»Типы изнасилований, 1971/. 

Российские ученые (Ю.М. Антонян, А.П. Дьяченко, В.П. Ко. 
новалов, Л.Ф. Франк и др.) также активно включились в исслс 
дование виктимности. Патриархом советской виктимологии пс 
праву считается Лев Вольфович Франк, опубликовавший (1972 г. 
оригинальную научную монографию «Виктимология и виктим-

ность». По мысли Л.В. Франка, поведение человека можетбьт 
не только преступным, но и виктимным: неосмотрительным 
рискованным, распущенным, провокационным, т.е. опасным 

для самого себя. 
Современная виктимология реализуется в нескольких на-

правлениях: 
1. Общая и фундаментальная теория виктимологии, описы-

вающая феномен жергвы социально опасного проявления, его 
зависимости от социума и взаимосвязи с иными социальными 
институтами и процессами. При этом развитие общей теории 
виктимологии ведется, в свою очередь, по двум направлениям: 

— первое исследует историю виктимности и виктимизациқ 

анализирует закономерности их происхождения и развития вслед 
за основными социальными переменами, учитывая относитель-
ную самостоятельность феномена виктимности как формы деви-
антной активности; 
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учает состояние как социальный процесс (ана-
___ второе вИКХИМНости и общества) и как индиви-

лИз в з а И М Л 1 е И ^ л е Н и е огклоняюшегося поведения посредством 
д у а л ь н о е

 г1РоЯ'! обобщения данных, полученных теория-
Обшетеоретическоі 
МИ СРфНп.ые ^ктимологические теории среднею уровня (кри-

' іггимология деликатная виктимология, травматиче-
минальная викіи 
•кал виктимология и др.) 

с к а , | [рикладная виктимология — викгимологическая техника 
J е -кий анализ, разработка и внедрение специальных тех-

( э М П И р И
в с н т и в Н Оц работы с жертвами, технологий социальной 

поддержки, механизмов реституции и компенсации, страховых 
технологий и пр.). 

Опираясь на степень виктимности, выделяют следующие 

типы жертв: 
I Жертва с высокими качествами риска характеризуется 

с о ц и а л ь н о - н р а в с т в е н н о й деформацией. Насильственные пре-
ступления нередко совершаются в девиантной среде. Мотивы 
таких преступлений могут быть корыстными, хулиганскими, из 
мести и др., но в любом случае они обусловлены спецификой 
межличностных отношений. Алкоголизм, наркомания, прости-
туция. гомосексуализм, незаконный бизнес, принадлежность 
к преступной среде и т.п. увеличивают потенциальный риск 
стать жертвой насилия. 

2. Жертва с повышенными качествами риска, социальный 
статус которой содержит повышенную угрозу подвергнуться на-
падению. К таким можно отнести: работников юстиции, контро-
лирующих и др. лиц, обладающих профессиональной виктимно-
стькх тех, кто способен привлечь внимание преступника своими 
особыми манерами и эстетическим обликом, а также психически 
больных и лиц с психопатологическими отклонениями. 

3. Жертва с незначительными качествами риска живет в 
обычных условиях и факторах риска, не проявляет специфиче-
ских личностных и поведенческих качеств, присущих жертвам с 
высокой и повышенной степенью виктимности. 

4. Эвентуальная (случайная) жертва Ими становят ся жертвы 
терроризма, убийств или причинения тяжкого вреда особо опас-
ным способом, при совершении которых пострадали третьи лица. 
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Исходя из характера и степени выраженности личности 
честв, определяющих индивидуальную виктимность мп*, Х ^ 
делить несколько типов жертв. 

1. Универсальный тип. К этому типу относятся лица I 
дающие явно выраженными личностными чертами, опп' 
ющими их высокую потенциальную уязвимость в отноще 

различных видов преступлений. Это обладатели виктиmv?' 
предрасположений, реализация которых возможна в ситуаі 
различных преступлений. Жертвы этого типа могут характ 
зоваться как типичной для них активностью викгимного повед 
ния, так и пассивностью. 

2. Избирательный тип. К этому типу относятся лица, обла-
дающие высокой уязвимостью по отношению к определенны^ 
типам потерпевших, с учетом их субъективных и объективных 
характеристик. Классификация жертв по социально-демографң. 
ческой характеристике: 

— по половой принадлежности; 
— по возрасту; 
— по их ролевому статусу; 
— в зависимости от их отношения к преступнику; 
— в зависимости от причиненного вреда; 
— по нравственно-психологическим признакам; 
— по виду и крат ности причиненного им вреда; 
— в зависимости от тяжести преступлений; 
— по степени «вины»; 
— по характеру их поведения. 
Исследования проблем викгимного поведения показыва-

ют, что причинение вреда жертве может произойти не только 
в результате неосмотрительных действий, но и неправильной 
оценки ситуаций вытекающих из этого виктимного поведе-
ния, чаще нейтрального. Это может произойти из-за оказания 
сопротивления:трусость, страх, сверхосторожностьи другие ка-
честваличности. Иногда даже положительное поведение жертвы 
может оказаться виктимным: заступничество третьей стороны, 
задержание работниками правоохранительных органов подо-
зрительного субъекта и т.д. 
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имность поведения несовершеннолетних 
^ " к а з а т с л е й социально-демографической характе-

Одним из п° возраст. Это период развития человека с 
рнстики липа ^ м е н е н и я м и физических и психических про-
оПрсДеленНЬ1М"еиИЬ1Х о с о б ы м закономерностям их протекания, 
исссов, подчин ^ цто «ряд психологических особенно-
Как отмечал ) ( е с о в е р ш е Ннолетних в одинаковой мере может 
стей возраста^ ^ н о в л е н и ю преступника, и жертвы некоторых 
способспю<й Б е з у с л о в н о > совершение преступлений, 
в И Л 0 В

 П р е
а

С ^ м о р а л ь н о - н р а в с т в е н н у ю характеристику личности, 
, Л МК і^ю антисоциального уровня. В связи с этим можно за-
і 1 > с т и г ш у ^ большая часть викгимного поведения проявляется 

^ ^ о с о б е н н о с т е й возраста несовершеннолетних: любопытство, 
в о с т ь леГкая внушаемость, наивность, неадекватная ре-

'0Ве на быстро меняющиеся обстоятельства в силу незавершен-
ном их нравственного формирования, отставания психического 

w m u от развития физического, преобладания процессов воз-
Ж гения над процессами торможения, а иногда и просто физи-

К.1Я слабость подростка, способствующая становлению стать 
жертвой преступления, чем становлению преступника. 

Жертвами подростков чаще всего становятся несовершенно-
ютние девочки, установившие знакомства с насильниками перед 
совершением ими преступных деяний. Провоцированию преступ-
ною действия или способствованию его совершению содейству-
йте непристойное поведение и развязные действия, совместное 
распитие спиртных напитков, а также заблаговременное осведом-
іение преступника о сексуальной доступности потерпевшей. Без-
нравственное поведение потерпевшей может быть активным и 
пассивным, т.е. недостаточно активно противодействующим сек-
суалі чым намерениям субъекта. Вот, например, из практики дел 
городского суда г. Алматы: «Обвиняемый Н. познакомился с не-
совершеннолетней Б. на улице, попросился ее проводить до дома. 
Но пути завел ее в сад, где совершил с нею половой акт. Затем 
привел к себе домой и вновь вступил в сексуальные отношения. 
V потерпевшей Б. была возможность убежать от Н., но этого она 
не сделала. Только на следующий день под натиском матери она 
<аявила в правоохранительные органы». Потерпевшая характе-
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ризовалась как неуспевающая ученица, неоднократно 
на повторный год, систематически пропускала заняти 
не увлекалась. Все свободное время она проводила на " ^ 
парке, вступала в сомнительные знакомства. Пассивно ^ 
роны жертвы — как разрешение во вступление в пою 
— вводит насильника в заблуждение, у насильника ^ 
уверенность, что его желания совпадают с легкомысле^^ 
ведением жертвы. Данные (по колонии для несоверщең^ ' 
JIA-155/4, ДА-155/6) показывают, что преступлениям ^ 
ствовали длительные конфликтные отношения между 
жертвой (чаще это отцы или отчимы, родственники) и о^ 
ным. В этих семьях существовали культ насилия, аморал^ 
неуважение, грубость, цинизм, жестокость, вызвавшие 

ненав̂  
детей к виновникам создавшейся невыносимой ситуаццқ^ 
привело к формированию негативных качеств у подросп®,'" 
ряде обстоятельств неодобряемые действия бьши вызваны п^ 
цией на оскорбления, побои, угрозы и т.д. 

Несовершеннолетние часто не задумываются о социальщ, 
и правовых последствиях своих действий. Как отмечает В; 
Рыбальская, «несовершеннолетние в 2/3 изученных дел о р* 
боях и грабежах, менее чем в 1/3 дел о хулиганстве, по каяць 
му третьему делу об изнасилованиях, каждому десятому— g 
убийстве использовали беспомощное состояние потерпевши 
вызванное сильным опьянением, болезнью, малолетним во. 
растом». Значительное число знакомств молодых людей бываі 
случайным и неразборчивым. В последние годы с появление 
сверкающих новейших марок автомашин появилась возмо» 
ность «прокатиться с ветерком». Это приводит к уединению; 
новыми знакомыми, выпивке, созданию ситуации, приводящее 
к изнасилованию. Как указывает Г.П. Лупарев в своей работ 
«Преступление и его жертва», «почти треть изнасилований про 
исходит по такой же схеме». 

По мере продолжения физического и умственного развита 
подростки испытывают сильное волнение и смятение. Требуя от 
родителей большой свободы, они не всегда способны жить са-
мостоятельно. Их поведение изменчивое и непостоянное. Под-
ростки, вовлеченные в сексуальные отношения с членом семьи 
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обнародование сексуального насилия приведет к 
„онимают. что о ^ м о ж н о м у тюремному заключению сексуаль-
расмаДУ семьи П о э т о м у ПОд внешним спокойствием несовер-

НаСИЛЬН
0

Иможет скрываться тяжелое переживание. 
шеннолстнето ^ ^ ^ А н т о н я н , В.П. Голубева, для многих по-

Q точки з р е ^ ц н с л е и от изнасилования, данный факт не явля-
герпевших. ^ ^ <<0бразно говоря, подготовлен их поведением и 
ется случаи ^ ^ о б е н н о с т я м и > условиями воспитания и прожитой 

ТС)ЧКИ зрения виктимологии возраст является одним I 
" ^ " ^ е т е л е й как социально-демографической характеристики, 
ю П°^ЦИа:,ьно-психологичсских особенностей личности. 
^Молодежь, особенно подростки, в отличие от лиц старшего 

а выбирают для себя приемлемые, так называемые со-
и м е н н ы е формы общения и не всегда скрупулезно соблюдают 
многие условности взаимного поведения полов, характерные и 
считываемые в среде взрослых. Под влиянием жизненного опы-
г, поведение взрослых сдержаннее, тогда как подростки более 
импульсивны. Поэтому знание возрастных качеств несовершен-
нолетних потерпевших важно для разработки превентивных мер 
ииктимологического характера. В этой связи деятельность со-
трудников ювенальной юстиции поможет преодолеть трудности 

н работе с виктимными детьми и подростками. 
Превентивные и профилактические меры по изучению вик-

гимологических аспектов преступности позволят изменить сло-
жившиеся ситуации по отношению виктимного поведения детей 
и подростков. Установление степени вероятности оказаться жерт-
вой преступления и определение ее типа облегчат деятельность 
соответствующих органов по отысканию потенциальных жертв и 
проведению с ними индивидуальной профилактической работы, 
спосі 'ктвующей формированию положительных черт и свойств, 
искоренению отрицательных личностных качеств. I 
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ия 
Контрольные во«о*чЬІ и з а1а' 

1. Психолого-правоы^ основН) )я в ' я 0 ж еГ г г в е " P e e i j J I 
2. История становля^я и разғи , иктимологической ^ 
3. Классификация )Эт^рПевші>" "лью ВИ1СГИМ°логиче(; 

исследований. 
4. Правовые и сощит^ңые not' в и я вик™много по^ 

ния несовсршеннл^них. 
6. Составить таблиц < ч П р и ч и н ы ™много поведения ^ 

щин и детей». 
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а в а 7 П с и х о л о г и я следствен ной деятельности 

ология следственной и оперативно-розыскной деятель-
' ' "^разделы юридической психологии, в которых изучаются 

' ГИ )гические аспекты раскрытия и расследования преступле-
" С И Х 0 1 также разрабатываются психотехнические средства воз-
НИИ: т кня"на криминальные элементы. 
1СИС . ,еМ что Профессии следователя и оперативных ра-

В С8ЯЗ'являкяся профессиями типа «человек — человек», 
П с и х о л о г и и людей, ориентация в закономерностях и ме-
' " " ""чп'Г преступного поведения, в возможностях реализации 
VilJ l 'Логических методов исследования и психотехнических при-
"СИХ°воздействия могут существенно влиять на эффективность 
профессиональной деятельности данных категорий сотрудников 
правоохранительных органов. 

Расследование преступления представляет собой восстанов-
смие истинной картины события, имевшего место в прошлом, 

по имеющимся в настоящем прямым и косвенным признакам 
, вещественным доказательствам, психологическим следам, сви-
детельским показаниям и пр.). 

В профессиональном плане деятельность следователя харак-
теризуется: 

• процессуальной регламентированностью средств и сроков 
следствия, высокой формализованностью социально-ролевой 
функции следователя; 

• познавательно-поисковой иудостоверительной направленностью; 
• оперативностью и целенаправленностью следственных дей-

аиий (практические результаты одного действия предопределя-
ют выбор другого); 

• активностью в преодолении возможного противодействия за-
интересованных лиц; 

• наличием властных полномочий, широкой социальной, комму-
никативной и организационно-управленческой направленностью 
при одновременной ответственности за принимаемые решения. 
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налЬн 
leerJ* 

При психологическом анализе в целостной профеесиоі 
деятельности следователей выделяют обычно следующИе" 
турные составляющие (подструктуры): познавательно-) 
стическая, коммуникативная, организационно-управлен!^"0' 
социально-воспитательная. ес*Ч 

В познавательно-прогностической подструктуре следстве 
деятельности весомая роль принадлежит следующим 
поисковой, реконструктивной и удостоверительной. Поисі 

HHoj 

ш и удостоверительной. ІІоискв 
это собирание следователем разноплановой информации о 

со-бытии преступления; реконструктивная — текущий и завеп 
щий анализ собранной информации и выдвижение на базе 
анализа и синтеза специальных знании, версии, объясн этого 

ЯЮЩц 
случившееся событие; удостоверительная — это приведение всей 
добытой информации в специальную, предусмотренную законом 
форму — протокол, постановление и т.д. 

Коммуникативная подструктура следственной деятельности 
заключается в построении и сборе в ходе профессионально^ 
общения всей необходимой информации, а также при необходи-
мости в оказании следственно важных психотехнических воздей-
ствий. Особенно большой удельный вес эта подструктура имеет 
при допросах и очной ставке. 

Организационно-управленческая подструктура следственной де-
ятельности состоит в непосредственном руководстве людьми при 
решении профессиональных задач, а также в волевых действиях по 
самоорганизации и проведению конкретных следственных действий. 

Социально-воспитательная подструктура следственной дея-
тельности выражает актуальность роли следствия в борьбе за ис-
коренение преступности, в том числе в реализации правовой про-
паганды, участии в профессиональной работе среди населения, в 
реадаптации и ресоциализации осужденных. 

Задачами психологического анализа при расследовании престу-
плений являются не только подчинение его решению вопросов уго-
ловно-правового характера, входящих в предмет доказывания субъ-
ективной стороны преступления (мотив, цель, содержание и форма 
вины в преступлении), но и решение вопросов планирования и опе-
ративного психологического сопровождения расследования уголов-
ного дела, в том числе проблем тактического и иного характера. 
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сихологическим аспектом ориентировки в субьектив- I 
Основным ПС ^ ^ преступления и поведении и связанных с ним 

ной стороне с ^ [ ^ с н е н и е и расшифровка психологического смысла \ 
| И Ц является совершения и результатов преступного деяния. 
процесс3 по ^ осуЩествляется поиск ответов на следующие во-
в данном с ^ в о е м у психологическому складу (индивидуальным 
„росы: кто с н л у ^ких побуждений мог совершить это пре-
особенн «дкому кругу лиц относится предположительно субъект 
ступление^ ^ ^^ профессиональных, возрастных особенностей, 

1ЬНОстей почерка); какого поведения можно ожидать от 
ИНДИВ>!шхлии в процессе предварительного расследования и т.д. 
^Ориентировка в объективной и субъективной стороне преступле-

' поведении лиц, которые в том или ином качестве причастны к 
ИЯ нацелена на диагностический сбор и расшифровку первичной 

^^диалогической информации для установления истины по делу. В \ 
тих целях целесообразным являются, с одной стороны, психологи-

ческое «развертывание» имеющих место в преступлении вещных 
предметов, документов, следов, явлений как можно в большем чис-
,е аспектов, трактовка очередности изменений в окружающей сре-
іе при отсутствии чеголибо или появлении нового, прослеживание 
іричинных связей, имевшихся между объектами и другими матери-
шіми дела С другой стороны, при выявлении и непосредственном 
.«бщении с лицами, возможно, причастными к преступлению, важно 
\ читывать и прослеживать психологическую «цепочку» следующих 
субъективных признаков: профессиональные и бытовые навыки, 
особенности речи. Это следующие особенности личности: словес-
ные обороты, умолчания, оговорки, ослышки, мимика, жесты, поза 
говорящего, смена его психических состояний. Учет всех этих мо-
ментов крайне важен не только для следователей, но и для сотрудни-
ков с.лжб, с ними взаимодействующих. 

Психологический анализ субъективной стороны расследуемо-
го события полезен, во-первых, для совершенствования самого 
процесса познания следователя, формирования его внутреннего 
убеждения и принятия соответствующих процессуальных ре-
шений, а во-вторых, для качественного оформления материалов 
дета, с которыми будут знакомиться адвокат, прокурор, судья и 
другие участники судебной деятельности. 



Конкретные виды следственной деятельности: пс 
осмотра места происшествия, психология допроса, гтс^**^ 
очной ставки, психология обыска, психология предъяв."*010'' 
опознания, психология следственного эксперимента. ^^ 

Психология осмотра места происшествия. Професс 
но фамотное восприятие обстановки места происшеств08^ 
зволяет следователю представить общую картину собьпі^ 
выявить необходимую эмпирическую базу данных лла „ BfJjw 
жения версии, проведения других следственных действи 
выработку психологической линии поведения следователя 
яют: степень развитости у него поисковых способностей- ! 
чие или отсутствие волнения из-за страха совершить публ'ич 
ошибку, поспешные поверхностные действия; характер фИЗИч| 
ских и психологических условий места преступления (погоду 
климатические условия, неблагоприятное время суток, неблагг 
приятный фон преступления, значительная неопределснносц 
познании происшедшего события, давление обстановки и др 

Поисковые способности следователя, как свидетельствуют мщ 
гочисленные научные исследования, зависят от развитости у не-
таких личностных качеств, как интеллект и креативность, пц. 
фессиональная наблюдательность и волевые свойства, а также • 
психологической установки на выявление элементов субъективнс, 
стороны преступления. Опытные следователи при осмотре мес 
преступления всегда реализуют целый комплекс психологически 
приемов, направленных, с одной стороны, на организацию и повь 
шение качества восприятия, внимания, мышления и воображенк 
а с другой — на тщательный поиск и сбор психологической знач* 
мой для установления истины информации. 

Психология допроса. Допрос — одно из важнейших, н. 
психологически достаточно сложных следственных действий 
которое обеспечивает получение доказательств в ходе профес 
сионального общения следователя с лицами, причастными i 
уголовному делу. В зависимости от коммуникативной ситуа-
ции, складывающейся во время допроса, следует различать до 
прос в конфликтной (с жестким и нежестким соперничеством 
и в бесконфликтной ситуации, поэтому всех допрашиваема 
на следствии условно делят на категории. 
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К допросу основными задачами следователя явля-
При пошивке инф0рма1ДИОННой базы; определение возможных 

к,тсЯ <»адание еГО
профессионального общения; планирование и обв-

етрите111" и т а К Т Н К
 в и й для эффективного проведения стадий допроса. 

спечениевсехуСЛ
Г1СИХОЛОгических особенностей и текущего пси-

С у ч е т о м ег ^ о с т о я н и я установление психологического кон-
х о л о г и ч е с к о і о ^ ю ч е в ы м м о м е н т о м успеха данного следствен-
,акта яв-чясіся ы ч н о ПрИ допросе свидетелей, потерпевших, 
„ого действия.^ а н о в л е н и е КОнтакта зависит от типа исходной 
„ л і о з р е в а е м ^ ^ и е т н о й ^ б е с к о н ф л и к г н о й . 

ситуации ^^ определенных психологических барьеров, пре-
Пре°й<(например, бравады, наглости, установки на противодей-

плгсгви ^ ^ д о с т и г а ется за счет специальных психотехнических 
ствие и Д^г!г іейс1.ВИЯі гибко учитывающих актуализированные 
ПРИеМ°ности допрашиваемого, его психическое состояние и лич-
1 0 особенности. При этом демонстрируемые следователем 

^ - справедливость, внимательность, ситуативная гиб-
ть чуткость, эмоциональная устойчивость оказывают благо-

К К ягное влияние не только на устранение барьеров в общении, 
Но и на смягчение противодействующей позиции допрашиваемого. 

В психологическом плане оценка эффективности допроса долж-
на делаться исходя из реализации намеченной психологической ли-
нии поведения на допросе: учет субъективных, объективных и об-
с 1 ановочных условий, качество реализации психотехник и приемов 
шаіностики и воздействия наличность допрашиваемого. 

Психология очной ставки. Данный вид следственных дей-
ствий, состоящий в одновременном допросе двух ранее допра-
шиваемых лиц из-за тех же обстоятельств, всегда отличается 
повышенным динамизмом и остротой конфликтного межлич-
ностного взаимодействия. 

Очная ставка может проводиться не только в целях изобли-
чения лица, противодействующего следствию. Она может про-
водиться также для устранения существенных противоречий, 
вызванных добросовестным заблуждением одного из допраши-
ваемых, забывшего определенные обстоятельства. В этом случае 
в ходе очной ставки используется прием «живых» доказательств, 
способствующих оживлению ассоциаций в памяти. 
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* 
Психология обыска Принудительный характер д а н н 

ственного действия, проводимого только с санкции п о ^ 
приводит к открытому противостоянию следователю л 
рые не заинтересованы в отыскании и изъятии скрытых ^ 
метов и документов, имеющих доказательственное знач 
расследования преступлений. 

Психологические исследования свидетельствуют, что эЛа^ 
тивность действий следователя будет высокой, если он в* 
обыска учитывает не только возможное поведение обыск*04 

мого при устройстве тайников (например, бросающиеся в iw 
«приманки» в виде двойного тайника, обычные предметы, р^ 
на брезгливость и пр.), но и проверяет непроизвольные реакщ 
на действия участников обыска. 

Психология предъявления для опознания. Психологически; 
предпосылки эффективности данного следственного действия та 
кладываются еще в ходе допроса, где выделяются признаки запе-
чатленных объектов, психологические особенности восприяпц 
и памяти лица, которому в последующем для опознания могхт 
быть предъявлены в числе других ранее наблюдаемые люди, их 
фотографии, вещи, предметы или силуэты отдельных объектов. 

Реализация психологически обоснованной линии поведениі 
следователя при предъявлении для опознания должна строитьсі 
с учетом основных видов психологических закономерностей и 
механизмов узнавания. Для правильной оценки результатов опоз-
нания большое значение имеют, во-первых, учет субъективных 
и объективных условий, во-вторых, моделирование опознания і 
соответствии с рекомендациями психологической науки по узна-
ванию ранее наблюдавшегося. 

Психология следственного эксперимента Опытная проверка 
возможностей и особенностей осуществления определенного дей-
ствия, события или явления служит цели подтверждения или опро-
вержения следственной версии и собранных по делу доказательств 
а также получения новых фактов, важных для расследования. 

На практике проводятся различные виды следственного 
эксперимента. 

I. По установлению возможности наблюдения, восприятия 
какого-либо факта, явления. 
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, П о у с т а н о в л е н и ю возможности совершения 

іакого-либо действия. 
п 0 у с т а н о в л е н и ю возможности существования 

3 какого-либо явления. 
. постановлению механизма события в целом 

lLlH отдельных его деталей. 
П у с т а н о в л е н и ю процесса образования следов события. 

5 По определению наличия или отсутствия профессиональ-
н ы х или преступных навыков. 
) с о б о г о Уровня развития требует наблюдательность при рас-

яовании и раскрытии преступлений, обусловленные следую-

щими моментами: 

установка на восприятие информации, помогающая пре-
одолению брезгливости: 

— с п е ц и ф и ч е с к а я концентрация внимания на тех объектах, 
которые могут деть необходимую информацию (обнаружение 
с 1С юв сопротивления и подделки документов, наблюдение за до-
прашиваемым и т. д.); 

— длительное сохранение устойчивого внимания и воспри-
ятие н е о б х о д и м о й исходной информации (при обыске, осмотре 
места происшествия и длительных допросах). 

Все решающие для уголовного дела диагностические экс-
перименты, связанные с выяснением субъективной стороны 
преступления, целесообразно проводить с участием специали-
ста-психолога. Он может выступить не только экспертом по 
психологическому моделированию, но и оценщиком психоло-
гической достоверности поведения привлеченных к следствен-
ному эксперименту лиц. 

Итак, рассмотрение особенностей проведения основных след-
стве 'ных действий убедительно показывает, что их эффектив-
ность во многом предопределяется, с одной стороны, уровнем 
психологической подготовленности следователей, а с другой 
— необходимостью более активного привлечения специали-
стов-психологов к психологическому обеспечению следственной 
деятельности и участия в профессионально-экспертной верифи-
кации и в расширении собранных доказательств. 
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Контрольные вопросы и задания 

1. Психологические особенности следственной деятель 
2. Психология следователя и его профессиональные ^ 
3. Психологические аспекты индивидуального подход^ 
4. Виды следственного эксперимента. Психологиче І 

пактеоистика участников поелвапителкнпт * рактеристика участников предварительного расследоцц 
5. Составить таблицу «Конкретные виды следственной 

тельности и их психологическая характеристика» 
6. Охарактеризовать элементы состава преступления 
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8 Психологические особенности судопроизводства 

е о с у щ е с т в л я е т с я только путем рассмотрения и разре-
11рЗВОС>Я,іаых заседаниях гражданских и уголовных дел. Рас-

тения в сулс д е л Е ( СуД применяет к виновным лицам уста-
сМаіривая м е р ь | наКазания либо оправдывает невиновных. 
но»'*нные

 н ы й порядок судебного разбирательства обеспе-
Проце У

возмОЖНОСТЬ установления истины по делу и вынесе-
чивает с>Д> ^ o i ( H o r o и обоснованного решения. При установле-
ния по не ^ ^ с у д опирается на активность всех участников 
НИИ ИСТ процесса, наделенных законом широкими правами. 
L> Т ебное разбирательство состоит из 5-ти частей: подготови-

н̂ой части, судебного следствия, судебных прений, постанов-
- ПрИГовора. Судебная деятельность — это разновидность 

цнально-психологической деятельности. Она состоит из опоз-
навательных, социально-коммуникативных и социально-конструк-
тивных (воспитательных) компонеіттов и имеет свою структуру. 

I. кпийность является существенной особенностью психологи-
ческой структуры судебной деятельности. Наличие стадий, четкое 
ра иичие задач, условий деятельности на каждой стадии — все это 
создает наиболее оптимальные психологические предпосылки для 
ирлвильного и полного осуществления правосудия судом. 

Уголовный процесс определяет следующие стадии развития 
судебной деятельности: предание суду, судебное рассмотрение, 
вынесение и исполнение приговора и другие. 

1. В стадии предания суду решаются познавательные вопросы 
поп.'ния предварительного расследования и планирования соб-
ственной деятельности. 

2. Непосредственное восприятие всех источников доказа-
ельств и познание обстоятельств дела осуществляются при про-

ведении судебного следствия. 
3. Заслушивание словесных сообщений о результатах познава-

гс.іьной деятельности, проведенной участниками судопроизвод-
ства (прокурором, адвокатом и т.д.). 
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s 1 4. Реализация основной конструктивной деятельн 
полнснис приговора). 

5. Осуществление действий, связанных с принятым 
тивным решением (исполнение приговора). 

При рассмотрении в суде гражданских дел процесс 
истины имеет некоторые свои особенности. Если в У г о л 

цессе материалы предварительного расследования, в 0C(J!Ql<^ 
обвинительное заключение, содержат модель подлежащее 
дованию события, действий и взаимоотношений, то в гпя» 
процессе мысленная модель фактов, подлежащих установили 
создается самим судьей в ходе подготовки дела. Он (судья) 
в судебное заседание свои знания о деле, полученные им во 
подготовки судебного разбирательства. Исходным момент* ' 
познавательной деятельности суда при рассмотрении град™, 
правовых споров является исковое заявление истца с приложу 
ми к нему материалами. Из них судья черпает первичную иңфл̂  
цию по делу о сущности конфликта, о лицах, заинтересованна 
его разрешении, о доказательствах, представленных в суде г\, 
ственным дополнением служит информация, получаемая судьейі 
время опроса сторон, изучения их объяснений до начала судебң̂  
заседания. Это позволит ему определить категорию дела, а так» 
спрогнозировать поведение сторон в суде. 

Таким образом, одной из особенностей познавательной* 
ятельности суда является тот факт, найдут ли подтверждение 
ходе судебного разбирательства выводы органов предварите̂  
ного следствия и дознания, получившие выражение в обвин. 
тельном заключении, составленном следователем, или же о? 
могут быть отвергнуты судом. При этом важно, чтобы рез\.> 
таты предварительного расследования не оказали внушающег 
воздействия на процесс восприятия судьями выводов следстви 

Познавательная деятельность суда не может быть точной к 
пией познавательной деятельности следователя. Она должна со-
стоять в новом, самостоятельном, ничем не связанном с выю 
дами следствия исследовании материалов дела, дополнитезм 
истребованных судом доказательств. 

Судебный допрос имеет свою специфику, отличающую его а допроса на предварительном следствии. Существуют три разнови:-
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гюосл основной, перекрестный и шахматный. 
ноСТ« ровного допроса состоит в том, что обычно в 

Сущность ос определенного лица (подсудимого, по-
оде нР о И З В 0^д е т е Л Я < эксперта) всеми участниками процесса 
терпевшего- с в а г е л ь н о с т ь проведения допроса различными 
и судом. І1осЛ _ ц ө с с а установлена законом. УПК РК предусма-
ч частниками в н а ч а ле осуществляют судьи, а затем другие 

г ЧТО ДОИР̂  _ 
П*' цесса. Судьи вправе задавать вопросы в любой мо-іиастники 
^судебного следствия. 

перекрестном допросе стороны, участвующие в деле, 
'ІРИ оочередно ставить вопросы допрашиваемому по одному и 

М е Ч У Г " обстоятельству в целях проверки, уточнения или допол-
,оМ% же

 i пока3аний. Очередность постановки вопросов опреде-
ненЖ ^ р^ ц а щ е всего вопросы вначале ставит обвинитель 
"Гмшкгник, а затем другие участники процесса. 

Шахштшый допрос предполагает, что при допросе одного лица 
„ invTHO предлагаются вопросы другим лицам по тем обстоятель-
твам и фактам, о которых идет речь в данный момент в основном 

Допросе. Цель такого допроса — подтвердить или опровергнуть 
,оказаниями других лиц сведения, полученные в ходе основного 
,опроса определенного лица. Такой допрос может быть проведен 
в связи с допросом подсудимого, потерпевшего, свидетеля и экс-
іерта. Допрашивая подсудимого, попутно ставят вопросы потер-

певшему, свидетелю и эксперту, если допрашивается потерпевший, 
го вопросы — подсудимому, свидетелю и эксперту и т.д. 

Как видно, шахматный допрос отличается от перекрестного. 
При шахматном допросе допрашивает один, а при перекрестном 
юпросе — многие; при шахматном допросе одно и то же обстоя-
тельство выясняется одним допрашивающим у разных лиц, а при 
псре:ресгном несколько допрашивающих выясняют одно и то же 
обстоятельство у одного лица. 

Шахматный допрос может быть проведен только в отно-
шении лиц, ранее допрошенных в суде, т.е. после основного 
допроса. Нельзя также нарушать порядок допроса, предусмо-
тренный У ПК РК, и задавать подсудимым, свидетелям и потер-
певшим вопросы по отдельным обстоятельствам дела до того, 
как будет проведен основной допрос. 
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J В суде могут быть проведены характерные для пре 

ного следствия дополнительный и повторный д о ц р о с ь і ^ 
Дополнительный допрос: участники процесса и суд 

обстоятельства, упущенные в ходе основного допроса 1 

няют факты, по поводу которых другие свидетели, 
или подсудимые дали иные показания, чем лицо, подле ^ 
полнительному допросу. Цель его довольно конкретна^ и ^ Ш 
ограничена, поэтому здесь выясняются лишь отдельные J ^ * 
нуждающиеся в уточнениях и разъяснениях. Этот допрос ігГ^ 
вен в том случае, если подсудимый отрицает свою вину илиі 
тель и потерпевший дают противоречивые показания. 

Повторный допрос проводится судом и участниками т». 
после основного допроса в случаях сомнения или необхогт!!? 
уточнения. Например, допросом одного свидетеля суд ву«!!Г 
как происходило определенное событие, другие дали по даи!̂  
же поводу иные показания. В данном случае суд и участники 
цесса вправе повторно допросить ранее допрошенного свидеіц 

Успешному проведению любой из разновидностей судебщ, 

допроса способствует использование тактических приемов j 

проса, разработанных криминалистикой, судебной психологу 

на основе обобщения судебной практики. Наиболее эффективна 
ми из них являются сопоставление, уточнение, детализация(щ. 
кретизация), контроль, напоминание и наглядность. 

1. Сопоставление — тактический прием, применяемый и 
устранения противоречий, содержащихся в показаниях. В суда, 
ной практике часто проводится сопоставление демонстрируемы-
уличающих во лжи доказательств с показаниями допрашивает 

2. Уточнение — прием, когда допрашивающий соответствую 
щими вопросами выясняет детали, касающиеся частных момен-
тов (времени, места совершения определенных действий и т.д.). 

3. Детализация (конкретизация) — прием, состоящий в по-
становке вопросов, позволяющих расчленить общие и недоста-
точно конкретные показания на отдельные эпизоды, факты и те* 
самым более глубоко их исследовать. 

4. Напоминание — прием (ассоциация), помогающий допра-
шиваемым вспомнить отдельные события, факты, предшествую-
щие преступлению. 
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постановка вопросов, прямЭТіёотносящихсЯ 
5 КгтЯщИ* позволяющих получить контрольные сведения 

^ме д0Пр°кИ правильности показаний об отдельных фактах, со-
"^шЛбочные. сопутствующие обстоятельства). 

'"ИЯ// гямдность — прием, основанный на психологическом 
I асеофюгивных представлений, возникающих у допра-

^ п р и предъявлении ему наглядного пособия, макета, 
^Ы фотоснимков и т.д. 
1
 с ,|СЛуюшей особенностью является то, что процесс познания | 

1 с ' б н о т о разбирательства, как правило, проводится от-
в ф о р м е С. и кяючением редких случаев, когда это противоречит 
крыто ^ ^ ^ государственной тайны, а также некоторых 
Ш0>ереа^трагивсоощих интимные стороны жизни людей). 

а цл то что мыслительная деятельность по выявле-Несмотря на 
, связей и закономерностей исследуемых явлении протекает 

Н сүтен одновременно с исследованием конкретных фактов, она 
\ ілжна быть продолжена и после завершения судебного след-

k-огла все доказательства уже исследованы. Уяснение от-сгвня, к ' 
іельных фактов или обстоятельств, их осмысление и оценка, 
п р и в е д е н и е в стройную систему способствуют формированию 
чсончягельного личного убеждения судей по делу. 

В ном значительная роль принадлежит речи прокурора и за-
нитннка. Участвуя в судебных прениях, они излагают свои выво-
зы и подводят итоги всей деятельности по разбирательству дела. 

Осуществляя свои функции, прокурор в речи обосновывает 
правильность предъявляемого подсудимому обвинения. Если во 
время судебного следствия виновность подсудимого в предъяв-
ленном обвинении не доказана, то прокурор в своей речи отказы-
вается от поддержания обвинения. 

Защитник, выступающий с речью после прокурора, дает оцен-
ку собранным и исследованным в процессе судебного следствия 
юкаіательствам с позиции защиты. Он излагает доказательства, 
которые опровергают предъявленное подсудимому обвинение, 
приводит обстоятельства, смягчающие его вину в совершении 
преступления, высказывает свое мнение по поводу наказания, 
предложенного прокурором, вступает с ним в полемику по во-
просам, которые противоречат позиции защитника и т.д. 

71 



IXtn . 
Позиции обвинения и защиты различны. И ^ 

тцитник стремятся убедить суд в истинности своих п о з ^ ' 1 * 
этому подтверждают свои выводы доказательствами, а '» 
Предметом особенно оживленной дискуссии становятся1**1^ 
вопросы. В.Ф. Бохан отмечает: «Внимательно в ы с л у ш ^ ^ И 
носимые речи, судьи мысленно вслед за ораторами критич 
слеживают пройденный в процессе судебного следствия 
ния истины. Осмысливая факты, их объяснения, выводы п^ ̂  
и защитника, они невольно сравнивают их с собственный^ 
дами. Совпадение выводов приводит к формированию v cvn^T 
большей уверенности в их правильности. Расхождения же V 
дах побуждают судей к проверке обоснованности одних и 
(при наличии противоречий в выводах прокурора и защита^* 

Немаловажное значение имеют судебные прения в случ̂  
достаточности объема сведений и возникших у них сомнем* 
таких случаях судьи имеют возможность восполнить тс mwJ _ "POOtfc 
в своих знаниях, которые имелись в начале судебного следст̂  

Судебные прения являются самостоятельной частью сэд^ 
го разбирательства. В судебных прениях каждое участвую^ 
деле лицо излагает свою точку зрения на обстоятельства и пре 
стоящие разрешению вопросы на основе доказательств, про* 
ренных в ходе судебного следствия. 

В своих речах заинтересованные стороны обосновывают д. 
казан ность или недоказанность обвинения, предлагают ев» 
квалификацию совершенного деяния, если оно подтверждено» 
бранными доказательствами, выявляют смягчающие или опт» 
ющие обстоятельства, анализируют причины преступления, дакг 
характеристику личности подсудимого и потерпевшего. 

В судебных прениях участвуют государственный обвинитель 
защитник и подсудимый. 

Судебные прения — форма публичного официального обок 
ния посредством судебной речи. Искусство судебной речи—зт: 
убеждения посредством целенаправленной систематизации фк-
тов, убедительной их оценки. В этом значительна роль психож-
гического анализа личности подсудимого и потерпевшего, хара» 
теристика их особенностей, чрезвычайность обстоятельств, пре 
которых произошло правонарушение. 
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не является обособленным актом — она тесно 
Судебная чМИ судебного следствия. Только доказательства, 

„ятана с резуль ' ^ следствии, могут быть положены в основу 
* * * * * * * I Язык судебного общения выполняет ряд взаимос-
лКч''НОЙ р е ® - ^ ПОзнание, общение, психическое воздействие. 
Мзанных ФУ» і ь н 0 . д е л о в о й стиль общения сочетается с агтемента-
С |р°,г> ^"^"ро научного и литературно-художественного языка, 
ми разговор ^ ' і е б н о й — это ее композиционный план, ло-

построения. 
су дебной речи — убедительно, аргументированно воз-

вггть на суд, формировать внутреннее убеждение судей. 
,К йчи судебной речи различны на разных ее этапах. Различают 

" ч а с т и судебной речи: вступительная, основная и заклю-
% ыиія Эффективное построение вступительной речи в значи-

7ж>и мере определяет успех ораторской речи. Ее психологическая 
имравлснность—вызвать повышенную ориентировочную реакцию 

I целей. Вступительная часть речей всех знаменитых судебных 
;ui< ров отличалась краткостью (П.А. Александров, С.А. Андреев-

ыми. Ф.Н Плевако, В.Д Спасович, АЛ. Урусов, А.Ф. Кони и др.). 
Речь защитника — это кульминационный момент его участия в 

л зебном разбирательстве, важное средство осуществления им сво-
ем ф\ нкции. Адвокат в своей речи подводит итог судебного след-

ьня. анализирует с позиции защиты собранные по делу материалы, 
іаеі им правовую оценку. Приводит доказательства, опровергаю-
щие предъявленное подсудимому обвинение либо смягчающие его 
яин>. высказывает соображения относительно наказания, другие 
вопросы, подлежащие решению суда. Защитительная речь должна 
ып. арого обоснованной, убедительной, опираться на имеющие-

с« в деле доказательства. «Защитник не может руководствоваться в 
-K V1 деятельности известным афоризмом французских адвокатов: 
Мы пришли в суд не для того, чтобы что-либо доказать, а лишь для 

тога, чтобы показать, что прокурор ничего не доказал». Такая по-
рция неизбежно обрекает защитника на бездействие, пассивность, 
іраничивает его деятельность лишь негативной стороной. Обще-

принятых правил построения речи не существует. Для нее противо-
показаны шаблон, однообразие, заранее установленный трафарет. 
Речь в суде должна быть творческой и живой. 
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Контрольные вопросы и задания 

1. Основные стадии развития судебной ДеятельносЛ 
ловном процессе. 

2. Виды следственного эксперимента. 
3. Психологические особенности гражданского прош*??! 
4. Познавательная деятельность суда и разновидное^ 

ного допроса. 
5. Функции участников судебных прений и особенц 

дебной речи. 
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Раздел II. П Е Н И Т Е Н Ц И А Р Н А Я 
( ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ) ПСИХОЛОГИЯ 

ная (от лат. «poenitentiarius» — покаянный, ис-
Н^пр а в И 1^^ х о л о г и я изучает психологические основы реа-

„рзмяемыи) ^ | ( и а л и з а ц и и _ восстановление утраченных соци-
.знании и ресо ЛИЧНости, необходимых для нормальной 

14 связей и 
1 ьности в социуме. Являясь разделом юридической 
* И Ж е Л пенитенциарная психология изучает психологиче-

^ ' пекгы эффективности уголовного наказания, психологи-
a L хюлемы использования уголовного наказания, психоло-
осужденных и п с и х о л о г и ч е с к и е основы их ресоциализации 

н'реал'аптации после отбытия наказания. 

Глава 1. Предмет, объект, методы 
и классификация осужденных 

Им іелению пенитенциарной психологии в самостоятельную от-
расль юридической науки предшествовал этап обобщения и систе-
млншии накопленных знаний о психологических явлениях, возни-
кающих в условиях исполнения уголовного наказания, разработки и 
шимеиения научных методов с целью изучения и установления на 
<шй основе определенных психологических закономерностей. 

М.И. Еникеев (1996) в определение исправительной (пенитен-
циарной) психологии включает проблему покаяние и ресоциали-

тацию осужденного. 
I Іеннтенциарная психология как отрасль юридической психо-

югии прежде всего связана с ее отраслями — криминальной и су-
п-опой психологией, поскольку для нее важны знания о прошлом 
преступника, преступлении, совершенном им, его поведении в про-
цессе следствия и суда, отношении к совершенному деянию и назна-
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ценному наказанию. Она тесно связана с уголовно-ис 
правом, учитывающим психологические особенности" 
ющих уголовные наказания в местах лишения свобо J 

гическое воздействие правовых норм на человека Ре 

и проблемы пенитенциарной психологии тесно связаңьГ>**^И 
циальной, возрастной и педагогической психологией, а ° 
гими отраслями психолого-педагогических наук. М л с / ^ ' * 
принципы анализа объектов изучения, конкретные мещ^ ""S ' 
ния заимствованы ею из этих наук. На основе взаимодег ^ 
ловно-исполнительным правом пенитенциарная нсихоло ** 
на выработать рекомендации по ресоциализации осу»щен_ 
средства, методы и приемы психологической коррекцщ^^ 
правонарушителей. В уголовно-исполнительном законол»!!̂  
наказанием считается особая мера государственного прмв^?? 
сопровождающаяся лишением осужденного определенна^ 
совершегпгые преступления. На этой теоретической основе 
процесс исправления и ресоциализация осужденных. 

Предмет исследования пенитенциарной психологии 
ляет изучение фактов, закономерностей и механизмов пс**! 
ской деятельности специфических групп людей (осужден^ 
общностей осужденных, а также воспитателей и коллективе! 
трудников исправительных учреждений) и их деятельности 

К объектам пенитенциарной психологии можно отнести. 
— личность осужденного, динамику ее специфических» 

бенностей и способов проявления в различных условиях mfia 
ния наказания в процессе ресоциализации; 

— общности и группы осужденных, их социально-псиц 
гические характеристики, особенности ценностных ориекгаа 
асоциальной субкультуры, стратификации в среде осуждений 

— личность и коллективы сотрудников учреждений, ко» 
няющих уголовные наказания, их деятельность по органиэаш 
процесса исправления и ресоциализации осужденных; 

— психологическую обоснованность главных средств испр 
ления и ресоциализации осужденных; 

— психологическую экспертизу норм уголовно-исполним 
ного законодательства и их соответствие задачам исправлении 
ресоциализации осужденных. 
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психология, как и любая другая наука, имеет 
! іеиКіснциарН^тгор0й отражаются зарождение, становление и 

.кморию- ' * и ч е с к и Х тенденхшй, особенности их внедрения 
'1-на ч Н 0 " Т е О ' ^ с і и от социально-экономических условий. 
^ рокінк) в іаВИС

||<СІіИТенциарной психологии предполагает си-
Меголі^01 иЯ

 но_целостный охват психологических про-
,смный. в03НИКающих как в личности, так и в среде 
.ессов и ' к т у а л ь н ы х вопросов пенитенциарной теории 
Х .> ж денных, у * -

и икИ
 н а я психология использует целую систему методов: 

' нитионные методы: лонгитюдный — многократ-
- ^ " і а н и е одних и тех же лиц на протяжении длительно-

к о м п л е к с н ы й — изучение объекта представителями 
10 І і е к м » к с использованием разных средств. 
^"Эмпирические методы: наблюдение, самонаблюдение; экс-

естественный и лабораторный; психодиагносгиче-
Т*методы—тесты, анкеты, опросники, социометрия, интервью, 

н анализ продуктов деятельности и биографические методы. 
_Методы обработки данных: количественный (статистический) 
, (сственный (дифференциация материала по группам) анализ. 
- Кктоііы псияаяого-диагностического воздействия на личност ь 

о * існного и методы коррекции—аутотренинг, фупповой тренинг, 
; собы психотерапевтического воздействия, психологическое кон-
u іирование, методы судебно-психологической экспертизы. 
I миологический подход в исследовании личности пре-

е м н и к а предполагает широкое использование достижений 
чноіих гуманитарных наук, изучающих природу личности, 
ікомоыерности ее формирования и развития, диалектику ее 
•ли мое вязи с социумом. «Какая бы конкретная личность не 

н t\1 алась, какой бы вид преступной деятельности не рассма-
?ивался, во всех случаях обнаруживаются черты и свойства 
ющего порядка, входящие в характеристику преступника как 
щиального типа» (Дмитриев Ю.А. Казак Б.Б., 2007). Данные 
и учению личности и среды осужденных психолог исполь-

'>ет для составления психологических характеристик, про-
чима поведения осужденного и выработки рекомендаций, кор-
рекции поведения и деятельности осужденного, составления 
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1 психологического портрета, а также для составлены 
мы индивидуальной работы с осужденными. 

Психологическая характеристика содержит сведеңң, 
денном, прогноз и рекомендации. В практике исправите ^ 
реждений чаше всего применяются формализованные 
стики, в которых учтены отношения, характеризующие 
Часто в качестве критерия исправимости используется 
ношение к режиму. Нередко в характеристике психолог и'^""'" 
ют лишь социальную сторону поведения человека (лил 

^ДИСЦищ^ 
рован, нарушитель режима, учится отлично, не успевает 
Индивидуально-психологическое своеобразие личности "^ 
характеристиках раскрывается неполностью (осужденные ^ 
ваюгся «на одно лицо»). Психолог разрабатывает программ!*** 
чения персонала пенитенциарного учреждения: комплекс м 
психодиагностики личности и среды осужденных; методиче ** 
рекомендации по организации индивидуально-воспитгггель 
групповой работы с осужденными на основе данных их изу* 
ния; предложения по использованию специальных проірамм па 
холого-педагогического аутотренинга для различных категорні 
осужденных; программы ресоциализации осужденных за пресп 
пления, совершенные с особой жестокостью, сексуальные пресп 
нления, а также определяет психолого-педагогические критерщ 
формирования бригад, отрядов, самодеятельных организаций. 

Возрастная классификация характеризуется переходом г 
одной возрастной ступени к другой и знаменуется изменение* 
психического развития. Она предполагает глубокое преобразова-
ние структурных компонентов возраста и может сопровождала 
более или менее выраженными конфликтами и противоречиями 
Различают следующие возрастные группы правонарушителей 
подростковый, юношеский, молодежный, зрелый, пожилой * 
старческий возраст. Следует отметить, что границы возраста пол 
вижны и изменчивы. 

Индивидуальное преступное (делинквентное) поведение несо-
вершеннолетних представляет собой сложную динамическую си-
стему. Вероятность выбора делинквентного поведения для опреде-
ленной личности при определенных обстоятельствах может бьт 
очень высокой, но никакой объем знаний об исследуемой системе 
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йги к утверждению, что преступление обязательно 
неПОТв°ляеггПрНІ

 ПоэтОМу возможность совершения конкретного 
(Члег с о в е р ш у ^ опреДеленных условиях для несовершен-
м р е С Т у п к о г о ;1СЯН

ста,гь действительностью, а может и не стать ею. 
„аіетяего м0ЛС^а заПадных стран имеются различные клас-

В п С Н И Т е Н " 1 д е н н ы х в зависимости от задач, решаемых ад-
ификании оч ^^ лишения свободы. Западные психологи 

м « н И С ^ 1 ^ 1 И м а н и я п о в е д е н и я как нормы и модели индивиду-
.клодят из L

 нсНИЙ которые могут быть названы клинической 
альных

 0 1 ^ е л и н к в е н т ности . По результатам тестирования осу-
типологиеи^ ^ а с с и ф и к а ц и я заключенных. Наиболее ранняя из 
ШеС№ 'Я^1та отделение преступников друг от друга по полу и 
!ИЧ H U Гак например, во Франции отделение несовершенно-

возрасту^ в з р 0 С Л Ы Х осуществлялось по возрастным признакам 

Умственным способностям с целью эффективного обучения и 
п е р е в о с п и т а н и я осужденных детей. 

В 1519 году в Испании мужчины в рабочих домах и тюрьмах 
были отделены от женщин. В США мужчины и женщины стали 
с о д е р ж а т ь с я раздельно с созданием пенитенциариев (1790). 

В 1908 году в Англии зародилась борстальская система откры-
тых исправительных учреждений, в тот же период подобные за-
чтения появились в Бельгии. В них заключенные разделялись на 
группы тля более эффективного воздействия. 

В 1909 году Восточный пенитенциарий в США начал простей-
ш\ю классификацию осужденных. В 1929 году классификацию 
разработало Федеральное бюро тюрем, и предложенная им про-
грамма была утверждена в 1930 году Конгрессом США. 

Администрация тюрем США классифицировала осужден-
ных в соответствии с их опасностью и вероятностью соверше-
ни: ими побега. По этим основаниям выделяется 5 основных 
категорий преступников. 

1. Содержащиеся в условиях максимальной изоляции лица, 
от которых надо ожидать побега, а также лица, могущие при-
чинить вред себе и другим. Для обеспечения безопасности их 
рекомендуется содержать в одиночных камерах и не выводить 
оез сопровождения сотрудников тюрьмы и без спецсредств (на-
ручники, ремни, кандалы). 
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2. Содержащиеся в условиях строгой изоляции ли 
запирают в камерах и блоках, но которым разрешаете 
бригадах или под надзором в помещениях тюрьмы ')а®01чД 

3. Содержащиеся в условиях ограниченной изоляции mj 
ботающие в бригадах под надзором невооруженной о 
стен тюрьмы и безнадзорно на территории тюрьмы (в * 
называют благонадежными). Т|°Рьм^ 

4. Содержащиеся в условиях минимальной изоляции 5 

торым разрешается жить и работать вне тюрьмы, без t 
5. Опекаемые обществом лица, которым разрешается^ ' 

вать в общине в самом городе либо недалеко от него б е Г ^ 
зора ездить на работу и учебу или время от времени прожиЛ^ 
университетских общежитиях. В период обучения в у нив»*, 
те один раз в неделю должны отчитываться перед консулы* 
(Дмитриев Ю.А, Казак Б.Б., 2007). 

В тюрьмах (колониях) Германии осужденные класси 
вались по двум группам: 

— лица, нуждающиеся в ресоциализации; 
— лица, нуждающиеся в ресоциализации и могущие статье 

конопослушными гражданами (рецидивисты, совершившие пре 
ступления против собственности). 

Опыт зарубежных наблюдателей показал, что заключенные 
содержащиеся в условиях ограниченной и минимальной изоьи-
ции, а также осужденные, проживающие в общине, более подго-
товлены к условно-досрочному освобождению, чем осужденные, 
которых содержат в условиях максимальной и строгой изоляции 
Лишь очень немногие преступники, содержащиеся в условиях 
максимальной изоляции, освобождаются досрочно, да и те только 
при чрезвычайных обстоятельствах. 

В пенитенциарных учреждениях ряда западных стран (70-е годы і 
классификация осужденных проводилась с помощью ЭВМ на осно-
ве комплексного диагностического исследования с целью возможно-
го позитивного изменения личности преступника. В США одним ю 
оснований использования новой современной системы «RAPS"да 
классификации осужденных явились следующие факторы: 

1) конфликт между ценностными представлениями индивида 
и общества; 
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стекающий из взаимоотношений с други-
2) конФ"иКТ' n p t 

обусловленные потребностью в материальных благах; 
5) проблемы. ^ , с л о в л е н н ы с самосознанием индивида (Дми-

4 ) п р о б л е м ы , У 
•л А Казак Б.Ь., zw/f-

гриев ^ данная модель в работе с несовершеннолетни-
На наш в 3 "^ е м л е М 0 Й и наиболее эффективной, 

ми является Р
з а л а д н о й тюремной системы состоит в назначении 

СПе11И1долетним так называемых неопределенных пригово-
нссовсрше ^ ч а е суд не определяет в мотивировке приговора 

^л*вания несовершеннолетних в исправительном заведе-
ср« "Ответствии с действующим законом он может оставать-
И И Н В п о и с п р а в л е н и я , но не менее шести месяцев и не дольше, 

> д о с т и ж е н и я 21 года. При этом учитывается лишь степень 
Г'/шенного преступного деяния, в зависимости от которой они 

"''"жни быть помещены в разные типы заведения. Это должно, 
' ! м н е н и ю п е н и т е н ц и а р н ы х юристов и психологов, создать усло-

вия іля м а к с и м а л ь н о й психолого-педагогической деятельности в 
,тношении воспитанников, требующих интенсивного реабилита-

ционного воздействия. 
I И н о й из основных характеристик уголовно-исполнительной 

системы любого государства является численность осужденных 
в местах лишения свободы. В 1998 году Казахстан был на тре-
ьем месте в мире по количеству заключенных, а тюремный ин-
хкс (количество заключенных на 100 тысяч населения), который 
является одним из самых показательных индикаторов тюремной 
системы, составлял 540 человек. На начало 2005 года, согласно 
информации Международного центра тюремных исследований 
при Лондонском университете, Казахстан с тюремным населе-
нием 54000 человек перешел на 25 место в мире (тюремный ин-
1скс - 342), обогнав по снижению тюремного населения такие 
играны, как Беларусь, Украина, Кыргызстан, Таиланд, Сингапур 
и другие. Однако только в 1998 году в Казахстане насчитывалось 
около 90 тысяч заключенных (Койл Эндрю, 2002). Понимая не-
обходимость перелома такой ситуации, в 1998 году Республика 
Казахстан начала реформу уголовной политики страны. Она на-
правлена на демилитаризацию пенитенциарной системы, вне-
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дрение международных стандартов обращения с з а к л ю ^ Я 
внесение изменений и дополнений по дальнейшей гум 
и либерализации уголовного законодательства и более 
применения альтернатив тюремному заключению, ЧТ()

ШИ')0|(1>-. 
ном итоге привело к снижению тюремного населения 
Каждый год несовершеннолетними совершаются разные^ 
преступлений. На сегодняшний день на территории Р е с т ^ Ш 
Казахстан функционируют следующие виды пенитенциапң^ 
реждений, их наименования и предназначения даны в таб ^ 

Таблица 1. Казахстанская пенитенциарная система 

Наименование мест Предназначение Срок изоляции 
заключения 

Изоляторы временно- Подозреваемые в со- 10 суток, наибгГ̂ і 
го содержания вершении преступле- опасная — ^^ /д * опасные до 30 суі^ 
ГО содержания 
(бывший КПЗ) 
Следственные 
изоляторы (СИЗО) 

Исправительно-тру-
довые колонии (НТК) 

вершении преступле 
ния | 

Обвиняемые, подсуди- Осужденные на~ср̂  
мые и осужденные, при- до 3-х лет 
говоры которых не всту 
пили в законную силу 

Лишенные свободы По решению суда 
(мужские и женские; 
общего, строгого и 
особого режима). ' 

Воспитательно-тру- Несовершеннолетние По решению суда і 
довыс колонии (ВТК) от 14 до 19 лет (маль- интересах перевоспи-

чики, девочки; режим тания до 21 года 
общий и усиленный) 
Наиболее суровый ре-1 По решению суда 
жим содержания (об 
щий и строгий) 

Тюрьмы 

Исправительно-тру-
довые колонии (посе-
ления) 

Более мягкое наказа-
ние (за неосторожные, 
умышленные престу-
пления и осужденные 
до 5 лет и лица, твердо 
вставшие на путь ис-
правления) 

По решению суда 

К о н с т и т у ц и о н н о г о совета Республики Казахстан 
I |реДСедагсЛЬ . чТО «гуманистический потенциал казахстан-

1( || Рогов с ч и Т ' ^ ' с т в а е щ е далеко не исчерпан». По его мнению, 
к0,о ^ Н О Д ^ г о Д н я ш н е г о дня — это обеспечение эффекгив-
,аВная задача <- ^ ̂  угОЛОВного законодательства. «Вместе с тем 

I и деис К 'и0 д а т ь с я только лишения свободы, а не других 
..лание -1 0 '1^е л ь з я л и ш а ть человека конституционных прав, — 

„рлв г р ^ 1 а н
ш | е е ученый-юрист, — развитие законодательства и 

.черкну-1 л ^ дВИгаться именно в этом направлении» (Ингер-
^ а

Д : Х е . а . к г . , ОБСЕ, 2004). 
>к - мо отметить, что гуманизация уголовной политики, 

Неоох ^ о с іаблением ее репрессивных свойств, неотделима 
с В і з а н"^в н Ы Х направлений в области гуманитарных наук. Про-

іьная деятельность по исправлению правонарушителей 
^VeT знаний как в сфере права, так и в области педагогики, 
Оологии, социальной работы. Работник (психолог, социаль-
ый работник. психотерапевт) пенитенциарной системы должен 
ыть с п е ц и а л и с т о м , убежденным в ценности прав человека, спо-
рным к позитивному межличностному диалогу в оказании ис-
еляюшей помощи делинквенту. 

Ни одна пенитенциарная система не может быть рефор-
м и р о в а н а в вакууме. Реформа должна быть связана с разви-
тием и других элементов системы уголовного судопроизвод-
ства. Одним из путей решения проблем преступности среди 
несовершеннолетних является ювенальная юстиция, цель 
которой создание и совершенствование специфической си-
стемы для несовершеннолетних, призванной максимально 
іащнтить молодое поколение от посягательств на его права 
н законные интересы. 

II США (I960) большую роль отводили деятельности детских 
сулей и судам по делам несовершеннолетних. Детские суды еще 
в те далекие времена функционировали в зарубежных государ-
с гвах. а в тех странах, где их не было, дела о проступках и престу-
плениях рассматривались в обычных судах с учетом возрастных 
"<>енностей правонарушителей или же передавались в специ-

альные административные органы по охране детства (например, 
I Іорвегия, Швеция, Финляндия). Они, как правило, заседали в со-
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ставе трех судей — председательствующего и двух 
Судьи подбирались и назначались с учетом жизне 
пригодности к рассмотрению дел о несовершеннее НН0Г° Ч 
нарушителях. В детских (ювенальных) судах дела ^^ Ч 
лись при закрытых дверях и отдельно от судебньо^*^ 
проводимых над взрослыми преступниками В зап 

^едаи. 
пускались только свидетели, родители, опекуны и пре ^ ^ Я 
детских учреждений и т.д. 

Коренные изменения в пенитенциарных учрежде 

словленные преобразованиями в Уголовно-исполнител « 
стеме Казахстана, предъявляют качественно новые тпЛ!!* 
по отношению к несовершеннолетним осужденным 
родные организации по гуманизации уголовной полита? 
ветствуют происходящие позитивные изменения в РК и 
претворение в жизнь проектов «Ювенальная юстиция в ft0****1 

не» (2003) и «Концепции развития системы ювенапьной юІ-tJ? 
в Республике Казахстан» (2008). На уровне эксперимент 
чение ряда лет проводились действенные работы в Ауэзоіі! 
районе г. Алматы и Карасайском районе Алматинской обласц 

В словаре терминов по защите прав ребенка (2007) дщ. 
следующее пояснение «ювенальной юстиции» — это CHCTt( 

законодательства, регулирующая правоотношения в области с 
правления правосудия в отношении несовершеннолетних, к 
ханизм защиты и соблюдения прав несовершеннолетних в 
предварительного следствия и судебного разбирательства, ft 
новой ювенальной юстиции являются ювенальные или подрос 
ковые суды, которые должны заниматься не только карат-
ными мерами, но прежде всего профилактической работoi 
реабилитацией подростков. 

Эффективность ювенальной юстиции будет тем выше, «а 
делать акцент не на принуждение к выполнению юридичесю 
обязанности, а на важность исправить ситуацию усилиями и»: 
го несовершеннолетнего, через пробуждение его самосознанк 
в отношении содеянного, «включению» мотивации подроста 
и побуждению его к эмоциональному переживанию. При эта 
учитывать проблемы педагогической запущенности, инд№ 

дуально-психологических свойств и личностных особенносга 
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е д е н н о г о , характер совершенного преступления 
кіПІіФ^гнОГ0 воспитательной работы. Этому могут способ-
и паіірзвЛСННОС

і
І
непосредственно занимается психолого-педаго-

лровлть те. ей и интервенцией несовершеннолетних в уч-
гичес"®^ "Скрытого типа. 
ре*ле,<иях

 11ССовершеннолетних правонарушителей в пе-
цюляция^ у ч р е Ж д е н и я х является не только карой, но и 

нитенииарньі^^ и с п р а в л е н и я путем формирования морально-
прсслед>ет п о в е д е н и я > адекватных ценностных ориентации 
Н1 ,рмативн0г0^ни связаны с существенными ограничениями 
и н,а-ресо, ж и з н е д е я т е л ь н 0 с т и (в общении с родными и 
многих l ^ с в о б о д е передвижения, удовлетворении потреб-
рлизкими. ^ э т и н а к а з а н и я обоснованны, хотя и влекут за 

^здания и мучения. Отказаться полностью от при-
ЧЧңениі таких мер не представляется возможным, так как за 
гтсчами осужденных такие виды преступлений, как убийство, 

1 разбой, изнасилование, грабеж, нанесение тяжкого вре-
іа здоровью и т.д. (данные по колонии JIA-155/6). Но быстрая 
юмка их жизненных планов, социальная изоляция порожда-
ем \ несовершеннолетних комплекс специфических проявле-
нии. называемый «синдромом лишения свободы». Особенно 
тяжело переносят изоляцию те, кто до лишения свободы вели 
с о д е р ж а т е л ь н ы й образ жизни. Преодолеть эти тягостные со-
стояния можно только путем адаптации к новым условиям и 
ірсбованиям. принятым в исправительной системе. При сте-
реотипном образе жизни в условиях социальной изоляции 
воіможно возникновение временных девиаций, которые могут 
исчезнуть после освобождения или же закрепиться в структу-
;>е воспитанника на всю оставшуюся жизнь. У многих осуж-
денных перед выходом на свободу резко обостряются чувство 
страха и тревожности, смятения, волнения в отношении не-
определенности своей жизни на свободе, поскольку им не-
известно, как их встретят и смогут ли они приспособиться к 
темпам быстротечной жизни на воле. Поэтому несовершенно-
летние в силу своих возрастных и личностных особенностей 
оольше, чем другие категории лиц, нуждаются в психолого-
педагогической помощи. 
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В ст. 82-83 УК РК альтернативы наказания несо 
них были представлены системно: °Ч>ИЦ| 

— предупреждение; 
— передача под надзор родителей или лиц, их Зам 

либо специализированного государственного органа-
— возложение обязанности загладить причиненньГ 
— ограничение досуга и установление особых m Л фсОовди,. 

поведению несовершеннолетнего; 
— помещение в специальное воспитательное или 

воспитательное учреждение для несовершеннолетних ^^ 

Контрольные вопросы и задания 

1. Кто ввел в науку понятие «пенитенциарий» и что оно ознаи^ 
2. Зарубежные подходы к классификации осужденных ^^ 
3. Основные объекты исследования в пенитенциарной психологу 
4. Составить таблицу «Основные методы изучения осужде, 

ных и их направленность». 
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Глава 2. История развития пенитенциарной психологу 
и исправительные модели 

История развития западной пенитенциарной теории и практик 
характеризуется противостоянием сторонников репрессивного под 
хода к проблеме исполнения наказания в виде лишения свобод 
и гуманистического подхода, в основе которого изначально лежа 
принцип возможности и необходимости исправления преступники 

Современная пенитенциарная деятельность цивилизованны 
государств, о необходимости следовать примеру которых мы таі 
много говорим, также опирается на теорию исправления. Впервц 
понятие «пенитенциарий» ввел Дж. Говард (1726-1790), а в даль 
нейшем разработал теорию «раскаяния» преступника, сгавшу, 
со временем наиболее популярной во многих западных страна 
Основная цель — приучить к позитивному образу мыслей, р® 
думьям о боге и раскаянию в совершенном деянии, понимаю»: 
различий между добром и злом. 

Ученые-пенитенциаристы в западных странах высказываю 
мнение о кризисе системы исполнения наказания, поскольку меси 
лишения свободы способствуют не перевоспитанию заключенных 
а усилению их преступных наклонностей и увеличению рецидива 
Сложившуюся ситуацию они объясняют низкой квалификаций 
администрации, патологией власти персонала и наличием тюре» 
ной субкультуры. Д. Клемер в книге «Тюремное сообщество» вве-
в обиход термин «призонизация», который означает усвоение » 
ключенными норм и ценностей тюремной субкультуры. 

Пенитенциаристы и пракгики России стремились разобрана 
в личности осужденного, лишенного свободы. Одним из первш 
исследований в этой области является работа М.Н. Гернета «В 
тюрьме. Очерки тюремной психологии». Наблюдения и получен-
ные им результаты (в условиях царской тюрьмы) наглядно пои» 
ли внутренний мир человека, находящегося в изоляции. Одной к 
первых работ, посвященных деятельности ИТУ в советское вреиі 
была книгаС.В. Познышева «Основы пенитенциарной науки».А* 
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юр рассматривал изучение осужденных как необходимое условие 
эффективной работы исправительных учреждений, так как без до-
(яахочных психологических данных о преступнике невозможно 
объективное индивидуальное наказание. Особое внимание рос-
сийские ученые уделяли методике и технике изучения в условиях 
лишения свободы. Показательны и интересны в этом плане работы 
Ю.Ю- Бехтерева «Изучение личности заключенного: История, за-
дачи. методика и техника» и Н.В. Петровского «Методика социаль-
но-психологического обследования заключенного». 

За рубежом первые шаги в превращении тюремных заведе-
ний в воспитательные учреждения для детей-правонарушителей 
предпринял швейцарский педагог И. Песталоцци (а в России — 
д. Герд), который в 1775 г. в Аргау устроил земледельческий при-
ют для заброшенных, порочных и преступных детей. В основу их 
воспитания он положил следующие принципы: любовь к детям, 
забота о них и об их интересах, труд. Воспитанники работали в 
поле, осваивали ремесло, вели хозяйство. Песталоцци И. сам обу-
чал детей чтению, письму и счету. Он видел в труде прежде всего 
средство развития физических сил, умственных и нравственных 
способностей, стремился дать им не узкоремесленные навыки, а 
разностороннюю трудовую подготовку. 

Как перед отечественной, так и перед западной пенитенци-
арной теорией стоит вопрос: должна ли такая цель уголовного 
наказания преступников, как исправление, признаваться основ-
ной? Международная практика не дает на это однозначного от-
вета. С одной стороны, система лишения свободы должна устра-
шать преступника, формировать у него страх перед наказанием 
и таким образом сдерживать его от совершения повторного пре-
ступления, с другой — в пенитенциарной системе должна быть 
реализована идея социальной ресоциализации, воплощения об-
щечеловеческих ценностей (исправление заключенного). 

За 200 лет своего существования страны Западной Европы и 
США имели различные исправительные модели. Они построе-
ны на основе учета объективных (социально-экономических) и 
субъективных (гносеологических) факторах конкретного периода 
развития государств. В США существовали следующие исправи-
тельные модели: религиозная, индустриальная, реформаторская, 
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медицинская, модель справедливости, модель социальной реаби-
литации, модель воспитательного воздействия. 

В работе российских ученых (А.И Ушатикова, Б.Б. Казак, 2002) 
предлагаются исправительные модели зарубежных стран (таблица 2). 

Таблица 2. Основные исправительные пенитенциарные 
модели зарубежных стран (на примере США) 

Модели Теоретико-методологиче-
ская платформа 

Применяющиеся средства 
исправления 

Рели ги -

озная 

Философско-мировоззренче-

ские представления членов 

религиозно-благотворительного 

Филадельфийского тюремного 

общества. Причины преступно-

го поведения кроются в греш-

ных устремлениях душ правона-

рушителей, чему способствует 

порочная социальная среда 

Полная изоляция о т о б щ е -

ства; беседы с в я щ е н н и к а 

о н еобходимос ти спа сения 

д у ш и и рели гиозно го покая-

ния, религиозно -нравствен -

ное воспитание . 

Рефор-

матор-

ская 

Ф и л о с о ф с к о - м и р о в о з -

зренческие представления 

членов светского Н ь ю -

йоркского т ю р е м н о г о обще -

ства. 

Изоляция от общества , 

режим , п о с и л ь н ы й труд , 

общеобразовательное об-

учение и профессиональная 

подготовка, физическое вос-

питание, обучение правилам 

поведения в обществе , орга-

низованное самовоспитание 

и самообразование . 

И н д у -

с три -

альная 

Философско-мировоззренче-

ские представления членов 

светского Нью-йоркского 

тюремного общества Причины 

преступного поведения кроются 

во влиянии негативного соци-

ального окружения,отсутствии 

у правонарушителей привычки 

к труду, самодисциплины, рели-

гиозно-нравственных чувств, в 

стремлении к достижению успе-

ха в жизни нечестным путем. 

Полная изоляция от обще-

ства. Тюрьма , превращенная 

в г ибрид пенитенциарно -

го учреждения , военного 

лагеря и фабрики , жесткий 

р е ж и м жизнедеятельности, 

п ринуди т ел ьный труд , рели-

гиозно -нравственное воспи-

тание, начальное школьное 

образование. 
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М е д и -

цин-

ская 

По зи тиви с т с к ая школа уго -

ловного права и криминоло -

гии. П р и ч и н ы преступного 

поведения - э то социопатия 

правонарушителя , страда-

ю щ е г о о т п сихологическо го 

дискомфорта , негативных 

э м о ц и о н а л ь н ы х состояний , 

п сихопатия преступника , 

наследственные и л и приоб-

ретенные соматические за-

болевания, подсознательные 

конфликты. 

Полная изоляция от обще-

ства в исправительных 

учреждениях , преобразован-

ных в подобие психиатриче-

с ких клиник . Психотерапия, 

психологическое консульти-

рование, психоанализ, обще-

ообразовательное обучение 

и профессиональная под-

готовка, обучение правилам 

поведения в обществе, 

трудотерапия, религиозно-

нравственное воспитание. 

Модель 

спра-

ведли-

вости 

Клас сическая теория 

Ч .Беккариа и Дж.Говарда . 

Центральная идея со с тоит в 

том, что л и ш ь тот может у с -

воить н о р м ы поведения, чьи 

права неуклонно гарантиру-

ются и з ащищаются . 

Принудительное воздей-

ствие и терапия запрещены 

как неэффективные методы, 

противоречащие конститу -

ции. Добровольное согласие 

на воздействие следует 

широко поощрять в т ю р ь м а х 

в целях их г уманизации . Э т о 

психологические консуль-

тации, групповая терапии. 

Воспитательное воздействие 

о существляется только на 

добровольной основе . 

Модель 

воспи-

татель-

ного 

воздей-

ствия 

В о с п и т а т е л ь н о е воздей -

ствие нацелено на то , что-

б ы п у т е м в м е ш а т е л ь с т в а 

государства и с к о р е н и т ь 

социально н е п р и е м л е м о е 

повеление. И м е е т с я ш и р о -

кая и узкая м о д е л ь воздей-

ствия. 

С о д е й с т в у ю щ и м и э той 

цели м е т о д о м м о г у т стать , 

н апример , п р о ф е с с и о н а л ь -

ная подготовка , в о с п и т а н и е 

в ча сы до с у г а , и н д и в и -

д у а л ь н ы е или г р у п п о в ы е 

консуль тации , а т а кже раз-

л и ч н ы е в и д ы ф и з и ч е с к о й 

и с о ц и а л ь н о й т ерапии , 

м е д и к а м е н т о з н ы е и опера -

т и в н ы е м е т о д ы ( н апример , 

кастрация) , и н д и в и д у а л ь -

ная п си хо т ерапия и г р у п п о -

вая терапия . 
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Модель 
соци-
альной 
реаби-
лита-
ции 

Акцент в этой модели де-
лается на том, чтобы путем 
правильной реакции на пре-
ступление помочь преступ-
нику, потерпевшему и обще-
ству. Модель социальной 
реабилитации преследует 
цель решительного улучше-
ния качества человеческих 
взаимоотношений (интерак-
ций) в общине. Противо-
правность и преступность 
усваиваются в результате 
того, что человек иденти-
фицирует себя с противо-
правными и преступными 
ролями, разрушая при этом 
нормальные социальные 
связи. Поэтому необходимо, 
чтобы преступники усвоили 
непротивоправные и непре-
ступные образцы поведения 
путем вживания в соци-
ально-конформные нормы 
жизни. 

Правонарушитель, пре-
ступник должен налаживать 
отношения со своей семьей, 
школой (если речь идет о 
подростке), с соседями, с 
трудовым коллективом и с 
теми, с кем он проводит до-
суг. Тем самым и общество 
привлекается к участию в 
процессы некарательного 
воздействия. 

Реинте-
граци-
онная 
модель 

В основе лежит теория 
ресоциализации личности. 
Разрешение социальных 
связей в условиях изоляции 
позволяет реинтефировать 
освободившегося в обще-
ство. 

Цель исправления лиц 
должна бьггь такова, чтобы 
поддерживать их здоровье и 
самоуважение и, насколько 
позволяет продолжитель-
ность заключения, развить 
в них чувство ответственно-
сти, поощрять те позиции и 
формы поведения, которые 
помогут им вернуться в 
общество и наибольшими 
шансами после освобожде-
ния вести самостоятельную 
жизнь, уважая закон. 
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Методологической основой каждой из перечисленных мо-
делей служили научно-житейские взгляды на преступника и 
его психологию, обусловившие те или иные методы воздей-
ствия на осужденных. Пенитенциарные модели исторически 
сменяли друг друга под влиянием определенных факторов, со-
ответственно становились иными и взгляды на преступника, 
отбывающего наказания. 

Модели, реализуемые на практике в западных странах, можно 
свести к двум большим группам: 

1) Репрессивная модель — изоляция, кара, устрашение. Она 
характерна как для западных стран, так и для стран СНГ. Ей свой-
ственно тюремное заключение, усиленный режим, труд, включая 
тотальную изоляцию и режим молчания. К ней можно отнести 
пенсильванскую модель (Филадельфия): система молчания, ин-
дивидуальное воздействие, одиночные камеры; оборнскую мо-
дель (Оборн, Нью-Йорк). Индустриальная модель такой тюрьмы 
предполагала, что осужденные днем работали, а на ночь помеща-
лись в камеры. От оборнской системы содержания берет начало 
современная тюремная система западных стран. 

2) Исправительная модель: ресоциализационная и реинтегра-
ционная. В 40-х годах появилась прогрессивная система отбыва-
ния наказания, состоящая в изменении условий. 

Среди некарательных воздействий на осужденных получили 
распространение следующие методы: программы модификации 
поведения, дифференцированное воздействие, гештальтпсихо-
логический подход, клинический подход, гуманистический, об-
щинная терапия, воздействие реальностью окружающего мира, 
трансактный анализ, отвлекающие программы и т.д. 

Исходя из цели и поставленных задач, мы коротко опишем 
сущность и значение воздействий, направленных на ресоциали-
зации) и реабилитацию несовершеннолетних осужденных. 

Модификация поведения создает условия для подкрепле-
ния допустимого поведения, подавление недопустимого пове-
дения через посредство ролевых игр, похвалы и поощрения, 
вознаграждения и др. 

Дифференцированное некарательное воздействие основа-
но на положении, что одна и та же программа может быть эффек-
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тивна в отношении одного типа осужденного, но не иметь пози-
тивных результатов по отношению к другому, т. е. использование 
методов сообразно классификации преступников. 

Гештальтпсихологичсский подход. Гештальттерапия имеет 
позитивную направленность в достижении жизненной цели. При 
воздействии на клиента гештальтпсихология берет во внимание 
наличие пяти типов неврозов: 

1) ложные, когда мы играем в игры жизни; 
2) фобические, когда мы испытываем чувство страха; 
3) тупиковые, когда мы получаем и теряем поддержку от окру-

жающей среды; 
4) имплозивные, когда мы огорчаемся, отчаиваемся и ненавидим себя; 
5) эксплозивные, когда ранее не использованная энергия им-

пульсивно высвобождается. 
Программа, основанная на принципах гешталытерапии, пресле-

дует цель выявить внутреннюю ущербность человека с тем, чтобы 
помочь ему восстановить целостность своей личности. При этом 
саморазвитие может быть достигнуто посредством медитации и 
самоанализа. Возникновение кризиса связано с неудовлетворением 
каких-либо необходимых д ля жизни индивидуума потребностей. 

Клинический подход. Психологи-клиницисты оценивают 
внутренние конфликты (стресс, напряжение, фрустрация и т.д.), 
переживаемые человеком, и пытаются их разрешить. 

Воздействие реальностью окружающего мира. Криминолог 
У. Глассер (1972) в исправительном учреждении для несовер-
шеннолетних девушек-правонарушительниц в C1ILA (Калифор-
ния) в возрасте от 14 до 21 года впервые применил свой метод 
«воздействия реальностью». Нередко многие нарушители зако-
на (осужденные) полностью отрицают реальность окружающе-
го мира. Поэтому воздействие реальностью на них оказывается 
успешным в том случае, если они начинают воспринимать ее в 
реальном виде, удовлетворяя при этом свои потребности. Данный 
метод нацелен на активизацию положительных эмоций и чувств 
осужденного и выработке ответственности за свое поведение. 

Трансактный анализ основывается на теории Э. Берн (1961), 
предположивший, что каждый индивидуум соединяет в себе три 
личности, три эго-состояния: «родитель», «взрослый» и «ребс-
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нок». Эго-состояние «родитель» проявляется в воспоминаниях, 
сложившихся в раннем детстве (до пятилетнего возраста). Эго-
состояние «взрослый» отражает зрелость и рациональность пове-
дения. Эго-состояние «ребенок» включает в себя опыт основных 
переживаний до юношеского возраста. Различия в состояниях 
выражаются в речи, жестах, мимике, пантомимике. 

Социальный контроль — главная задача трансактного анализа. 
Осужденный обязан понять и усвоить, что выгодно и разумно, а также 
определять свое поведение тем или иным выраженным на тот момент 
эго-сосгоянием. Однако при этом следует избегать деструктивных игр, 
когда ставится задача добиться превосходства. За рубежом, в местах 
лишения свободы, трансакгный анализ получил широкое распростра-
нение в качестве эффективного метода воздействия на индивида. 

«Отвлекающие» программы направлены на недопущение 
того, чтобы преступник в своей криминальной «карьере» не 
был бы втянут в систему уголовного наказания. С этой целью за 
о с у ж д е н н ы м ведется интенсивное наблюдение, создаются специ-
а л ь н ы е воспитательные группы, способствующие выработке та-
ких позитивных качеств, как выносливость, гибкость в усвоении 
роли, повышение самооценки и самоуважения. 

Репрессивная модель базируется на теории неисправимости 
личности, неизменности человеческой природы, которую нужно 
устрашать, а исправительная модель связана с теориями коррек-
ции отклоняющегося поведения и модификацией поведения. 

Современные коррекционные методики разрабатываются и мо-
дифицируются в зависимости от возрастных особенностей и ви-
дов девиации. Работа с несовершеннолетними асоциального пове-
дения требует иного подхода и модели воздействия. В этом плане 
интересна психокоррекционная методика групповой терапевтичес-
кой работы И.А. Фурманова, предназначенная для реабилитации 
несовершеннолетних детей с нарушениями (девиацией) поведения 
— аірессивной, деструктивной и асоциальной направленностью. 

В программе учтены основные организационные и коррекци-
онные этапы работы терапевта с несовершеннолетними детьми с 
девиацией в поведении: 

• Комплектование группы 
• Численность группы. 
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• Половозрастной состав группы. 
• Психологический состав. 
• Режим работы группы. 
• Профессиональные качества ведущего. 
• Групповая динамика. 
• Методические основы и процедуры 
Обозначены: цель группы, нормы группы, структура груп-

пы и проблема лидерства, сплоченность группы, фазы разви-
тия группы. 

Цель тренинга — поиск альтернативных (социально приемле-
мых) способов удовлетворения собственных потребностей под-
ростков и взаимодействия их с окружающими. В ходе тренинга 
решаются следующие задачи: 

• осознание собственных потребностей; 
• отреагирование негативных эмоций и обучение приемам ре-

гулирования своего эмоционального состояния; 
• формирование адекватной самооценки; 
• обучение способам целенаправленного поведения, внутрен-

него самоконтроля и сдерживания негативных импульсов; 
• формирование позитивной моральной позиции, жизненных 

перспектив и планирование будущего. 
Техники, используемые в тренинге, в основном направлены на 

обучение подростков использованию прямого отказа от нежела-
тельного поведения (вместо привычных для них способов агрес-
сивного реагирования): обучение оценке социальных ситуаций: 
подкрепление, торможение и снижение агрессивных стереотипов 
поведения, формирование более адаптивных поведенческих пат-
тернов; усиление и расширение продуктивных поведенческих ре-
акций, минимизация тревожности. 

В программе тренинга применена модель пошагового измене-
ния агрессивного поведения: 

1 шаг — «Сознавание»: расширение информации о собствен-
ной личности и проблеме агрессивного поведения. 

2 шаг — «Переоценка собственной личности»: оценка того, 
что ребенок чувствует и думает о себе и собственном поведении. 

3 шаг — «Переоценка окружения»', оценка того, как агрессив-
ное поведение ребенка влияет на окружение. 
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4 шаг—«Внутригрупповая поддержка»: открытость, доверие и со-
чувствие группы при обсуждении проблемы агрессивного поведения. 

5 шаг — «Катарсис»: ощущение и выражение собственного 
отношения к проблеме агрессивного поведения. 

6 шаг—«УкреплениеЯ»: поиск, выбор и принятие решений действо-
вать, формирование уверенности в способности изменить поведение. 

7 шаг — «Поиск альтернативы»: обсуждение возможных за-
мен агрессивному поведению. 

8 шаг — «Контроль за стимулами»: избегание или противо-
стояние стимулам, провоцирующим агрессивное поведение. 

9 шаг — «Подкрепление»: самопоощрение или поощрение со 
стороны окружающих за измененным поведением. 

10 шаг — «Социализация»: расширение возможностей в соци-
альной жизни в связи с отказом от агрессивного поведения. 

Интересным, на наш взгляд, является специальная программа 
психокоррекционного воздействия, предложенная М.Г. Деболь-
ским. Он ставит следующие задачи: 

• развитие и коррекция представлений осужденных о себе 
(«Я» — концепция); 

• познание других людей, формирование гуманистической 
установки по отношению к другим людям; 

• дестабилизация стереотипных представлений о сотрудниках 
исправительных учреждений; 

• расширение сферы осознаваемого в понимании мотивов про-
тивоправного поведения и коррекция психологических защитных 
механизмов (рационализация своих действий); 

• развитие адекватной самооценки и уверенности в себе; 
• коррекция ценностных ориентаций осужденного; 
• прояснение и формирование жизненных планов осужденных; 
• развитие эмоциональной устойчивости в сложных жизнен-

ных ситуациях; 
• развитие жизненных умений устанавливать психологический 

контакт с нужными людьми, решать вопросы о трудоустройстве и 
прописке, разрешать конфликтные ситуации в семье и т.п. 

Изучив и проанализировав зарубежные и отечественные ис-
правительные модели, мы предлагаем следующую модифициро-
ванную модель (таблица 3). 
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Таблица 3. Модифицированная модель исправления 
дсвиантпого поведения несовершеннолетних 

в условиях социальной изоляции (Л. Т.) 

Научные 
подходы 

Концепция Направленность мо-
дели исправления 

Вид коррекционно-
развивающей работы 

Педагоги-

ческий 

И . Песта-

лоцци, 

А . Я . Герд, 

А . С . М а -

каренко, 

С.Т. Шац -

кий, 

Л ю б о в ь и забота об 

о с у ж д е н н ы х детях, 

труд как средство 

развития, у ч е б н ы е 

занятия и ремесло , 

общественное воз-

действие, формирова-

ние по зи тивной моти -

вации, адаптация 

беспризорников и их 

интеграция в с о ц и у м , 

национальная культу -

ра и развитие и т.д. 

Во спитание через 

труд, приобретение 

навыков учебной и 

трудовой деятель-

ности. 

Психоди-

намиче-

с кий 

3. Фрейл, 

А . Фрейд 

Психологическая защи-

та, здоровая адаптация, 

самоуважение, защита 

собственного «Я», из-

бегание негатива 

Тренинговые упраж-

нения с элементами 

Н Л П , психологиче-

ское консультиро-

вание 

Экзистен-

циональ-

но-гума-

нистиче-

с кий 

В. Франкл, 

К. Роджерс, 

А . Маслоу, 

Э . Ф р о м м 

Духовность , свобода, 

ответственность, ак-

туализация и самоак-

туализация личности , 

самореализация 

Индивидуальные и 

групповые беседы, 

анализ историй, ситу-

аций, притч, тренин-

говые упражнения 

Бихевио-

ристиче-

с кий 

Э.Торндак, 

Дж.Уотсон , 

Б. Скиннер 

Научение по при-

способлению к среде, 

предсказание поведе-

ния и его управление, 

оператноеобуславли-

вание (собственная 

активность человека), 

оператное угасание 

(среда, где прежнее по-

ведение невозможно) 

Критические ситу-

ации и их анализ; 

С П Т , дискус сии по 

поводу поощрений и 

наказаний 
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Индиви -

дуальный 

А . Адлер Компенсация комплек-

са неполноценности, 

стремление к самоут-

верждению 

Ролевые игры, 

групповые беседы, 

тренинговые упраж-

нения 

Социаль-

но-когни-

тивный 

К . Хорни , 

А . Банду-

ра, А . Бэк, 

А . Эллис, 

JI. М е р ф и 

Научение, опосредо-

ванное наблюдение, 

саморегуляция, само-

анализ 

С П Т (социально-

психологический 

тренинг), арттсра-

пия, притчи, изо-

терапия и т.д. 

Закон 

и спра-

ведли-

вость 

Ч. Бек-

кари и 

Дж . Говард 

Центральная идея -

лишь тот может усвоить 

нормы поведения, чьи 

права неуклонно гаран-

тируются и защищают-

ся. Добровольное со-

гласие на воздействие; 

общеобразовательное 

обучение и профессио-

нальная подготовка 

Психалого-правовое 

консул ьтирование, 

групповая терапия, 

беседы, притчи и т.д. 

Со-

цальная 

реабили-

тация и 

ресоциа-

лизация 

У. Г'лассер, 

В . Фокс , 

Дж . М о -

рено, 

М.Г . Де-

больский 

Улучшение качества вза-

имоотношений, усвоение 

непротивоправных и 

непреступных образцов 

поведения путем интегра-

ции в социальные нормы 

жизни, налаживание от-

ношений с окружающими 

Социально- психо-

логические методы, 

консультирование, 

беседы, С П Т , холо-

іропное дыхание 

Реинте-

грацион-

ная 

М . Асель, 

В . М . 

Поздняков, 

И .П . Баш-

катов 

В основе теорий ресоци-

ализацин: социальные 

связи в условиях изоля-

ции (с семьей, родными 

и близкими, со специ-

алистами учреждения) 

для реинтеграции после 

освобождения в социум. 

Развитие чувства ответ-

ственности, поощрение 

позитивных сторон по-

ведения, самоуважение и 

повышение самооценки 

Психолого-педагоги-

ческие коррекцион-

ные работы, моди-

фикация поведения: 

С П Т , беседы, анке-

ты, ролевые и ф ы , 

консультирование, 

дискуссии, сказкоте-

рапия, изотерапия 
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Предлагаемая реабилитационно-коррекционная профилактика 
делинквентного поведения несовершеннолетних ориентирована на 
подготовку их к социально-одобряемой жизни после освобождения: 

— формирование у несовершеннолетних социально-адаптив-
ного поведения; 

-— обучение несовершеннолетних межличностным коммуни-
кативным навыкам и умениям; 

— формирование у несовершеннолетних положительной са-
мооценки и веры в свои способности; 

— обучение несовершеннолетних конструктивным моделям 
поведения в конфликтной ситуации; 

— стимулирование принятия ответственности несовершенно-
летних за свое поведение; 

— обеспечение несовершеннолетних необходимой информа-
цией для успешной адаптации в социуме после освобождения; 

— формирование у несовершеннолетних социально-одобряемо-
го жизненного плана после освобождения из мест лишения свободы. 

В настоящее время во всех цивилизованных странах, вклю-
чая Республику Казахстан, наметилась тенденция превентив-
ной практики, направленная на предупреждение делинквснтных 
форм отклоняющегося поведения несовершеннолетних. Чтобы 
предупредить различные формы отклоняющегося поведения, об-
щество стремится оказать человеку, находящемуся в кризисной 
ситуации, необходимую социально-психолого-педагогическую 
помощь и поддержку. Необходимо отметить, что гуманизация 
уголовной политики, связанная с ослаблением ее репрессивных 
свойств, неотделима от позитивных направлений в области [у-
манитарных наук. Профессиональная деятельность по исправле-
нию правонарушителей требует знаний как в сфере права, так и в 
области педагогики, психологии и социальной работы. 

В отличие от социологов педагоги-психологи рассматривают 
окружающую среду только как источник стимулов. Здесь важен 
факт реакции индивида на давление, исходящее от его окруже-
ния. Определив их, а также основные этапы жизнедеятельности 
осужденного, воспитатель, психолог, социальный педагог мо-
гут этап за этапом установить, где и как он впервые оступился, 
какие причины и мотивы способствовали тому, что он встал на 

100 



преступный путь. Исходя из этих данных, можно определить, с 
какими сложившимися взглядами, чертами характера, привычка-
ми необходимо вести целенаправленную психолого-педагогиче-
скую работу, а какие положительные качества нужно развивать и 
укреплять. Без должного учета возрастных, половых, ценностно-
потребностных особенностей несовершеннолетних осужденных 
нельзя добиться каких-либо успехов в их реадаптации и ресоци-
ализации к жизни в новых условиях. 
^ ^ у,-*»* не. і,к»- ">mihv пи. -

Контрольные вопросы и задания 

1. История становления и развития пенитенциарной психологии. 
2. Охарактеризовать основные исправительные модели зару-

бежных стран. 
3. Каковы принципы исправительных моделей И. Песталоц-

ци, А.С. Макаренко, С.Т. Шадского. 
4. Отличие авторской исправительной модели А.Т. Акажано-

вой от моделей зарубежных государств. 
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Глава 3. Психическое состояние осужденных 
в период социальной изоляции 

Эмоции сопровождают всякую деятельность человека, прони-
кают в любой психический процесс. Как писал C.JI. Рубинштейн, 
целостный акт отражения всегда в той или иной мере включает 
единство двух противоположных компонентов — знания и отно-
шения, интеллектуального и аффективного, из которых то один, 
то другой выступает в качестве преобладающего. Движущей си-
лой развития личности является противоречие между резким по-
вышением уровня требований к человеку, предъявляемых обще-
ством, семьей и коллективом в школе, и достигнутым им уровнем 
психического развития и социального созревания. Наиболее важ-
ным аспектом, требующим к себе особого внимания, является 
психическое состояние осужденных в период отбывания наказа-
ния. Опираясь на исследования ряда ученых-пенитенциаристов 
(Ю.М. Антонян, А.Д. Глоточкин, Ю.А. Дмитриев, А.И. Долгова, 
В.Ф. Пирожков, А.И. Ушатиков, Б.Б. Казак и др.), предлагаем сле-
дующую составленную нами обобщенную характеристику. 

I. Типичные состояния, характерные для всех осужденных: 
— ожидание, вызывающее боязнь, тревогу, нетерпение, на-

дежду, напряженность, тоску, скуку, апатию. Оно может быть раз-
личным по психологическому содержанию; 

— боязнь — предстоящей отправки в колонию, перевод во 
взрослое учреждение по достижению совершеннолетия; 

— тревога — неизвестность того, будет ли амнистирован, по-
милован, освобожден по у слов но-досрочному (УДО) или отправ-
лен в колонию-поселение; 

— нетерпение — накануне или незадолго до освобождения. 
Их проявления: от бурной радости до аффективно-тормозной 
реакции. Характеризуется напряженностью и обострением 
психических и физиологических функций. Предстоящее осво-
бождение и радует, и пугает неизвестностью и неопределенно-
стью жизни на свободе; 
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— надежда — на лучшее будущее после освобождения. Она 
связана со стремлением облегчить свою участь или избежать 
строгого наказания; 

— тоска — «фундамент тюремной жизни» вырабатывает тю-
ремную походку, оцепененность в чертах лица, повышенную воз-
будимость и раздражительность; 

— скука — состояние, при котором понижается внимание, 
интерес к окружающим. Подобное состояние вызывается как 
внешними причинами (однообразие жизни, сенсорный голод, от-
сутствие свежих впечатлений и т.д.), так и субъективными осо-
бенностями личности (бедность духовной жизни и воображения, 
узость интересов и ограниченность кругозора и т.д.); 

— апатия — состояние равнодушия, порождающее пассив-
ность, безразличие, парализующее волю и интеллекг. 

II. Тяжелые психические состояния (безнадежность, обре-
ченность, фрустрация, незащищенность), противоположные 
надежде, приводящие к негативным последствиям: 

— безнадежность,обреченность — потеря перспективы и 
смысла жизни. Наиболее остро проявляется у осужденных, от-
бывающих наказание на длительные сроки (подавляется воля, 
мышление, память и т.д.), сопровождается бурной реакцией на 
воспитательные воздействия: 

— фрустрация — сложное, комплексное психическое состо-
яние, вызываемое особенностями переживания и объективными 
непреодолимыми трудностями. Во фрустрации объединяются то-
ска и тревога, безнадежность и обреченность, апатия и т.д.; 

— незащищенность (или мнимая незащищенность) — в каче-
стве осужденного, подсудимого, человек нередко выносит пред-
убеждение, что он беззащитен перед органами правосудия. 

В пенитенциарной науке есть понятие «тюремный стресс», 
вызывающий аутодеструктивные тенденции осужденных. Как 
правило, он связан с позором, арестом, с антисанитарией учреж-
дений закрытого типа и т.д. По мнению Ю.А. Дмитриева, Б.Б. Ка-
зака, стрессам осужденных способствуют и другие причины: 

1) Плохие новости (болезнь или смерть родственников, отказ 
от него семьи или измена супруги). 

2) Насильственное вступление в гомосексуальную связь. 
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3) Отсутствие вестей из дома. 
4) Пребывание в первый раз в одиночном заключении. 
5) Неожиданно возникшая задержка с вынесением приговора в суде. 
6) Ощущение вины в связи с совершением преступления. Та-

ким, как убийство родственника или друга. 
7) Избиение другим заключенным или сотрудником учреждения. 
8) Заключение на длительный срок без вынесения приговора судом. 
По мнению Ю.В. Чуфаровского, изучение личности осужден-

ного к моменту освобождения из мест лишения свободы имеет 
большое значение для решения вопросов борьбы с рецидивной 
преступностью. Это вполне оправдано, и нельзя не согласиться с 
ученым. К сожалению, еще нередки случаи, когда лица, вышедшие 
из пенитенциарных учреждений, вновь совершают преступления. 
И здесь встает вопрос доказательства исправления человека, кото-
рый не менее актуален, чем проблема доказательства виновности. 

М.И. Еникеев считает, что для облегченного перехода из мест 
лишения свободы к жизни в новых условиях необходимо готовить 
постепенно физически, организационно, экономически, психоло-
гически, т.е. требуется комплексная целенаправленная работа. 

Подобная подготовка вызвана тем, что человек, попадая в 
новые условия жизни и социальную среду, встречается со спец-
ифическими трудностями, к преодолению которых он не всегда 
готов. Для осужденных такая встреча бывает неожиданной и 
вызывает реакции, неадекватные условиям ситуации и требова-
ниям норм морали. Это часто усугубляется неправильным отно-
шением окружающих к осужденным, что ведет к чрезмерному 
возбуждению или торможению нервных процессов и к нервным 
срывам. Осужденный начинает неверно оценивать свое пове-
дение и поступки других людей и, как следствие, неправильно 
действовать. Психологическая подготовка помогает преодолеть 
инертность человеческой психики, ускоряет ее перестройку в 
связи с изменениями обстоятельств. Поэтому следует активизи-
ровать положительные качества личности в процессе психоло-
го-педагогической работы с несовершеннолетними воспитанни-
ками, готовя их к жизни в новых условиях. Это можно сделать 

обращением к лучшим сторонам личности, напоминанием ее 
былых заслуг, активизацией позитивных установок, морально-
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политических и правовых чувств, выражением уверенности, что 
осужденный оправдает доверие воспитателей и т.п. Психологи-
ческое воздействие, при котором осужденный получает инфор-
мацию непосредственно, называется прямым. Примером этого 
вида воздействия могут служить психотерапевтические беседы 
с осужденными и совместный с ним анализ причин его прошлых 
действий и поступков. Психологическое воздействие называет-
ся косвенным, когда в процессе психопрофилактической беседы 
осужденный делает вывод о том, как ему поступать в том или 
ином случае на основе опыта других людей. 

Освобождающихся из мест заключения лиц можно разделить 
условно на 3 категории: 

— лица, вполне исправившиеся в период отбытия наказания; 
— лица с дефектами воспитания; 
—- лица, не исправившиеся в процессе отбытия наказания (Ва-

сильев В. Л., 1997). 
Процесс адаптации к условиям нормального существования в 

определенной социальной среде после длительного срока лише-
ния свободы — сложное явление, требующее активных волевых 
усилий, высоких нравственных и моральных качеств. 

А.Д. Глоточкин, В.Ф. Пирожков (1974) возникновению и про-
явлению у ранее здоровых осужденных дезадаптивного поведе-
ния относят следующие фобии и неадекватные реакции: 

Клаустрофобическая реакция — боязнь закрытого помеще-
ния, камеры следственного изолятора или тюрьмы. При нахож-
дении в камере и на прогулках осужденные проявляют двига-
тельную активность и беспокойство. Данные реакции наиболее 
заметны у сельских жителей. 

Тревожно-депрессивная реакция — угнетенное, подавленное 
настроение, чувство безнадежности, отчаяния, пессимистическое 
отношение к жизни и т.д. Такие осужденные раздражительны, 
тревожны, обеспокоены состоянием семьи на воле и незавершен-
ными делами на свободе. Зачастую у них наблюдаются наруше-
ние сна и длительная бессонница, тоска по дому. 

Негативно-депрессивная реакция — наличие вышеуказан-
ных признаков в сочетании с внутренним негативным отноше-
нием к факту лишения свободы. Проявляется в непризнании 
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себя виновным в совершении преступления, отсутствием раска-
яния за содеянное, игнорировании и нарушении режима отбыва-
ния наказания, отсутствии установки на исправление при внеш-
не подавленном настроении и безразличии к происходящему. 

Негативно-истерическая реакция — демонстративно-не-
гативное поведение с желанием привлечь внимание окружа-
ющих как к лицу, «невинно пострадавшему от правосудия». 
Для большинства таких лиц характерны жалобы на предвзятое 
отношение к нему работников юстиции (следователей, судей), 
администрации и сотрудников пенитенциарного учреждения. 
Отличительной чертой таких лиц является бравада своим пре-
ступным прошлым с целью подчинить и завоевать авторитет 
среди осужденных. 

Сложный процесс ресоциализации, перевоспитания и воз-
вращение в общество лица, совершившего преступление, на-
чавшийся на первом его допросе у следователя, заканчивается 
потом его полной адаптацией к условиям нормального суще-
ствования в социальной среде. Социальная адаптация освобож-
денного считается успешной, если социально полезные связи 
его в основных сферах жизнедеятельности установлены и не 
имеют существенных отклонений. Нормально адаптированный 
освобожденный порывает связи с преступной средой и другими 
лицами, когда его поведение социализируется, т.е. не злоупотре-
бляет алкоголем, не допускает правонарушений. Пребывание в 
местах лишения свободы в течение 5-7 лег влечет за собой необ-
ратимые изменения психики человека: 30-35% освободившихся 
нуждаются в специальном психологическом или психиатриче-
ском вмешательстве для восстановления механизмов приспосо-
бления, которые ослаблены или разрушены. Процесс адаптации 
к жизни на свободе завершается обычно к трем годам, а в пре-
обладающей части — к одному году. Самое трудное время для 
адаптации — период от 1 до 6 месяцев. В данный период требу-
ется наиболее интенсивная работа по управлению процессом со-
циальной адаптации. Необходим строгий контроль за поведением 
в быту, в общественных местах и в сферах общения, если освобож-
денные из мест лишения свободы не устраиваются на работу или 
после трудоустройства оставляют ее. Не имеют постоянного места 
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жительства или систематически его меняют, нарушая обществен-
ный порядок и правила общежития — это свидетельствует о том, 
что процесс социальной адаптации к жизни на свободе протекает 
неудовлетворительно и есть реальная почва для рецидива. 

Практические знания и умения специалиста-психолога по-
могают эффективно управлять психическими состояниями тех, 
кто лишен свободы, психокоррекционным вмешательством 
снимать отрицательные и поддерживать (вызывать) состояния, 
положительно влияющие на личность несовершеннолетнего, 
предупреждать возникновение полного отчаяния, не допускать 
перерастания глубоких внутренних конфликтов в психические 
срывы. В этом и состоит основная суть научно-исследователь-
ского психолого-педагогического сопровождения по управле-
нию психическими состояниями воспитанников в местах ли-
шения свободы. 



Контрольные вопросы и задания 

1. Типичные состояния осужденных в местах социальной 
изоляции. 

2. Причины тяжелых психических состояний осужденных. 
3. Составить таблицу «Неадекватные реакции и фобии в ме-

стах лишения свободы». 
4. Перечень проблем социальной адаптации. 
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Глава 4. Реадаптация и ресоциализации 
делинквеитного поведения несовершеннолетних 

Уголовный Кодекс Республики Казахстан устанавливает 
определенные особенности условно-досрочного освобождения 
несовершеннолетних от отбывания наказания. Согласно ст. 84 
УК перечисленные виды могут быть применены к лицам, осуж-
денным к лишению свободы или исправительным работам за 
совершение преступления в несовершеннолетнем возрасте, по-
сле фактического отбытия: 

а) не менее одной трети срока наказания, назначенного судом 
за преступление небольшой или средней тяжести; 

б) не менее половины срока наказания, назначенного судом за 
тяжкое преступление; 

в) не менее двух третей срока наказания, назначенного судом 
за особо тяжкое преступление. 

Обобщение опыта деятельности зарубежных и отечественных 
пенитенциарных учреждений убеждает в необходимости проведе-
ния специальной работы по психологической подготовке несовер-
шеннолетних осужденных к жизни в новых условиях. Психологи-
ческая подготовка выступает начальным и завершающим звеном 
в процессе исправления и перевоспитания осужденных. Эта под-
готовка заключается в активизации их психики, настроя их чувств, 
привьгчек, психических состояний, в формировании установки на 
надлежащее поведение в новых условиях. С помощью таких це-
ленаправленных психических воздействий можно добиться фор-
мирования у воспитанников закрытых учреждений психологиче-
ской готовности жить в новых условиях, обеспечивающих быстрое 
включение его в социальную среду и без дополнительной затраты 
энергии, на преодоление внутреннего сопротивления и напряже-
ния. Социальная адаптация несовершеннолетних, отбывших на-
казание и утративших социально полезные связи, заключается в 
создании необходимых условий для вовлечения их в социокультур-
ную деятельность, достигающаяся с помощью системы правовых, 
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социально-экономических, воспитательных, организационных и 
других мер, направленных на реализацию их прав на груд, жилище, 
образование, медицинское обслуживание, других прав и свобод. В 
эпоху развития практических отраслей психологической науки и 
гуманизации пенитенциарных систем особое значение придается 
социально-психолого-педагогической реадаптации, основанной на 
принципах законности, гуманизма и справедливости. 

Длительная социальная изоляция вызывает: 
а) разрыв связи с близкими родственниками и утрату с близки-

ми (бабушкой, сестрами, другими, пусть даже весьма далекими 
по родству людьми); 

б) отсутствие проявления инициативы и самостоятельности в 
условиях колонии; 

в) утрату желания учиться, трудиться и претворять в жизнь 
мечты и стремления личностного характера и т.д. 

Данные обстоятельства затрудняют позитивную активность 
воспитанника в условиях жизни на свободе. По мнению ряда уче-
ных, успешность социальной адаптации зависит: 

— от включения освобожденного в сферу общественной дея-
тельности (учеба, труд); 

— от процесса восстановления навыков межличностного об-
щения с родными и близкими; 

— от активного включения самого несовершеннолетнего в 
адаптационный процесс и. т. д. 

Проведение психолого-педагогической коррекции в условиях 
закрытого учреждения по реадаптации воспитанников к жизни на 
свободе, на наш взгляд, происходит в искусственной среде, мыс-
ленно и образно, так как различные виды занятий осуществляют-
ся в игровой форме. Происходит всего лишь накопление опыта 
и осознание воспитанниками своих позитивных и негативных 
сторон личностных особенностей и совершенных ими действий. 

Ресоциализация осужденных — это сложная система реабили-
тационных мероприятий по восстановлению утраченных или ос-
лабленных в результате отбывания наказания социальных функ-
ций и статуса личности. Данный процесс предполагает усвоение 
осужденными стандартов поведения и ценностных ориентаций с 
осознанным подчинением правовым и иным нормам. 
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Понятие «ресоциализация» в зарубежной практике ассоции-
руется с процессом социальной терапии. Социолог Н. Смелзер 
считает ресоциализацию как одну из форм психотерапии, под 
воздействием которого идет процесс личностного изменения. На 
наш взгляд, цель исправления преступника и его ресоциализация 
для подготовки к жизни в новых условиях — это задачи гумани-
стической направленности, которые не должны зависеть от соци-
ально-политических изменений, происходящих в обществе. Поэ-
тому теория и практика психологической службы по реадаптации 
и ресоциализации должны иметь необходимую воспитательную 
концепцию, учитывающую тот фаю, что изоляция несовершен-
нолетних от социума не формирует, а разрушает личность. 

Основные признаки ресоциализации: 
— ресоциализация — это процесс, длящийся во времени и 

включающий в себя определенные стадии и смену состояний; 
— целенаправленность; 
— возвращение и приобретение необходимых возможностей 

и способностей; 
— связи с близкими родственниками (родителями, бабушкой, 

сестрами, пусть даже весьма далекими по родству людьми); 
— знания и умения, полученные в школе, училище, в процессе 

какой-либо деятельности; 
— какие-то черты характера, творческие, спортивные способ-

ности, мечты и многое другое; 
— процесс приобретения несовершеннолетним необходимых 

возможностей и способностей требует активного участия в дан-
ном процессе личности самого воспитанника. В социальном пла-
не к приобретаемым необходимым возможностям и способно-
стям можно отнести: место работы, учебы, получение профессии, 
вопросы жилья, получение определенных правовых знаний и т.д.; 

— процесс возвращения и приобретения несовершенно-
летним необходимых возможностей и способностей к жизни в 
обществе не в полной мере зависит от самого осужденного. Во-
первых, вопросы жилья, трудоустройство в отдельном регионе, 
госсоцпомощь, наличие центров реабилитации и т.д. Во-вторых, 
возвращение и приобретение способностей — фактор субъектив-
ный, непосредственно зависящий от несовершеннолетнего вос-
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питанника, от его желания работать, учиться. Поддерживать от-
ношения с родными и близкими или решать иные свои проблемы; 

— комплексность подхода в данном вопросе означает уча-
стие в проводимых мероприятиях не только специалистов раз-
личного профиля: юристов, педагогов, психологов, воспитате-
лей, духовенства, но и людей из различных социальных групп, 
взаимодействие всех этих специалистов между собой, пресле-
дование общей цели в процессе ресоциализации (согласование 
мероприятий и их обсуждение); 

— поэтапность процесса ресоциализации — носит плано-
вый характер. Мероприятия, осуществляемые в ходе этой дея-
тельности, делятся на два основных этапа: пенитенциарный и 
постпенитенциарный; 

— индивидуализация — это учет как факторов субъективных 
(психологические, возрастные, социальные, состояние здоровья), 
так и некоторых условий проживания, выбор профессии, эконо-
мические условия государства и т.д.; 

— активное участие самого несовершеннолетнего в процессе 
ресоциализации означает нахождение того позитивного в субъек-
те, которое поможет его самоактуализации и развитию внутрен-
него его потенциала; 

— соблюдение прав и свобод несовершеннолетнего позволит 
избежать негативного влияния двойных стандартов: призыв к 
уважению прав окружающих и унижение его достоинства. 

Степень ресоциализации каждою несовершеннолетнего вос-
питанника зависит не только от ресоциализационных программ, 
но и от его индивидуальных психологических установок, миро-
воззрения, характера и какой-то конкретной ситуации. 

Реабилитация — это комплекс психолого-педагогических 
мер, направленных на компенсацию социальных отклонений 
у воспитанников по восстановлению статуса гражданина пе-
ред лицом социума по возвращению их на свободу. Однако все 
осужденные, находящиеся в местах лишения свободы, рано или 
поздно возвращаются в наше общество, и от того, какими они 
вернутся, зависит наше благополучие и будущее. 

Проанализировав существующие точки зрения ряда зарубеж-
ных ученых о том, что процессы «реадаптации», «ресоциализа-

112 



ции» и «реабилитации» неразделимы и проходят одновременно, 
нами выявлен факт, что этим процессам присущи различные 
смысловые значения, и они проходят не одновременно, а по-
этапно. Поэтому процессы реадаптации, ресоциализации и реа-
билитации, выполняя в определенной последовательности свою 
роль, зачастую взаимодействуют и влияют друг на друга в реше-
нии основной задачи — подготовке осужденных к жизни на сво-
боде.Реабилитация — это заключительный этап реадаптации и 
ресоциализации. В основе вышеназванных понятий лежит вос-
становление утраченных социальных связей или несформиро-
ванных навыков, привычек, умений, усвоения ими положитель-
ных ценностей, установок, интересов и потребностей вместо 
прежних, ставших причиной их правонарушений, они все же в 
содержательном плане отличаются и выполняют определенную 
функцию. 

Социально-психологическая работа с несовершеннолетними 
в местах лишения свободы, направленная на предупреждение 
совершения ими новых преступлений, является важным направ-
лением превентивной работы. Коррекционная деятельность в 
данном направлении составляет суть ресоциализационной ра-
боты с воспитанниками закрытых учреждений для несовершен-
нолетних осужденных. 

Необходимо отметить, что гуманизация уголовной политики, 
связанная с ослаблением ее репрессивных свойств, неотделима 
от позитивных направлений в области постпенитенциарных мер, 
направленных на реализацию задач по реадаптации, ресоциали-
зации и реабилитации несовершеннолетних к жизни на свободе. 
В связи с этим, на наш взгляд, одна из важных постпенитенциар-
ных задач — это создание Центров по реабилитации несовершен-
нолетних при КУИС Республики Казахстан. 
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Контрольные вопросы и задания 

1. Особенности условно-досрочного освобождения. 
2. Перечень социальной, психологической и педагогической 

реабилитации. 
3. Каковы последствия длительной социальной изоляции? 
4. Сравнительная таблица понятий «реадаптация», «ресоциа-

лизация» и «реабилитация». 
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Глава 5. Психолого-социальнос сопровождение 
несовершеннолетних воспитанников 

пенитенциарных учреждений 

В настоящее время во всех цивилизованных странах, включая 
Республику Казахстан, наметилась тенденция гуманизации пре-
вентивной практики, направленной на предупреждение преступ-
ности и других форм отклоняющегося поведения несовершен-
нолетних. Однако общая тенденция превентивной практики, т.е. 
направленной на предупреждение преступности и других форм 
отклонений, носит так называемый охранно-защитный характер. 
Чтобы предупредить разные формы отклоняющегося поведения, 
общество стремится оказать человеку, находящемуся в кризис-
ной ситуации, необходимую социальную и социально-психоло-
гическую помощь и поддержку. Психосоциальную работу можно 
обозначить как психологическую помощь с целью преодоления 
социальной дезадаптации и социально-психологического небла-
гополучия. Решение этой проблемы не может быть исчерпано 
лишь индивидуальной психокоррекционной работой психолога. 

Профилактика отклоняющегося поведения рассматривается 
чаще на примерах несовершеннолетнего возраста. Всемирная 
организация здоровья (ВОЗ) предлагает выделять первичную, 
вторичную и третичную профилактику. Первичная профилактика 
направлена на устранение неблагоприятных факторов, вызываю-
щих определенное явление, а также на повышение устойчивости 
личности к влиянию этих факторов. Первичная профилактика 
может широко применяться среди подростков. Задача вторичной 
і.рофилактики — раннее выявление и реабилитация нервно-пси-
хических нарушений и работа с «группой риска». Третичная про-
филактика решает такие специальные задачи, как лечение нерв-
но-психических расстройств, сопровождающихся нарушениями 
поведения. Третичная профилактика также может быть направле-
на на предупреждение рецидивов у лиц с уже сформированным 
девиантным поведением. 
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К основным средствам социальной реабилитации заключен-
ных, отбывающих уголовное наказание в реинтеграционной 
модели пенитенциарного учреждения, относят: общеобразова-
тельное обучение, профессионально-техническую подготовку, 
социально-психологический тренинг (СГТТ), психотерапию, ре-
лигиозно-нравственное воспитание, лечение от наркомании и 
алкоголизма, программы развивающих развлечений и досуга, ре-
жим и гуманную социальную среду. 

В последнее время большое значение приобрела теория вос-
питательного (не карательного) воздействия на осужденных, яв-
ляющегося способом возвращения правонарушителей в социум. 
Воспитательное воздействие иногда называется реабилитацией 
или ресоциализацией. Последние два содержат элементы воспи-
тательного воздействия. 

Наказание в виде применения телесного, психического или со-
циального насилия, по мнению Г. Шнайдера, не имеет воспита-
тельного значения, поскольку в этом случае преступник превра-
щается в объект насилия, которому наносится реальный ущерб 
(унижение, клеймение). Воспитательное воздействие должно по-
мочь преступнику возвратиться в общество, жертве — получить 
возмещение причиненного вреда ей и обществу, избежать реци-
дивов, добиться примирения между преступником и его жертвой, 
восстановить и поддержать общественный порядок. 

Решение задач психологической подготовки осужденных к жиз-
ни и деятельности в новых условиях должно строиться с учетом 
следующих принципов (В.Ф. Пирожков, А.Д. Глоточкин, 1985): 

1. Нравственной направленности всех проводимых мероприятий. 
2. Максимального соответствия содержания и объема сообща-

емой осужденным информации условиям их предстоящей жизни 
(в процессе ресоциализации следует создавать такие ситуации, 
которые могут встретиться осужденному в новой обстановке). 

3. Систематичности и последовательности (психологическое 
воздействие на личность осужденного должно быть не эпизодич-
ным, а планомерным и последовательным). 

4. Дифференцированное™ и индивидуализации (работу по ре-
социализации следует вести с учетом различий между категория-
ми и группами осужденных). 
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5. Активизации и опоры на положительные качества лич-
ности. Этот принцип указывает на значимость позитивного на-
чала в человеке. 

При освобождении из исправительных учреждений осужденные 
попадают в условия полной свободы. Такой резкий переход оказы-
вает на их психику экстремальное воздействие. В этой ситуации не-
обходима не только установка на новый образ жизни, но и создание 
условий для реализации этой установки. Для того чтобы облегчить 
осужденному переход к жизни на свободе, его необходимо посте-
пенно физически, организационно, экономически и психологиче-
ски готовить как к самому факту освобождения, так и к решению 
конкретных вопросов, с которыми ему придется встречаться. 

В целях подготовки осужденных к освобождению с ними про-
водится как воспитательная работа (разъясняются их права и обя-
занности), так и психолого-педагогическое сопровождение вос-
питанников (чаще всего проводят психологи учреждения). 

Известно, что за несколько месяцев до освобождения осужден-
ные начинают переживать так называемый «период ожидания», для 
которого характерно состояние напряженности, тревоги и т.п. Их 
радует скорое освобождение и пугает то, что ожидает их на свобо-
де. Перед ними встает масса вопросов: Куда поехать? Как встретят 
дома? Где жить и работать? У осужденных, которые длительные 
время отбывали наказание, утеряна способность к самостоятель-
ной и активной деятельности, что в условиях рыночной экономики 
является непременным условием их позитивной адаптации. 

Период ожидания освобождения характеризуется тем, что чело-
век начинает недооценивать фактор времени: ему кажется, что оно 
тянется чрезвычайно медленно. У некоторых осужденных этот пе-
риод сопровождается снижением активности и появлением мотива 
необходимост и «отдохнуть» перед освобождением. Поэтому начн-
ет работать с осужденными по подготовке их к освобождению 
следует примерно за 6 месяцев до окончания отбывания наказания. 
Шестимесячный срок наиболее оптимален, так как за менее дли-
тельное время можно не успеть провести необходимый комплекс 
мероприятий, а растягивать подготовку к освобождению на боль-
шие сроки нецелесообразно по той причине, что она теряет свою 
актуальность и растворяется в массе других проблем, возникаю-
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щих у осужденного. Естественно, что психолого-педагогическая 
подготовка связана с социализацией осужденного. 

Подготовка к жизни на свободе включает в себя проблемы 
нравственной, психологической и практической подготовки, ко-
торая составляет ее содержание. Поэтому проводить такую под-
готовку нужно своевременно, и тогда она поможет осужденным 
позитивно адаптироваться. 

Нравственная подготовка включает в себя работу сотрудни-
ков с воспитанниками по активизации таких качеств осужденно-
го, которые необходимы ему для жизни в семье и трудовом кол-
лективе. Она должна быть направлена на приведение в готовность 
положительных нравственных убеждений, чувств и привычек. 

Психологическая подготовка заключается в активизации спо-
собностей осужденного, формировании у него знаний, умений и 
навыков готовности жить и действовать в соответствии с право-
выми нормами. Ее главная задача — помочь несовершеннолет-
нему осужденному быстрее включиться в ритм жизни общества. 

Западные ненитенциаристы классификацию и воспитательное 
воздействие на несовершеннолетних осужденных рассматривают 
в единстве. Без дифференциации методов воздействия классифи-
кация остается бессмысленной. Цель индивидуализации — воз-
действовать на каждого воспитанника тем методом, который наи-
более соответствует его личностным особенностям. Например, с 
помощью классификационного метода Куэя и Парсонса выделяют 
следующие группы несовершеннолетних осужденных и соответ-
ственно психотерапевтов, которые должны на них воздействовать: 

— незрелые подростки, обычно погруженные в свои мысли, 
молчаливые, пассивные, невнимательные, ведущие себя по-детски, 
безответственно. В своих отношениях с взрослыми они очень чув-
ствительны или зависимы от них и всегда боятся, чго их обидят свер-
стники. Психотерапевты (лица) для воспитательного воздействия на 
таких подростков определяются по их способности обучать, быть 
терпеливыми, уметь успокаивать и поддерживать других; 

— невротические конфликтные личности, которым свойствен-
ны страх, депрессивное состояние, чувство собственной непол-
ноценности и вины. Они с готовностью рассказывают о своих 
трудностях, осознают последствия своею поведения и сожалеют 



о том, что совершили. Тем не менее нет уверенности в том, что 
они снова не совершат те же поступки. Сопровождающие их лица 
должны быть восприимчивы и чувствительны к проблемам дру-
гих, уметь целиком посвящать себя человеку в оказании ему не-
обходимой помощи; 

— недостаточно социализированные агрессивные подростки, 
как правило, не заслуживают доверия, но способны эффективно 
влиять на других людей. У них большая потребность побуждать 
к действиям и возбуждаться, отвергать авторитеты и становиться 
зачинщиками беспорядков в местах заключения. Специалист, со-
провождающий таких подростков, должен быть стойким и после-
довательным, не поддаваться влиянию других и настаивать на не-
укоснительном соблюдении закона. Такие несовершеннолетние 
нуждаются в хорошо контролируемой среде, в которой должно 
быть много сфер для рационального использования сил, могущих 
помочь исчерпать их разрушительную энергшо; 

— правонарушители, социализированные в делинквента ых 
субкультурах, которые в большинстве своем были вовлечены в 
деятельность банд, придерживающихся ценностей и кодекса 
чести своих противоправных групп при столкновении с адми-
нистрацией учреждений, защищают позиции и установки своей 
банды. Лица, которым надлежит воздействовать на эту категорию, 
обязаны твердо придерживаться личного кодекса чести, если они 
хотят завоевать уважение. Они должны строго контролировать 
поступки правонарушителей и следить за попытками членов 
группы манипулировать ими. Основная задача воспитательного 
воздействия — помочь воспитанникам применить усвоенные в 
банде ценностные представления и удовлетворить потребности в 
повышении своего статуса приемлемым для общества способом. 

Таким образом, задачей программы психолого-педагогичсско-
iv воздействия является создание надежной и урегулированной 
социальной среды, в которой подростку будет легче расти и раз-
виваться. Также наши исследования (ЛА-155/6 г. Алматы) под-
твердили необходимость учета индивидуально-психологических 
особенностей несовершеннолетних осужденных при их психоло-
го-педагогическом сопровождении специалистами (психологи, 
социальные педагоги, психотерапевты и.т.д.). 
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Зарубежные ученые при сопровождении осужденных (делинк-
вентов) лиц широко используют превенцию и интервенцию как 
ведущие виды направлений. 

Психологическая превенция — это профилактика девиантного 
поведения, предполагающая систему общих и специальных ме-
роприятий на различных уровнях социальной и психолого-педа-
гогической организации. 

Психологическая интервенция — это психологическое вме-
шательство в личностное пространство для стимулирования по-
зитивных изменений. Цель интервенции девиантного поведения 
личности состоит в ослаблении или устранении тех форм ее по-
ведения, которые препятствуют социальной адаптации. Отличи-
тельной особенностью психологической интервенции является 
желание изменений со стороны самой личности, ее готовность к 
сотрудничеству с психологом. 

Ю.М. Антонян (1994) поддерживает распространенную точ-
ку зрения, что исправление преступников возможно, но вопрос 
в том, что должно быть объектом исправительного воздействия 
относительно конкретных лиц, в нашем случае несовершенно-
летних? На какие стороны индивида следует обратить внима-
ние? Практика исправительновоспитательных учреждений по-
казывает, что исправление и ресоциализация зависят от степени 
криминальной и нравственной запущенности осужденного, вы-
раженных в извращенных потребностях, интересах и мотивах 
поведения, являющихся внутренним побудителем и источником 
активности личности. Поэтому прежде всего нужно воздейство-
вать на внутренние субъективные факторы и механизмы, при-
ведшие несовершеннолетнего к совершению делинквентного 
поведения. Опыт педагогического воздействия в коммуне име-
ни Ф.Э. Дзержинского, которой на протяжении 8 лет руководил 
А.С. Макаренко, является неопровержимым тому доказатель-
ством. В процессе воспитательной работы менялись характеры 
коммунаров. Из «диких и необузданных» они превращались в 
убежденных и стойких в волевом отношении личности. Эта де-
ятельность известного педагога-воспитателя А.С. Макаренко по 
исправлению и перевоспитанию несовершеннолетних в трудо-
вых коммунах получила освещение в педагогических поэмах, в 
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повестях «Марш 30 года», «Флаги на башнях», в пьесе «Мажор» 
и в ряде его теоретических статей и публикаций. 

Как заметил З.А. Астемиров в работе «Трудовая колония для 
несовершеннолетних» (1969), несмотря на многие положительные 
стороны деятельности трудовых коммун, их опыт работы всецело 
не мог быть воспринят другими учреждениями для несовершенно-
летних. Во-первых, по причине их экспериментального характера 
и то, что она рассчитана в основном на лиц зрелого возраста. Во-
вторых, ставка лишь на доверие к правонарушителям, на пробуж-
дение в них сознательности не всегда оправдывала себя. 

По мнению многих авторов, при совершении преступлений 
правосознание не имеет решающего значения, и нравственная 
ущербность в таких случаях не имеет значения. Основная при-
чина кроется в высоком уровне тревожности отдельных несовер-
шеннолетних, в раннем детстве отвергнутых близким окружени-
ем, и в первую очередь матерью. Оно имеет как открытую форму 
(побои, окрики, насилие, изгнание из дома и ітр.), так и скрытые 
— ощущение своей ненужности, отвержение. Это ведет к фор-
мированию таких черт личности, как ранимость, чувствитель-
ность, острой восприимчивости окружающей действительности, 
готовности к агрессивным действиям, виктимности. Разные пси-
хологические образования по-разному поддаются изменению. По 
данному поводу А.С. Макаренко писал: «Воспитание ... привы-
чек — гораздо более трудное дело, чем воспитание сознания». 
Делинквентные с устойчивыми криминальными установками и 
привычками поддаются перевоспитанию труднее, чем лица, со-
вершившие преступные деяния под влиянием стечения обстоя-
тельств, друзей, по неосторожности и т.п. 

Специалисты диагностических центров (психологи, психиа-
тры, социологи, педагоги), являющихся промежуточным звеном 
ь?жду следственными изоляторами и исправительными учреж-
дениями, осуществляют специальное изучение личности осуж-
денных. Персонал диагностических центров, классификацион-
ных комиссий исправительных учреждений использует научные 
методики, разрабатываемые как ведомственными исследователь-
скими центрами, так и ведущими учебными заведениями (инсти-
туты, университеты). 
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Контрольные вопросы и задания 

1. Направленность первичной, вторичной и третичной профилактики 
2. Основные принципы подготовки к жизни на свободе (Пи-

рожков В.Ф., Глоточкин А.Д.). 
3. Квалификационные методы и воспитательное воздействие 

на несовершеннолетних в закрытых учреждениях зару-
бежных стран. 

4. Составить личностную характеристику несовершеннолет-
них осужденных. 

5. Таблица «Основные задачи психологического вмешатель-
ства в процессе сопровождения». 
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Глава 6. Принципы и методы изучения 
личности осужденных 

На сегодня в Республике Казахстан в целях обеспечения 
правильного и единообразного применения Уголовного и Уго-
ловно-процессуального законодательства особое внимание 
стало уделяться практическому претворению в жизнь проек-
та «Ювенальная юстиция в Казахстане» и «Концепции раз-
вития системы ювенальной юстиции в Республике Казахстан 
на 2009-2011 годы», осуществляемого совместно с предста-
вителями государственных органов и учебных учреждений. 
Работа экспериментальных баз пилотных проектов (Ауэзов-
ский р-н, Карасайский р-н) дала положительные результаты 
по созданию и приведению в действие специализированной 
системы правосудия для несовершеннолетних. Особое значе-
ние придается при этом психолого-педагогической службе с 
данной категорией лиц. 

Отклоняющееся поведение личности регулируется различны-
ми социальными институтами. Общественное воздействие может 
носить характер правовых санкций, медицинского вмешатель-
ства. педагогического влияния, социальной поддержки и психо-
логической помощи. В силу сложного характера поведенческих 
нарушений их предупреждение и преодоление требует хорошо 
организованной системы социальных воздействий. 

Психолого-педагогическая помощь как одна из уровней 
рассматриваемой системы играет в ней связывающую роль и 
отличается выраженной гуманистической направленностью. 
Этот факт получил отражение в таких принципах психологи-
ческой работы, как конфиденциальность, добровольность и 
личная заинтересованность, принятие человеком ответствен-
ности за свою жизнь, взаимное доверие, поддержка, уваже-
ние личности и индивидуальности. Изучению зарубежного 
опыта по ресоциализации и социальной адаптации посвяще-
ны работы ряда ученых. 
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В 20-30-х годах в кабинетах широко применялся метод ан-
кетирования («Преступный мир Москвы 1923-1924 г.г.»: сб.ст./ 
под ред. М.Н. Гернет), включавший три части обследования: 
социально-криминологическую, психиатрическую, антрополо-
гическую. В 1926 году Главное управление мест заключения 
разработало Инструкцию по методике и технике изучения лич-
ности заключенного с определенной рекомендацией к ней. Для 
достижений цели исследований рекомендовалось использовать 
систему методов, среди которых особое значение придавалось 
изучению материалов личного дела заключенного, анамнезу и 
естественным записям, медицинскому исследованию, тестиро-
ванию. Предварительное изучение поступающих заключенных 
предполагало обязательное проведение социологического, пси-
хоневрологического, психологического и пенитенциарного об-
следования. В целях углубленного изучения личности предпо-
лагалось использование дневников осужденных. 

Гуманизация общества в целом и уголовно-исполнительной 
системы в частности диктуют необходимость преобразователь-
ных мер в пенитенциарных учреждениях для несовершеннолет-
них. Министр юстиции США Р. Кларк в работе «Преступность в 
США» писал: «Современные исправительные учреждения долж-
ны ставить перед собой цель социального восстановления». В си-
стему работы тюрем был введен целый ряд программ индивиду-
альной и групповой психотерапии. Исправительные меры стали 
представлять собой попытку переделать, но не ломать характер 
осужденных. Ни одно государство, даже если на тот период и рас-
полагало колоссальными социально-экономическими ресурсами, 
не смогло в короткие сроки преобразовать свои пенитенциарные 
учреждения. К примеру, Англия к решению этой задачи присту-
пила в 20-е годы, Бельгия в 40-е, Франция, Италия и Германия 
— еще в середине XIX века. Но на сегодня нельзя сказать, что 
тюремная система в этих странах в идеальном состоянии, хотя 
большие позитивные изменения у них наблюдаются. 

Особой сферой научных интересов ученых были исправитель-
ные учреждения для несовершеннолетних правонарушителей. 
Российский профессор Б.С. Утевский вполне справедливо отме-
чал о трудностях применения принципов советской педагогики 
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к одновременным действиям: карать и воспитывать людей Эта 
идея была поддержана В.М. Бехтеревым, А.Я. Гердом, Д.А Дри-
лем, П.Ф. Лесгафтом и др. 

Интересные психолого-педагогические методы (20-30-е годы) 
были использованы такими известными учеными, как П.П. Блон-
ский, С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко. В неврологическом отде-
лении была создана комиссия (М.Н. Гернет, А.Е. Петрова, 
Б.С. Утевский, Ю.Ю. Бехтерев и др.), занимавшаяся методи-
ческим обеспечением и распространением апробированных 
методик на всю систему мест заключения. 

В 60-90-х годах во ВНИИ МВД СССР был открыт отдел по 
изучению осужденных. В пенитенциарной практике (Рязанская 
высшая школа МВД Судский ВТК и др.) адаптировались тра-
диционные и тестовые психодиагностические методы изучения 
личности осужденных. Результатом этих работ стало издание 
учебных и учебно-практических пособий. Практика показала, 
что для успешного проведения исследования необходимо перед 
изучением личности осужденного снять у него психологический 
барьер, убедить осужденного в том, что исследование его лич-
ности проводится в научных целях и позволит ему лучше узнать 
самого себя. Можно также провести индивидуальную подготов-
ленную беседу и при этом не сообщать ему, что вы изучаете его. 

Успех психодиагностической работы во многом зависит от со-
блюдения принципов изучения личности и групп осужденных. 
Значительный вклад в их разработку внесли Ю.М. Аверкиев, 
В.Г. Деев, И.П. Башкатов, В.М Бехтерев, И.Б. Бойко, Т.В. Калаш-
ников, А.И. Ушатиков, В.Ф. Пирожков, А.Г. Глоточкин и другие 
ученые. По мнению российских ученых, в диагностической рабо-
те необходимо придерживаться следующих принципов: 

— Принцип опосредованного изучения психических проявлений 
личности и групп осужденных предполагает наблюдение и воспри-
ятие психологических особенностей личности и групп осужден-
ных, проводить их по внешним (объективным) проявлениям как 
роли индикаторов — трудовая, учебная, общественная работа. 

— Принцип активного и целеустремленного изучения осуж-
денных и групп берет во внимание тот факт, что изучение должно 
быть конкретным, соответствующим воспитательной задаче. Вся 
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полученная информация должна фиксироваться в определенных 
документах (дневники, карточки и т.д.) и использования только в 
интересах эффективности психолого-педагогического процесса. 
Нельзя сведения об осужденном разглашать, так как это может 
подорвать авторитет психолога или стать причиной конфликта в 
отряде, бригаде. Целеустремленность — это умение психолога 
среди многообразных проявлений личности, группы и коллек-
тива находить главное. Так, основную направленность личности 
осужденного можно определить, изучив свойственные личности 
черты характера (отношение к учебе, труду, коллективу, самому 
себе и окружающим, преступлению и наказанию и т.д.). 

— Принцип объективности в изучении и оценке личности и 
общностей осужденных достигается конкретным, планомерным, 
повседневным изучением личности, недопущением предвзятости 
в регистрации и оценке фактов, поспешности в выводах об осуж-
денном и группе. Изучение конкретного осужденного должно со-
провождаться изучением отряда и группы, в которую он входит. 
Не зная ближайшего социального окружения осужденного и их 
взаимовлияния, трудно сделать объективный вывод об осужден-
ном, о его способности противостоять неблагоприятным обстоя-
тельствам, степени податливости групповому давлению. 

Нередко отряды осужденных перерождаются в ложные 
коллективы, спаянные нормами, традициями и обычаями тю-
ремной жизни. Чтобы не ошибиться в выводах о личности и 
группы, психологу необходимо использовать не один какой-то 
метод, а комплекс взаимопроверяющих и взаимодополняющих 
методов. Нетипичными могут быть групповые поступки и дей-
ствия осужденных с целью обратить на себя внимание воспи-
тателей или психологов. 

— Принцип динамического изучения личности и общностей 
осужденных. Личность осужденного непрерывно развивается 
и изменяется, поэтому его нужно изучать постоянно, в течение 
всего времени пребывания в учреждении. Изучение в динамике 
позволит установить основные тенденции развития личности, во-
время заметить положительные качества и опереться на них, не 
дать возможности проявиться и закрепиться отрицательным ка-
чествам, устранить их, прогнозировать поведение осужденного, 

126 



установить период возникновения девиации в поведении, опре-
делить его причины и условия, наметить пути его устранения. 

Исходя из позиции В.Д. Менделевича, что задачей психоло-
гической коррекции является выработка и овладение оптималь-
ной для индивида и эффективной для сохранения его здоровья 
психической деятельности, способствующей личностному росту 
и адаптации человека в общество, отечественный психолог-прак-
тик Н.А. Романенко-Бавокова с учетом возрастных и культураль-
ных особенностей клиента, а также его субъективной реальности 
предлагает постановку следующих задач (табл.4). 

Таблица 4. Психокоррекционные задачи 

Изменяемая сфера 
/ 

Решаемая задача 

Когнитивная сфера — ведущая в 
индивидуальной психокорреции, 
биографически-ориентиро ванная 

• осознание мотивов своего пове-
дения, отношений, реакции; 
• осознание эмоциональных и по-
веденческих стереотипов; 
• осознание связи между психо-
генными факторами и соматиче-
скими расстройствами; 
• осознание своей ответственно-
сти и роли в возникновении кон-
фликтов и психотравм ирующих 
ситуаций; 
• осознание причин переживаний 
и способов реагирования, усло-
вий формирования своей системы 
отношений. 

Эмоциональная сфера — «жи-
вые» эмоции и их «отражение» 
через осознание 

• эмоциональная поддержка спе-
циалистом клиента; 
• осознание и вербализация 
чувств клиентом; 
• формирование более искреннего 
отношения к себе; 
• модифицирование способа пере-
живаний, эмоциональных реаги-
рований 
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Поведенческая сфера • корректировка неадекватных ре-
акций клиента; 
• овладение новыми способами 
поведения. 

Автором намечены основные стратегии по отношению к сло-
жившейся ситуации: 

1) изменение ситуации; 
2) изменение себя для изменения ситуации; 
3) выход из ситуации; 
4) нахождение новых способов жизни в данной ситуации. 
Предлагаются правила, которыми необходимо руководство-

ваться в процессе коррекционной работы: 
1. Цели коррекции должны быть реалистичны и соотнесены с 

ее продолжительностью и возможностями для переноса клиентом 
позитивного опыта в реальную практику жизненных отношений. 

2. При постановке общих целей коррекции необходимо учиты-
вать перспективные и ближайшие условия развития личности, пла-
нируя конкретные показатели личностного и интеллектуального раз-
вития клиента (конечные результаты коррекционной программы). 

3. Эффективность коррекционной работы будет заметна как в 
процессе коррекционной работы, так и к моменту ее завершения, 
примерно в течение полугода. 

Таким образом, психологическая коррекция — это психологиче-
ское воздействие на клиента для приведения в соответствующую 
норму поведенческих отклонений, а также усвоений им социаль-
но-нравственных устоев социума. В зависимости от содержания 
и результатов диагностики выделяют следующие виды: коррекция 
интеллектуального развития, коррекция эмоционально-волевой 
сферы личности, коррекция девиантного поведения и др. 

Цели и задачи наших психокоррекционных работ направлены 
на исправление отклонений в поведении и изменений негативных 
свойств личности несовершеннолетних воспитанников пенитен-
циарных учреждений. Психолого-педагогическое воздействие 
в этом случае требует применения систем мероприятий и ком-
плексных методик. 
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Контрольные вопросы и задания 

1. Работы российских ученых по применению методов в ис-
правительных учреждениях. 

2. Принципы и методы изучения личности несовершеннолет-
них в пенитенциарных учреждениях. 

3. Определить цели и задачи коррекционной работы психоло-
га в учреждениях закрытого типа. 

Литература 

Антонян Ю.М., Юстицкий ВВ. Несовершеннолетние пре-
ступники с акцентуациями характера: Учеб. пособие.— М: 
ВНИИ МВД РФ, 1993 —120 с. 
Андреев Н.А., Морозов В.М., Ковалев О.Т., Дебольский МТ. 
Ресоциализация осужденных в пенитенциарных учреждениях 
ФРГ (социально-психологический аспект).— М.: Домодедово, 
2001.—С. 54-72. 
Деев В. Г. Социально-психологическая характеристика осуж-
денных молодежного возраста и особенности их перевоспи-
тания в ИТУ.— М.: Юрид. лит., 1982— 105 с. 
Джекебаев У. С. О социально-психологических аспектах пре-
ступного поведения.—Апма-Ата: Наука, 1971.— 202 с. 
Долгова А Н. Социально-психологические аспекты преступно-
сти несовершеннолетних. — М: Юрид.лит., 1981.— 160 с. 
Макаренко А.С. Характеристика выпускников. Соч.— М: 
АПН РСФСР, 1957.— Т.2.— С. 440-442. 
Солодников В. В. Группы риска: программы социальной реаби-
литации (на примере штата Миннисота) // Человек, престу-
пление и наказание.— М„ 1998.—№ 1.— С.26-28. 
16. Новоселова А.С. Психолого-педагогические основы взаимо-
действия убеждения и внушения как условия ресоциализации 
личности осужденного: Монография.— Пермь, 1998.— 235 с. 

129 



Глава 7. Общие стратегии 
социально-психологического вмешательства 

в отношении несовершеннолетних делинквентов 

Интеграция психологических знаний закономерно привела к 
углублению самого понятия «поведение». Сегодня в структуре 
поведения выделяют несколько взаимосвязанных уровней: мо-
тивация, побуждающая к поведению; эмоциональные процессы, 
сопровождающие поведение; саморегуляция поведения; когни-
тивная переработка информации; наконец, внешне наблюдаемые 
проявления и действия. Нарушения в данных подсистемах высту-
пают причинами отклоняющегося поведения личности и опреде-
ляют направления психологического воздействия. Известны ос-
новные подсистемы отклоняющегося поведения: 

1. Девиантная мотивация — это ценности, потребности, убеж-
дения, личностные смыслы — все, что имеет значение для дан-
ного человека и побуждает его к анормативной активности. Мо-
тивация девиантного поведения может иметь форму агрессивных 
и саморазрушительных побуждений, враждебных установок и 
корыстно-эгоистических мотивов. 

2. Эмоциональные проблемы и тесно с ними связанные трудно-
сти саморегуляции. Ведущую роль в происхождении девиантного 
поведения играет тревога. Эмоциональные проблемы порождают 
трудности релаксации (расслабления) и саморегуляции в целом. 

3. Негативно-девиантный социальный опыт —- это дезадап-
тивные поведенческие стереотипы (привычки, навыки), когни-
тивные искажения и дефициты, подкрепляемые социальными 
условиями. Элементарное отсутствие в опыте индивида позитив-
ных навыков (поведенческий дефицит), составляющих основу 
девиантности личности. 

Основная трудность работы с делинквентной личностью на 
первых этапах социально-психологической помощи заключается 
в сопротивлении человека происходящим в процесс воздействия 
изменениям. В таких случаях основанием для вмешательства 
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может быть степень вреда, причиняемого девиацией, или уро-
вень социальной дезадаптации личности. Например, причиной 
обращения за помощью наркозависимого человека часто явля-
ются либо серьезные проблемы со здоровьем, либо достижение 
им ситуации «социального дна». Заболевания, сопровождающие 
употребление наркотиков, хорошо известны — гепатит, ВИЧ-
инфекция, психические расстройства. Социальная деградация, в 
свою очередь, выражается в криминализации, утрате трудоспо-
собности, изоляции, потере жилья и семьи. 

Таким образом, ведущие задачи психологического вмешатель-
ства при девиантном поведении можно сформулировать следую-
щим образом: 

а) формирование мотивации на социальную адаптацию и ре-
социализацию; 

б) стимулирование личностных изменений; 
в) коррекция конкретных форм делинквентного поведения; 
г) создание благоприятных социально-психологических усло-

вий для личностных изменений. 
Психокоррекционная программа отражает принципы и формы 

работы таких общеизвестных зарубежных школ, как гуманисти-
ческая, психоанализ, бихевиоризм и основанные на нем модифи-
кацнонные подходы к поведению. 

Основу гуманистической концепции в психотерапии составля-
ют работы К. Роджерса. Главная идея заключается в следующем: 

• вера в потенциональные возможности развития (исправле-
ния) личности («Я» — концепция); 

• необходимость создания в группе атмосферы взаимного до-
верия. открытости, благожелательности; 

• ответственность участников тренинга за результаты своего 
развития; 

• анализ актуального (личностно значимого в данный момент) 
жизненного опыта (принцип «здесь и теперь»); 

• наличие обратной связи участников тренинга и т.п. 
Результаты проведенных исследований показали правильность 

выбора и эффективность гуманистического подхода в психотера-
пии и психокоррекции. Данный подход предполагает творческое, 
свободное общение в группе. Он исключает жесткую программу 
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и способствует развитию свободного непринужденного общения, 
предполагает коррекцию ценностных ориентаций, негативных 
мотиваций и установки на исправление и изменения отрицатель-
ных личностных качеств. 

Наиболее популярной формой психологической работы с 
личностью является консультирование в сочетании с психо-
терапией. Границы между ними трудно различимы. Термин 
«консультирование» более приемлем для работы со здоровыми 
людьми. «Консультирование» происходит от лат. «consultare» — 
совещаться, заботиться, советоваться. Консультировать — зна-
чит давать совет по интересующей проблеме. Психологическое 
консультирование как профессиональная деятельность — но-
вая область психологической практики, выделившаяся из пси-
хотерапии. Как наиболее распространенный вид практической 
деятельности психолога используется в разных сферах жизне-
деятельности. Различают разные виды психологического кон-
сультирования: педагогическое, управленческое, клиническое, 
семейное и т.д. Консультирование — это «скорее не профессия, 
а техника или искусство». Консультация — это «помощь чело-
веку во встрече с собой» (Петрушин С.В., 2006). 

Психологический смысл консультации — помочь человеку 
самому решить возникшую проблему. Во время консультиро-
вания происходит обучение клиента наиболее эффективному 
использованию его человеческих ресурсов, научению навыкам 
психологической защиты, осознанию им сути проблем и спо-
собов ее решения. При отсутствии единой теории личности 
существуют различные концепции и формы консультирования 
(психотерапии). Наибольшее развитие и признание получили 
три ведущих направления: психоаналитическое, когнитивно-по-
веденческое, гуманистическое. 

В зависимости от целей интервенции выделяют три вида пси-
хотерапии: 

1. Поддерживающая психотерапия — обеспечивает поддерж-
ку имеющихся защитных сил и выработку более эффективных 
способов поведения. 

2. Переучивающая психотерапия — стремится к изменению 
поведения. 
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3. Личностно-реконструктивная — нацелена на внутриличност-
ные изменения через осознание интрапсихических конфликтов. 

Психотерапия может быть реализована в различных формах, 
например, групповая, семейная, индивидуальная, краткосрочная, 
директивная или недирективная, ориентированная на решение 
проблемы или личностные изменения. Кроме того, существует 
множество модификаций основных психотерапевтических мето-
дов. Например, в работе С.А. Игумнова «Основы психотерапии 
детей и подростков» (справочное пособие) рассмотрены особен-
ности групповой, игровой, гипносуггестивной, психодиагности-
ческой и психотерапии. Особое внимание автор уделяет клини-
ческим аспектам подросткового алкоголизма и его психотерапии 
на подростков, совершивших попытки самоубийства, и кризис-
ную психотерапию. Раскрыты основные цели, принципы подбора 
психотерапевтических упражнений. 

Пенитенциарная психотерапия в условиях лишения свободы 
— важная, хотя и плохо разработанная форма интервенции. 

В случае противоправного и антиобщественного (делинквент-
ного) поведения основной стратегией социально-психологиче-
ского воздействия является организация условий общественного 
наказания (преимущественно в пенитенциарных учреждениях). 
Основными формами психолого-социальной работы в случае 
делинквентного поведения являются консультирование, психо-
коррекция, психотерапия, судебно-психологическая экспертиза 
(особенно в отношении несовершеннолетних), СПТ и органи-
зация саногенной среды. Эффективность психологического воз-
действия в случае отклоняющегося поведения зависит от эффек-
тивности комплекса мероприятий: организационных (например, 
организация порядка и гуманной атмосферы в учреждении), эко-
номических, педагогических, медицинских, социальных мер (на-
пример, социальная реабилитация после освобождения). 

Трудно реализуемым, но максимально эффективным пред-
ставляется метод создания саногенной среды или терапевтиче-
ских «оазисов». Основной целью данного подхода является изъ-
ятие человека из привычного, провоцирующего окружения, что в 
свою очередь должно вызвать изменения образа жизни человека 
и личностные изменения. К подобным формам организации сре-
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ды можно отнести трудовые коммуны для подростков с отклоня-
ющимся поведением. Жизнь на таких «социальных островках» 
подчинена ряду причин. Основные правила: самостоятельное 
жизнеобеспечение, взаимопомощь, неукоснительное подчинение 
руководителю и выборным органам, строгое соблюдение дисци-
плины и норм внутренней жизни, следование традициям. 

Следует признать, что для делинквентного поведения наи-
более адекватными способами социального воздействия явля-
ются общественное наказание и поведенческая терапия в раз-
личных ее модификациях. 

Особенности вмешательства в аугодеструктивное поведение 
зависят от вида адцикции и степени зависимости. 

Оценивая опыт различных стран, можно выделить три гло-
бальные социальные стратегии воздействия на личность с зави-
симым поведением: 

1) репрессивная политика (борьба общества с отдельными 
его членами); 
2) политика минимизации риска (снижение вреда) — праг-
матический подход; 
3) политика ресоциализации (социально-психологическая 
реабилитация). 
1. Сущность репрессивной политики состоит в жестком под-

ходе. Например, наркотики запрещаются государством, а все дей-
ствия, связанные с ними, преследуются по закону. Так, в США за 
хранение героина или кокаина сажают в тюрьму на срок от 5 до 
40 лет. В Китае или Сингапуре за подобные действия наказывают 
смертью. В некоторых государствах запрещается алкоголь вплоть 
до введения «сухого закона». Вводя карательные меры, государ-
ство рассчитывает контролировать уровень употребления психоак-
тивных веществ. Однако алкоголизм и наркомания сохраняются, а 
потребители кроме одной проблемы — химической зависимости 
— автоматически приобретают вторую делинквентность, посколь-
ку употребление означает преступление. Кроме того, для мафии 
выгоден всеобщий запрет на наркотики, так как он стимулирует 
интерес к ним и рост цен на нелегальнуюнаркопродукцию. 

2. Либеральная политика снижения вреда менее распростра-
нена. Концепция снижения вреда исходит из того, что наркогики 
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употребляются и будут употребляться, а потребители наркотиков 
— это часть общества, даже если общество и не хочет этого при-
знавать. Эта концепция становится все более популярной в мире, 
а в Нидерландах и Австралии реализуется официально. История 
движения по снижению вреда берет свое начало с середины 80-х 
гг. 20-го столетия и неразрывно связана с началом эпохи эпиде-
мии СПИДа среди потребителей инъекционных наркотиков. За-
родилась новая программа воздействия в области общественного 
здравоохранения — программы обмена шприцев. Затем она была 
дополнена такими направлениями, как обучение безопасным 
способам употребления наркотиков, информирование о заболева-
ниях, сопутствующих употреблению, распространение презерва-
тивов и обучение способам безопасного секса. 

Таким образом, главная политическая цель самодеятельных 
организаций — это декриминализация и нормализация употре-
бления наркотиков. 

3. Политика ресоциализации (социально-психологическая ре-
абилитация) предполагает комплексную программу по восста-
новлению жизненных функций индивида, дезадаптированною 
вследствие зависимого поведения. Реабилитационная программа 
включает мероприятия на нескольких уровнях: правовая защита 
и социальная поддержка (включение в социальную группу, юри-
дическая защита, трудоустройство, решение жилищной пробле-
мы). Психологическая реабилитация: психологическая поддерж-
ка ремиссии, расширение личностных ресурсов. Медицинская 
помощь: снятие абстинентного синдрома, противорецидивная 
терапия, лечение сопутствующих соматических и нервно-психи-
ческих расстройств. 

Психологическая помощь является обязательной во всех слу-
чаях. При относительно менее опасных формах (курение, азарт-
ные игры, пищевая зависимость) или начальных стадиях зависи-
мости широко применяются различные виды консультирования 
и психотерапии. Особенно хорошо зарекомендовали себя ког-
нитивно-поведенческая индивидуальная (краткосрочная) и лич-
ностно-конструктивная групповая психотерапии. Они подобны 
занятиям в общественных группах и организациях (анонимные 
алкоголики, наркоманы, религиозные организации). 
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Помощь в случае химической зависимости (физической за-
висимости) является наиболее сложной и длительной. В данном 
случае адекватной будет комплексная реабилитация при веду-
щей роли медицинского вмешательства на начальных этапах. 
В настоящее время социально-психологическая реабилитация 
признается наиболее адекватной формой оказания помощи за-
висимым подросткам. 

В отечественной и зарубежной литературе распространены 
такие термины, как «психологическая коррекция», «психологи-
ческое вмешательство», «психотерапия». Термин «психологиче-
ская коррекция» получил распространение в начале 70-х годов 
XX века и означает в буквальном смысле «исправление». Пове-
денческая коррекция признается одной из наиболее адекватных 
и эффективных форм психологического воздействия на личность 
с отклоняющимся поведением. Он непосредственно нацелен на 
поведенческие изменения и имеет выраженный практический 
характер. Среди ее других достоинств широкий спектр возмож-
ностей, наглядная результативность метода, краткосрочность. С 
момента зарождения бихевиоризма и до наших дней поведение 
личности преимущественно ассоциируется с внешними действи-
ями, а поведенческие методы — с условными рефлексами. В на-
стоящее время она является синтезом нескольких направлений, 
таких, как классическая поведенческая теория, необихевиоризм, 
когнитивный подход, теория социального научения, нейропси-
хология, копинг-теория. Более того, поведенческая психология 
широко использует данные, полученные в других областях пси-
хологической науки. 

Р.С. Немов разницу между понятиями «психотерапия» и «пси-
хокоррекция» раскрывает следующим образом. Психотерапия 
— это система медико-психологических средств, применяемых 
врачом для лечения различных заболеваний, а психокоррекция 
— совокупность психологических приемов, используемых пси-
хологом для исправления поведения психически здорового че-
ловека. Так как в процессе коррекционной работы параллельно 
идет и психологическое развитие личности, то основной задачей 
исправления отклоняющегося поведения можно назвать коррек-
ционно-развивающей. 

136 



Как в психокоррекции, так и в психотерапии к личности спе-
циалиста, оказывающего помощь, предъявляются сходные требо-
вания. Особо значимы уровень их профессиональной подготовки 
квалификация и навыки профессиональной деятельности. 

Отличительные специфические черты психокоррекции: 
— ориентированы на здоровую личность, имеющую откло-

нения от общепринятых норм, желающих изменить свою жизнь 
и расширить потенциал внутренних ресурсов для дальнейшего 
личностного развития; 

— независимо от степени девиации она направлена на пози-
тивные стороны личности и на положительную установку в по-
ведении в настоящем и будущем; 

— ориентированы на среднесрочную помощь (в отличие от 
консультирования и психотерапии). 

Исходя из данных особенностей и практического опыта рабо-
ты с девиантными личностями, Е В. Змановская выделяет следу-
ющие отличительные особенности поведенческой коррекции (в 
сравнении с другими формами психологической работы): 

—комплексный характер интервенции, необходимость сотрудни-
чества различных специалистов и решения одновременно несколь-
ких задач (медицинских, социальных, правовых, психологических); 

— длительность работы с поведенческими стереотипами; 
— ориентация на объективные жизненные и поведенческие 

показатели (позитивные изменения в сфере социальной адапта-
ции, общения, деятельности и здоровья); 

— приоритетность работы с мотивацией на позитивные изме-
нения и здоровый образ жизни; 

— необходимость преодоления выраженного защитного со-
противления клиента с девиантным поведением (особенно на 
первых этапах работы); 

— поддержание четких терапевтических границ в форме за-
ключения контракта с последующим четким его выполнением 
и т.д. В структуре поведения, по мнению автора,несколько вза-
имосвязанных уровней: мотивация, побуждающая к поведе-
нию; эмоциональные процессы, сопровождающие поведение; 
саморегуляция поведения; когнитивная переработка информа-
ции; наконец, внешне наблюдаемые проявления и действия. 
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Рассмотренные автором причины девиантного поведения по-
зволили сформулировать основные цели психологической 
помощи личности с отклоняющимся поведением. Психоло-
гическое вмешательство в данном случае — это позитивное 
ослабление или устранение асоциальных и антисоциальных 
форм поведения, препятствующих развитию личности в адап-
тации к социальной среде. 

Более частными и конкретными задачами психологического воз-
действия на отклоняющееся поведение личности могут выступать: 

1) устранение дефицита в поведенческих репертуарах; 
2) усиление адаптивного поведения; 
3) ослабление или устранение неадекватного поведения; 
4) устранение изнурительных реакций тревоги; 
5) развитие способности расслабления; 
6) развитие способности самоутверждаться; 
7) развитие эффективных социальных навыков; 
8) достижение адекватного сексуального функционирования; 
9) развитие способности к целеполаганию и планированию 

своего будущего (Змановская Е.В., 2005). 
Среди методов коррекции и реабилитации социальной деза-

даптации и девиантного поведения несовершеннолетних одно 
из ведущих мест занимают различного рода социально-пси-
хологические тренинги. Здесь, речь идет прежде всего о ме-
тодах групповой коррекционной работы с нарушениями ком-
муникативной и эмоционально-волевой сферы, с коррекцией 
неадекватной самооценки, характеризующей дезадаптивных 
несовершеннолетних детей и подростков. Кроме того, социаль-
но-психологический тренинг эффективно формирует навыки 
неагрессивного общения, что помогает подросткам лучше по-
нять и оценить себя, свою личность, получить опыт рефлексии, 
самоанализа своего поведения. 

При работе с дезадаптированными подростками надо учи-
тывать, что наряду с некоторыми общими методическими прин-
ципами, на основе которых проводятся групповая работа и соци-
ально-психологические тренинги, работа с этой категорией имеет 
некоторую самостоятельную специфику, которая должна быть уч-
тена при организации и проведении тренингов. Поэтому можно 
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выделить условия, влияющие на эффективность групповой кор-
рекционной работы с указанной категорией несовершеннолетних: 

— начальный этап в исследовании несовершеннолетних 
должен быть посвящен формированию мотивации подростков. 
Обычно он занимает больше времени с дезадаптированными под-
ростками, чем с благополучными лицами; 

— на начальном этапе мотивации необходимо использование 
элементов, сильно влияющих на эмоциональное переживание 
участников и умеющих задеть за «живое и значимое в их жиз-
ни». Несомненно, каждый психолог-практик знает эти правила 
не понаслышке, но мы позволим напомнить о них в данном раз-
деле, поскольку результаты тренинга будут эффективны только 
тогда, когда эти правила (принципы) будут соблюдаться: 

1. Здесь и теперь. Принцип, ориентирующий участников на 
то, чтобы предметом их анализа были процессы, происходящие в 
группе в данный момент. Кроме специально оговоренных случа-
ев. запрещаются проекции в будущее и прошлое. 

2. Искренность и открытость. Это правило способству-
ет получению для себя и предоставлению другим участникам 
честной обратной связи, т.е. той информации, которая так важна 
каждому участнику и которая запускает не только механизмы са-
мосознания, но и механизмы межличностного взаимодействия. 

3. Принцип «Я». Основное внимание участников должно 
быть сосредоточено на процессах самопознания, на самоанализе 
и рефлексии. Все высказывания должны строиться с использова-
нием личных местоимений единственного числа. Это тем более 
важно, что связано с одной из задач тренинга — научиться брать 
ответственность на себя. 

4. Активность. Психологический тренинг — это один из ак-
тивных методов обучения и развития, а такая норма, как актив-
ное участие всех, является обязательной. Даже если упражнение 
носит демонстративный характер, каждый участник имеет право 
высказаться в конце занятий (в процессе обратной связи). Если 
участник ничего не говорит, это еще не значит, что он занимает 
пассивную позицию. Это может быть связано с тем, что он про-
рабатывает проблему внутри себя, а это и является его активной 
внутренней позицией. 
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5. Конфиденциальность. Все, о чем говорится в группе отно-
сительно конкретных участников, не должно распространяться, 
а оставаться внутри группы — это является условием создания 
атмосферы психологической безопасности и самораскрытия. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Подсистемы отклоняющегося поведения. 
2. Задачи психологического вмешательства. 
3. Таблица «Гуманистический подход и основные виды пси-

хотерапии». 
4. Социальные стратегии воздействия и их сущность. 
5. Отличительные особенности терминов «психологическая кор-

рекция», «психологическое вмешательство», «психотерапия». 
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Глава 8. Организация коррекционно-развивающей 
работы в местах лишении свободы 

Основной задачей специальной коррекционно-развивающей 
работы является психолого-педагогическая реадаптация и ресо-
циализация несовершеннолетних воспитанников к жизни в усло-
виях свободы. Ресоциализации и реадаптации лиц, освобожден-
ных из мест лишения свободы,— это сложный и многогранный 
процесс. Лица, длительное время находящиеся в местах лишения 
свободы, не готовы к преодолению трудностей и проблем, ожида-
ющих их на свободе, и зачастую они идут по пути наименьшего 
сопротивления, т.е. по криминальной дорожке. Чаще всего в ка-
тегорию таких лиц попадают несовершеннолетние, не имеющие 
родителей, воспитанники детских домов, наркоманы, алкоголики 
и лица, освободившиеся из мест заключения. 

Необходимость психолого-педагогической подготовки или 
так называемое психологическое сопровождение вызвано тем, 
что человек, попадая в новые условия после долгих лет ли-
шения свободы, сталкивается с трудностями личного порядка: 
социального, психологического и физиологического. Нахож-
дение в местах лишения свободы не может не отразиться на 
психике человека и его поведении. Поэтому знание особенно-
стей психологии воспитанников является необходимой пред-
посылкой развития взаимоотношений с ними для достижения 
целей их реадаптации и ресоциализации. Психология осуж-
денного во многом определяется его отношением к самому 
факту лишения свободы. 

Выделяют следующие основные периоды, связанные с изме-
нениями психических состояний осужденных: 

• период адаптации, привыкание к лишению свободы; 
• период развития интереса к новым условиям пребывания в 

закрытых учреждениях; 
• период сочетания внешнего воздействия с самовоспитанием; 
• период, предшествующий освобождению осужденного. 
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В связи с тем, что основная задача исследования несовер-
шеннолетних — это их реадаптация и ресоциализация к жизни 
на свободе, то содержание и формы психолого-педагогической 
работы специфичны. Период времени перед освобождением 
является наиболее ответственным и требует значительных 
усилий как со стороны работников специального учреждения, 
так и от тех, кто непосредственно занимается психолого-педа-
гогической подготовкой воспитанников к адаптации в системе 
«личность — социальная среда». 

Принципы, разработанные учеными специалистами в данной 
сфере деятельности: 

• нравственная направленность всех проводимых мероприятий; 
• максимальное соответствие содержания и объема информации; 
• систематическое и последовательное психолого-педагогическое 
воздействие на личность осужденного должно быть не эпизо-

дичным, а планомерным и последовательным; 
• дифференцированностъ и индивидуализация (коррекцион-

ную работу следует вести с учетом различий между категориями 
и группами осужденных); 

• активизация и опора via положительные качества личности. 
Этот принцип указывает на значимость позитивного развития в че-
ловеке. Психологическая работа по подготовке осужденных к жизни 
на свободе должна переплетаться как с деятельностью работников 
пенитенциарного учреждения (режим, срок, культурно-массовые 
мероприятия и т.д.), так и осуществляться с учетом криминологи-
ческих, возрастных, ищивцдуально-психологических и социально-
психологических особенностей личности воспитанников. 

Организация групповых занятий 
Психологическая работа с несовершеннолетними, находящи-

мися в местах лишения свободы, имеет свои специфические осо-
бенности. Комплектование группы строится по двум основным 
принципам: добровольности и информированности. 

Еженедельное занятие с несовершеннолетними рассчитано на 
2,5 академических часа, а ^частота проведения —два раза в неделю. 

Программа предусматривает основные этапы психолого-педа-
гогического воздействия: 

1) тренинг личностного самопознания; 
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2) тренинг превенции и интервеции правонарушений; 
3) тренинг самоопределения и достижения жизненных целей. 
Численность группы. 
Оптимальный состав группы — 10-15 человек. При наличии 

1-4 ассистентов (психологи учреждения и члены исследователь-
ской группы, охранник), дающих возможность контролировать и 
управлять действиями участников тренинга. 

Режим работы группы. 
Специфика учреждения предполагает использование закрыто-

го режима при присутствии охраны и психологов учреждения. Во 
время работы группы никто из участников не имеет права поки-
нуть помещение, отведенное для тренинговой работы. 

Профессиональные качества ведупцего. 
Роль ведущего состоит в создании благоприятного психоло-

гического климата в группе, способствующего поведенческим 
изменениям. Очень важно доброжелательное восприятие и от-
ношение воспитанников к руководителю как к члену группы, а 
необходимым условием пристройки к участникам тренинга яв-
ляется способность тренера принять каждого участника такими, 
какие они есть. Другим важным условием взаимопонимания и 
поддержки является эмпатийность в понимании. Суть эмпатий-
ного понимания состоит в умении показать свой эмоциональный 
интерес, используя вербальные и невербальные средства обще-
ния, проявляя при этом искренность и естественность. 

Групповая динамика зависит от ряда основных элементов: 
цели, задач, структуры группы, нормы группы и ее сплоченности, 
фазы развития. 

Цель группы: 
Коррекционная работа с несовершеннолетними направлена на 

достижение: 
• повышения самосознания и способностей к самоанализу с 

целью предупреждения рецидивных преступлений на основе 
внутриличностных и поведенческих изменений; 

• стимулирования эмоциональных, когнитивных и поведенче-
ских изменений: 

• формирования и принятия позитивных жизненных целей, 
развития мотивации к их достижению. 

143 



Нормы группы — это совокупность правил, определяющих 
^ведение участников группы. Они, как правило, задаются веду-
ццм группы при условии их обязательного соблюдения. Различа-
ет следующие нормы: К. w 

• каждый может излагать свое понимание, задавать вопросы или 
Н( отвечать на них; получать или уточнять любую информацию; 

• избегать оценочных суждений, не использовать оскорби-
теіьных слов и выражений, унижающих личное достоинство 
другой личности; 

• группа считается информационно закрытой, так как все, что 
зд;сь происходит, должно остаться в стенах данного помещения, 
, 1е распространяться и не обсуждаться вне предела группы; 

Структура группы и проблема лидерства связаны с теми 
р0іями, которые несовершеннолетние воспитанники играют в 
Пр>цессе занятий. Ролевая и статусная структура могут меняться 
в ?1висимости от цели и задач каждого последующего упражне-
ние Информацию о взаимоотношении и ролевых позициях мож-
н0 іолучить из наблюдений за участниками и их «рассадкой» в 
на,лле и в процессе групповых взаимоотношений. 

раза развития группы является самым существенным пока-
заі;іем групповой динамики, которая позволяет судить об изме-
неғіях, происходящих с участниками тренинга в рамках коррек-
цио,ной работы в процессе проводимых занятий. 

ренинговые занятия помогут решению следующих задач: 
, формирование адекватной самооценки; 
, осознание собственных потребностей; 
, отреагирование негативных эмоций и обучение приемам 

регулирования своего эмоционального состояния; 
| обучение способам целенаправленного поведения, внутрен-

не[Х самоконтроля и сдерживание негативных импульсов; 
. формирование позитивной моральной позиции, жизненных 

пла,.ів и планирование перспектив будущего. 
процедуры и правила взаимоотношений в группе. Руково-

д И Т , 1Ь (члены проектной группы) представляется и затем просит 
по к'УО' представить остальных членов группы. Оговаривается 
спо( )6 обращения друг к другу: на «ты» или на «вы», по именам 
или Эмилии и т.д. (В нашем случае немаловажным оказался на-
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циональный менталитет — нас, т.е. старших по возрасту, они ста 
ли называть на «вы»). Можно расширить процедуру знакомства 
информацией о себе: возраст, родители, интересы и т.д. 

Установка правил группы: 
а) регламент встреч: время начала и конца занятий, продолжи-

тельность, частота, режим работы группы (обсуждается с руко-
водством колонии); 

б) групповые нормы; 
в) групповые ритуалы — способ приветствия и прощания, 

ограничения и нарушения групповых норм и т.п.. 
г) при обсуждении историй, ситуаций, притч, сказок, а также 

при получении обратной связи (в конце каждого занятия) необхо-
димо стремиться к тому, чтобы высказался каждый участник. При 
этом следует соблюдать последовательность: вначале происходит 
обсуждение негативного, а затем представляется позитивное. 

Необходимо отметить, что обсуждение и принятие групповых 
ритуалов и норм является первым шагом в формировании у чле-
нов группы ответственности за собственные изменения и того, 
что происходит в группе. 

Структура групповых занятий — придерживаться общих 
правил, с некоторой модификацией: 

• приветствие; 
• основные события недели (по просьбе воспитанников); 
• разминка; 
• упражнение; 
• групповые дискуссии; 
• информационная часть; 
• рефлексия (обратная связь). 
Краткое описание коррекционных методов работы: 
Гренинговые упражнения направлены на рефлексию чувств и 

переживаний, развитие самоконтроля и ответственности, сниже-
ние уровня агрессивности, тревожности, регидности, на развитие 
волевых качеств и способности к достижению жизненных целей, 
терпимости к окружающим, снятие эмоционального напряжения. 

В психолого-педагогическом воздействии особое место зани-
мают ролевые творческие игры (РТИ). Цель — моделирование 
экстремальной ситуации и анализ поведения членов группы. 
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Ролевые игры предназначены для развития личностных ка-
честв и способности конструктивного взаимодействия с окружа-
ющими. Использование техники «ролевого обмена» чрезвычайно 
важно для участников тренинга, так как позволяет расширить 
круг собственного опыта и познакомиться с другими моделями 
поведения. Разыгрывание ситуаций предоставляет возможность 
оценки собственного поведения и лучшего моделирования пове-
дения каждым участником группы в определенной ситуации. 

Методика проведения РТИ. Ведущий раздает членам группы 
роли, называя отличительные черты персонажей, описывает ме-
сто, где происходит действие, задает первую проблемную ситу-
ацию. Дальнейший сюжет придумывается участниками по ходу 
игры. Ведущий не должен продумывать всю игру до конца. Его 
задача — заготовить только первую проблемную ситуацию и 
роли. Роли распределяются исходя из того, какое качество требу-
ет исправления у личности. Если нужно подкрепить положитель-
ное качество, то участ нику дается роль персонажа, обладающего 
этим качеством, а при необходимости коррекции отрицательных 
качеств роль предлагается участнику с гипертрофированными 
свойствами. Если роль не понравится, можно попытаться убе-
дить, показав положительные стороны данного персонажа, или 
же предложить ему самому придумать себе роль. 

РТИ начинается с ситуации, придуманной ведущим, и длит-
ся, пока сюжет не будет доигран, т.е. пока добро не победит зло. 
В конце игры проводится обсуждение. По данному сценарию в 
колонии проводились такие игры, как «Необитаемый остров», 
«Королевство» и т.д. 

Методами групповой психотерапии являются психодрама и 
социодрама. Психодрама использует ролевые игры для разреше-
ния проблем личного характера (сложности в семье, внутреннее 
беспокойство, тревожность и т.д.), а социодрама — для решения 
более широких социальных вопросов (отношения с правовыми 
органами, с администрацией и сотрудниками пенитенциарных 
учреждений и др.). 

Большое значение приобретает психологический тренинг с 
использованием в процессе занятий притч и метафор, во многом 
помогающие управлять вниманием группы, утилизировать воз-
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никающие в ней ситуации, актуализировать нужный со 
тельный контекст. В нужный момент рассказанные 
практически не встречают сопротивления в группе. По дан 
поводу О.Е. Евтихов, автор содержательного и интересного ин 
струментария, пишет следующее: «Человек из истории извлекает 
то понимание, к которому он готов в настоящий момент» Прит 
чи и метафоры, объединенные под общим названием «истории» 
иллюстрируют какие-то аспекты духовного развития и являются 
хорошим средством формирования содержательного контекста в 
группе и регулирования эмоциональной атмосферы. В одной из 
своих многочисленных работ знаток в области семейной терапии 
американский ученый Р. Коннер пишет: «По-видимому, от Библии 
до Булгакова с самого начала появления языка люди общались с 
помощью метафор». И естественно, что человеческое сознание 
пытается понять их подсознательный смысл. Сознание действу-
ет через словесный язык, а родной язык подсознания — это не 
русский, не английский, не французский — это язык символов и 
метафор. В лучшем случае сознание анализирует вершину этого 
подсознательного айсберга, оставляя под водой его на 90%. По-
этому все вышесказанное — это сложный процесс, требующий 
активных волевых усилий, развитого самосознания, морально-
нравственных качеств, сформированных в процессе подготовки 
их к новым условиям жизнедеятельности. 

Групповой тренинг. В широком смысле под групповым со-
циально-психологическим тренингом (СПТ) понимаются сво-
еобразные формы обучения знаниям, отдельным навыкам и 
умениям в сфере общения, а также формы соответствующей их 
коррекции, ориентированные на развитие социальных умений и 
нацеленные на углубление опыта в ситуации общения. 

Основными методами проведения социально-психологическо-
го тренинга являются: 

— групповая дискуссия; 
— анализ конкретных ситуаций; 
— ролевая игра; 
— психодрама (социодрама); 
— психотерапевтические упражнения и др. виды занятий. 
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Контрольные вопросы и задания 

1. Основная цель и задачи коррекционно-развивающей рабо-
ты в закрытых учреждениях. 

2. Организация групповых занятий. 
3. Составить структуру групповых и индивидуальных занятий. 
4. Методика проведения РТИ. 
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Контрольные рубежные вопросы 

1. Научные принципы познания в юридической психологии. 
2. Закономерность и свойство восприятия при формирова-

нии свидетельских показаний. 
3. Закономерности ощущений, влияющих на формирование 

показаний. 
4. Предмет юридической психологии и ее задачи. 
5. История развития пенитенциарной психологии. 
6. Междисциплинарная связь юридической психологии с 

другими науками 
7. Особенности памяти в уголовном расследовании. 
8. Структурная организация юридической психологии. 
9. Акцентуированные свойства характера в судебной практике. 
10. Научные принципы судебно-психологической экспертизы. 
11. Тип темперамента в преступлениях остроконфликтного 

характера. 
12. Психологические особенности допроса несовершен-

нолетних. 
13. Характерные особенности внимания при допросе. 
14. Особенности познавательных процессов у осужденных. 
15. Тендерные особенности несовершеннолетних пре-

ступников. 
16. Зарубежные и отечественные модели исправления. 
17. Типы преступников по степени общественной опасности. 
18. Диагностические признаки аффекта. 
19. Подготовительная работа судебно-психологической экс-

пертизы. 
20. Невербальные средства, применяемые следователем 

при допросе. 
21. Стиль руководства следователя. 
22. Типы преступных формирований. 
23. Психолого-правовые принципы судопроизводства. 
24. Профессионализм в речи юриста. 
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25. Взаимосвязь пенитенциарной психологии с другими науками. 
26. Гражданские дела, требующие судебно-психологической 

экспертизы. 
27. Методы психологического воздействия на осужденных в 

зависимости от возраста. 
28. Типы жертв по степени виктимности. 
29. Ресоциализация осужденных в условиях лишения свободы. 
30. Проблемы реадаптации и ресоциализации в подготовке 

осужденных к жизни на свободе. 
31. Разновидности следственных действий. 
32. Особенности психодиагностики в закрытых учреждениях. 
33. Психологические приемы и методы при лжесвидетельствах 
34. Тендерные особенности несовершеннолетних осужденных. 
35. Психологическая направленность мотивов в конфликт-

ной ситуации. 
36. Возможности психолога в оказании психологической по-

мощи осужденным. 
37. Категории преступников по ценностно-ориентационной 

направленности. 
38. Программа изучения личности и среды осужденных. 
39. Компетенция судебно-психологической экспертизы. 
40. Основные цели гуманизации пенитенциарных учреждений. 
41. Части судебного разбирательства. 
42. Принципы и методы изучения осужденных в пенитенци-

арных учреждениях. 
43. Коммуникативная сторона деятельности юриста. 
44. Теоретико-методологические основы моделей пенитенци-

арных систем западных стран. 
45. Психологические основы состава преступления. 
46. Тюремная субкультура и ее содержание. 
47. Пограничные аномальные состояния. 
48. Среда осужденных и ее воздействия на личность в закры-

тых учреждениях. 
49. Психологическая служба в уголовно-исполнительной 

системе. 
50. Социально-психологические особенности юли осужденных. 

150 



Тематика дипломных работ по юридической психологии 

1. Ювенальная юстиция в Республике Казахстан. 
2. История становления и развития юридической психологии. 
3. Личность и правовая социализация. 
4. Роль и значение психических процессов в профессио-

нальной деятельности юриста. 
5. Эмоции и чувства, их учет в деятельности юриста. 
6. 1 Ісихологические особенности следственной деятельное™. 
7. Индивидуально-психологические особенности лично-

сти юрист. 
8. Психология преступного деяния. 
9. Мотив преступного поведения. 
10. Психологический анализ личности преступника. 
11. Психология группового преступного поведения. 
12. Психологические особенности профессиональной дея-

тельности адвоката. 
13. Психологические особенности допроса. 
14. Психология профессиональной деятельности юриста. 
15. Виктимология - одно из направлений юридической 

психологии. 
16. Психолого-правовые основы учения о жертве преступления. 
17. Судебно-психологическая экспертиза. 
18. Психология судебной деятельности. 
19. Психологические аспекты гражданско-правового регули-

рования. 
20. Проблемы несовершеннолетних в юридической психологии. 
21. Социально-психологические аспекты правонарушения 

несовершеннолетних. 
22. Психология осужденных и задачи ресоциализации 

осужденных. 
23. Психолого-педагогические методы и средства ресоциали-

зации осужденных. 
24. Дефекты правовой социализации. 
25. Виктимность несовершеннолетних. 
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26. Психологические особенности допроса несовершенно-
летних. 

27. Понятие «личность» в психологии и правовой науке. 
28. Психологические аспеюы деятельности пенитенциарных 

учреждений. 
29. Социально-психологическая характеристика несовер-

шеннолетних осужденных. 
30. Групповые психологические методы воздействия на 

осужденных. 
31. Психологическая подготовка осужденных к жизни на 

свободе. 
32. Проблемы социально-психологической реадаптации в 

местах лишения свободы. 
33. Программы и методы психологической подготовки несо-

вершеннолетних к жизни на свободе. 
34. Психология деятельности персонала закрытых учреждений. 
35. Психические состояния работников пенитенциарных 

учреждений. 
36. Профессиональные качества сотрудников исправитель-

ных учреждений. 
37. Психологическая служба в пенитенциарных учреждениях. 
38. Социально-психологическое сопровождение воспитан-

ников закрытых учреждений. 
39. Эмоциональная регуляция делинквентного поведения 

осужденных. 
40. Особенности акцентуации характера осужденных. 
41. Классификация и типология осужденных в исправитель-

ных учреждениях. 
42. Тюремная субкультура в среде осужденных. 
43. Психологические особенности общения в среде осужденных. 
44. Психология групп осужденных. 
45. Психологическая характеристика адаптации осужденных. 
46. Конфликты и групповые эксцессы в среде осужденных. 
47. Психологическая характеристика основных средств 

ресоциализации осужденных. 
48. Проблема исправления осужденных в отечественной и 

зарубежной пенитенциарной практике. 
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49. Особенности психологии досуга несовершеннолетни* 
осужденных. 

50. Психологические особенности реадаптации и ресоциали 
зации делинквентного поведения несовершеннолетних 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Сборник задач по «Юридической психологии» 
(для студентов психологического и юридического факультетов) 

Сборник задач подготовлен в соответствии с Типовой програм-
мой курса «Юридическая психология». Учебно-познавательные 
задачи, следственно-оперативные ситуации заимствованы у авто-
ров, указанных в списке рекомендуемой литературы. Вопросы и 
задачи направлены на тренировку и проверку познавательных про-
цессов, на умение анализировать и логически мыслить, на опре-
деление психологических свойств и состояний личности, а также 
на определение наблюдательности и сообразительности студентов. 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Психологические аспекты юридической деятельности. 
2. Познавательные процессы. 
3. Психическое состояние личности. 
4. Психологические свойства личности. 
5. Судебно-психологическая экспертиза и следственный 
эксперимент. 

1. Психологические аспекты юридической деятельности 

Задача 1 

1. Какое знамение имеет знание основ психологии в деятель-
ности сотрудника ОВД? 

2. Что изучает юридическая психология? 

Один из сотрудников правоохранительных органов, основа-
тельно изучающий психологию, так изложил свои взгляды: 
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«... можно ли научиться играть на пианино, не зная ног? - Ко-
нечно, можно. Путь этот, правда, долгий и трудный. Человек идет 
вперед как бы на ощупь. Поэтому лучше сначала изучить ноты. 
Тогда дела пойдут не только гораздо быстрее, но и точнее. Так и 
с психологией. Познаешь ее закономерности - человек раскрыва-
ется для тебя в каком-то новом свете». 

Задача 2 

1. Отметить положительные моменты в работе следователя. 
2. В чем заключается психологическое воздействие следова-

теля на Б. ? 

За нанесение тяжкого вреда здоровью, от которого потерпев-
ший Р. Скончался, к уголовной ответственности по ст. 109 УК 
РК был привлечен А. ранее судимый.. После отбывания срока 
наказания не работал, вел паразитический образ жизни и злоу-
потреблял спиртным. Его сожительница Б. также привлекалась 
к уголовной ответственности, так как знала о совершенном 
преступлении, но в компетентные органы не сообщила. Жен-
щина также нигде не работала, вела антиобщественный образ 
жизни. Свою 10-летнюю дочь не воспитывала, она училась в 
школе-интернате, где и проживала. В связи с амнистией уго-
ловное дело в отношении Б. следователем было прекращено. 
Работая по данному делу, следователь не осталась равнодуш-
ной к судьбе и ее несовершеннолетней дочери. Постоянные 
беседы с Б. о вреде курения, алкоголя, о ее дочери, которую 
она не воспитывает, сделали свое дело. Б. во время предвари-
тельного следствия изменилась внешне, стала следить за собой, 
дочь забрала к себе на квартиру, которую снимала у одинокой 
старушки, устроилась на работу, каждую неделю приходила к 
следователю на отметку до судебного заседания. 

Задача 3 

1. Имеются ли в действиях следователи ошибки? 
2. Если имеются, то в чем заключаются? 
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3. Каковы должны быть действия следователя во время до-
проса с учетом того, что несовершеннолетний подозревае-
мый М. был из неблагополучной семьи и его часто наказывали, 
лишая прогулок, запирая в чулане, а с детства он практически 
не видел подарков, угощений? 

Работая по краже из коммерческого киоска, оперативная груп-
па установила, что к краже причастны трое несовершеннолетних. 
Место их нахождения было установлено. В ходе работы была изъ-
ята и часть вещей. Допросив подростков, следователь установил, 
что недостающую часть вещей сбыл один из них, несовершенно-
летний М. Во время допроса М. не отрицал свою вину в краже, 
но утверждал, что веши он не продавал и все похищенное вернул. 
Следователь, поддавшись минутной слабости, сказал ему, что он 
никуда не годный человек и место его в колонии. После этого 
подросток замкнулся и вообще перестал отвечать на вопросы. В 
конечном счете вина М. была доказана, вещи изъяты, но для этого 
потребовалось дополнительное время и дополнительные затраты 
на привлечение служб ОВД. 

Задача 4 

1. Чем объясняется подобное поведение? 
2. Объясните, как проявляются психологические особенности 

потерпевшего в данном случае. 

В. заявил в милицию, что вечером на улице его ограбили неиз-
вестные лица. В дальнейшем в ходе расследования было установ-
лено, что в этот вечер В. выпивал вместе с двумя неизвестными 
женщинами. После того как он сильно опьянел, женщины забра-
ли у него вещи, деньги, часы и скрылись. 

Задача 5 

1. Что предопределило поведение обыскиваемого в данном случае? 
2. Какие факторы влияют на поведение обыскиваемого? 
3. Какое значение имеет наблюдение за поведением обыскиваемого? 
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Следователь проводил обыск на квартире у С Сначала 
обыск не давал никаких результатов, и С. не проявлял призна-
ков беспокойства. Однако следователь обратил внимание на 
полки книжного шкафа. Он стал рассматривать корешки книг 
как вдруг заметил, что С. занервничал, попытался отвлечь сле-
дователя, хотя до этого был абсолютно спокоен и на действие 
оперативников и следователя никак не реагировал. Когда сле-
дователь стал вынимать книги и осматривать их, С. занервни-
чал еще сильнее. Тогда следователь стал еще внимательнее ос-
матривать книги и обнаружил тайник в одной из толстых книг. 
Страницы внутри книги были вырезаны. Внешне она выгляде-
ла как целая книга. 

Задача 6 

1. Какой прием применил в данном случае Дзержинский? 
2. Как был обнаружен тайник? 

Этот случай произошел в 1918 г. на квартире у германского 
шпиона. Чекисты несколько суток искали похищенные секрет-
ные документы и ничего не могли найти. К исходу 3-их суток на 
квартиру прибыл Ф.Э. Дзержинский. Он предложил обыскивае-
мому выйти из комнаты, а сам вместе с чекистами передвинул 
вещи, поменял их местами. Затем он предложил обыскиваемому 
войти. Сам внимательно наблюдал за его поведением и безоши-
бочно определил, что тайник находится в письменном столе. Дей-
ствительно, когда крышка стола была разобрана, то в ней были 
обнаружены искомые документы. 

Задача 7 

1. Дайте психологический анализ сложившейся ситуации. 

Следовать допрашивал свидетеля вежливо, но сугубо офи-
циальным тоном. Когда свидетель закурил, следователь сказал: 
«Разве я разрешил Вам курить? Погасите сигарету. Итак, рас-
скажите, что Вы видели на трамвайной остановке вечером 16 
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марта?». Свидетель ответил, что видел драку, однако никаких 
подробностей не сообщил. На последующие вопросы отвечал 
неохотно и отрывочно. 

Задача 8 

1. В чем заключаются особенности работы с несовершенно-
летними свидетелями? 
2. Какой психологический прием применил в данном случае сле-
дователь? 

В РУВД поступило сообщение из детского сада о краже у одной 
из воспитательниц кошелька с деньгами и кольцами. Работникам 
следственно-оперативной группы, прибывшим на место происше-
ствия, потерпевшая заявила, что оставила вещи на одном из дет-
ских шкафчиков, отвернулась на минутку, а вещи исчезли. Тогда 
следователь стал вызывать детей в раздевалку и спрашивать, что 
находится на его шкафчике. Дети решили, что это игра и отвеча-
ли: «Там сидит зайчик», «Там сидит гномик» и т.д. Один мальчик 
сказал: «Там лежал кошелек и колечки». Выяснилось, что его в дет-
ский сад привел старший брат, ранее судимый за кражу. В ходе рас-
следования выяснилось, что он и украл кольца и деньги. 

Задача 9 

Однажды следователю пришлось одновременно допрашивать 
трех свидетелей: Клода, Жака и Дика. Их показания противоре-
чили друг другу, и каждый из них обвинял кого-нибудь во лжи. 
Клод утверждал, что Жак лжет, Жак обвинял во лжи Дика, а Дик 
уговаривал следователя не верить ни Клоду, ни Жаку. Но следова-
тель быстро вывел их на чистую воду, не задав ни одного вопроса. 

Кто из свидетелей говорил правду ? 

Задача 10 

Запах газа, пробившийся из квартиры господина Альмуса, к 
счастью, привлек внимание соседа, который не спал в эту ночь, 
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занятый срочной работай. Вызванные по телефону 
Вербер и сержант Фитт прибыли очень быстро, ітьмусбыл^ше 
жив, его отправили на «скорой помощи» в больницу 

— Убийца допустил промашку,— констатировал' инспектор 
указывая на перчатку, лежащую в передней на стуле и не при-
надлежавшую хозяину квартиры (об этом сказал он сам, прежде 
чем вынесли на носилках в машину). 

— Этот тип пробрался сюда, чтобы открыть газ, а потом впо-
пыхах забыл перчатку. Возможно, он вернется за ней, чтобы за-
мести следы, не подозревая, что попытка убийства не удалась. 
рассуждал вслух сержант Фитт. Детективы выключили свет в 
квартире и приготовились к появлению «гостя». Действительно, 
через полчаса скрипнула дверь, и кто-то тихо вошел в перед-
нюю, освещая себе дорогу спичкой. 

— Руки вверх! - произнес инспектор. 
Сержант включил свет и обратился к вошедшему: 
— Вы пришли за своей перчаткой, не так ли? 
Незнакомец не стал отрицать, но решительно отверг обвинение 

в том, что он покушался на жизнь Альмуса. Сержант напомнил о 
смягчении наказания, которое применяется к сознавшимся преступ-
никам, но тут инспектор Вернер отвел сержанта в сторону и сказал: 

— Это ночной визит, действительно, крайне подозрителен, но 
я не думаю, что этот господин покушался на жизнь Альмуса. 

Почему инспектор пришел к такому выводу? 

Задача 11 

1. По преданию, Архимед, неотступно размышлявший над ре-
шением задач о короне сиракузского царя, открыл свой знамени-
тый закон в момент погружения в ванну. 

Человеку, совершившему противоправный поступок, нередко 
кажется, что окружающие о чем-то догадываются и как-то стран-
но на него поглядывают. 

Какое физиологическое явление лежит в основе описанных со-
стояний? 
2. Широко распространено мнение, что собаки понимают 

речь, тонко на нее реагируют. 
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Есть ли у собак вторая сигнальная система? Как объяснить по-
разительную точность, «разумность» реакции собак на слово? 

2. Познавательные процессы 

Задача 1. 

1. Какие виды памяти помогли раскрыть преступление? 
2. Влияет ли профессиональная деятельность на развитие 

психических процессов? 

В малонаселенном поселке обнаружили труп мужчины. К. 
был убит ударом тяжелого предмета по голове. С него была 
снята одежда, кроме того похищена одежда из шкафа. К. жил 
один, жительница поселка Ж. сообщила, что утром в день об-
наружения трупа видела незнакомого мужчину со свертком 
под мышкой недалеко от дома потерпевшего. Ж. очень подроб-
но его описала: рост, одежду, походку, черты лица, хотя видела 
его лишь несколько секунд. 

Через 11 дней на соседней станции Соронская при продаже 
плаща и свитера был задержан обросший густой бородой граж-
данин О. Плащ и свитер принадлежали убитому К. Но О. заявил, 
что купил вещи в поезде у знакомого мужчины. Сильно смутила 
милиционера его густая борода. Однако Ж. без колебаний указала 
на О. как на человека, встреченного сю в день убийства. При этом 
она сказала, что тогда у него не было бороды. Следствием было 
установлено, что преступление совершил О. 

Задача 2. 

1. Прав ли сержант К, утверждая, что у него такая память 
от природы? 

2. Можно ли развить свою память ? 

Сержант милиции Н. переминался с ноги на ногу и морщил 
лоб, стараясь вспомнить то, что не так давно узнал. 
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— Забыл, товарищ майор. 
Майор милиции сокрушенно махнул рукой. 
- Вечно у него т а к , - словно извиняясь за подчиненного ска-

зал он.— Память, никудышная, а ведь столько учили 
Сержант милиции Н. согласно кивал головой и нисколько не 

огорчался. Его взгляд говорил: «Что уж тут поделать? Какая есть 
память, такая и есть». 

Задача 3 

1. Определите, какие из нижеприведенных формулировок в боль-
шей степени характеризуют язык, а какие речь человека? 

2. Какое значение язык и речь имеют в деятельности сотруд-
ника ОВД? Какая разница между языком и речью? 

— Процесс общения между людьми, процесс обмена мыс-
лями. Наиболее совершенная, присущая человеку деятельность 
общения для передачи мыслей, выражения воли и чувств. 

— Арсенал средств обозначения предметов, явлений, связей в 
окружающей среде. 

— Средство усвоения, сохранения и передачи культурного 
опыта человечества. 

— Использование знаков, букв, слов, предложений для удов-
летворения потребности общения. Средство общения между 
людьми. 

1. О каком психологическом процессе идет речь? 
2. Каковы особенности этого процесса? 

«Паук совершает операции, напоминающие операции ткача, а 
пчела постройкой своих ячеек посрамляет некоторых людей-ар-
хитекторов. Но и самый плохой архитектор от наилучшей пчелы 
с самого начала отличается тем, что прежде чем строить ячейку 
из воска, он уже построил ее в своей голове». 
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Задача 17 

1. Какие качества ума проявились в данном случае у И.? 

К. совершил три квартирные кражи, после чего скрылся. Со-
трудники ОУР выяснили, что он скрывается на квартире у своих 
знакомых. К. был известен как очень осторожный преступник. 
Днем дверь квартиры, где он находился, никто не открывал. Опе-
ративники разработали план захвата, перекрыли входы и выходы. 
Чтобы не вспугнуть вора, отвлечь его внимание, они попросили 
сотрудницу И. пройти в квартиру первой под видом проверки па-
спортного режима. Когда И. вошла, она увидела, что К. точит на 
кухне ножи. Поскольку вслед за ней должны были зайти опера-
тивники, И. попросила воды. Ничего не подозревающий К. поло-
жил нож и взял стакан, чтобы налить воды. Зашедшие в это время 
оперативники беспрепятственно задержали его. 

Задача 6 

1. Дайте определение мышлению. 
2. Выберите из особенностей процессов отражения те, ко-

торые характеризуют мышление человека. 

— Отражение отдельных свойств предметов и явлений мате-
риального мира. 

— Отражение прошлого опыта в виде чувств, мыслей и обра-
зов, прежде воспринятых предметов и явлений. 

— Отражение общих и существенных признаков, связей, отно-
шений предметов и явлений в совокупности их свойств и частей. 

— Отражение при непосредственном воздействии предметов 
и явлений на органы чувств. 

— Отражение действительности опосредованным путем при 
обязательном участии речи. 
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Задача 17 

1. Какой из видов мышления применил следователь в ходе рас-
следования при решении данной задачи? 

2. Какие виды мышления вы знаете? 

Во время охоты выстрелом из ружья убит П. Подозреваемый Г. 
утверждал, что потерпевший был убит в результате выстрела из ру-
жья, но он на спусковой крючок не нажимал: это произошло при его 
падении, когда ружье зацепилась за ветку. В процессе расследования 
следователь узнал, что П. и Г. любили одно девушку и находились 
в ссоре из-за нее. В ходе проверки показаний на месте следователь 
представил местоположение потерпевшего и подозреваемого в мо-
мент выстрела и сделал вывод, что попасть в П. из положение лежа Г. 
просто не мог. Трассопогическая экспертиза подтвердила этот вывод. 

Задача 8 

1. Следователь зашел в темную квартиру подозреваемого с 
лестничной площадки, залитой ярким солнечным светом, и в те-
чение минуты ничего не видел. Это позволило преступнику неза-
метно пройти и скрыться. 

Каков физиологический механизм временной потери остро-
ты зрения? 
2. При расследовании дорожно-транспортного происшествия 

возникло сомнение в непрерывности торможения до момента на-
езда. По наблюдению одного из свидетелей - шофера-професси-
онала, тормозные огни вспыхнули, когда автомобиль находился в 
15-20 метрах от того места, где сбил женщину, торопливо пере-
бегавшую дорогу, и не гасли до остановки машины. Другие оче-
видцы этой подробности не заметили. 

Как называются особенности восприятия, позволившие сви-
детелю, имеющему профессиональные навыки, точно выде-
лить наиболее существенный момент события? 
3. Оперативный работник, привлеченный к дисциплинар-

ной ответственности за срыв операции по задержанию пре-
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ступника, пояснил: «Целый день я находился на службе и 
устал. Вечером мне дали задание в составе оперативной груп-
пы задержать особо опасного преступника. Мое место было 
в засаде, а объект наблюдения - забор, несколько досок кото-
рого отодвигались. Под утро, когда было уже довольно свет-
ло, я услышал за забором шаги. Вскоре доски отодвинулись, 
я крикнул: «Стой, буду стрелять!». Однако преступник нахо-
дился на расстоянии 50-100 м от забора, а то, что доски ото-
двинулись, мне показалось». 

Как объяснить причину искажения восприятия объекта на-
блюдения в данном случае? 

Задача 9 

1. Потерпевшая, подвергшаяся нападению грабителей, затруд-
нялась описать обстановку преступления. Однако при выходе на 
место происшествия она точно указала арку дома, откуда появи-
лись преступники, и переулок, в который убежал один из них. 

Какой механизм памяти был использован для оживления вос-
поминаний потерпевшей? 
2. Свидетель, столкнувшийся с подозреваемым в дверях лиф-

та, испытывал трудности в словесном описании его портрета, но 
смог нарисовать на бумаге. 

Что можно сказать об особенностях памяти свидетеля? 
3. Свидетель видел разыскиваемого преступника во дворе сво-

его дома, но не мог припомнить точную дату. Следователь начал 
выяснять, какие события последних недель свидетель запомнил, 
и тот уверенно назвал день и час, когда видел преступника. 

Какой закономерностью памяти объясняется восстановле-
ние даты события в данном случае? 

Задача 10 

1. При расследовании хищения на фабрике следователь допра-
шивал бухгалтера Смирнова, который затруднялся в описании 
особенностей действий расхитителей, связанных с технологией 
производства. Когда же Смирнову была предоставлена возмож-
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ность дать собственноручные показания, он последовательно и 
четко изложил способ хищения. 

В каких случаях целесообразен переход от диалогической фор-
мы допроса к монологической? 
2. В ходе расследования квартирной кражи был допрошен в 

качестве свидетеля пенсионер Котов. По его словам, кражу со-
вершила группа подростков, проживающих в соседнем доме. На 
вопрос, почему он так считает, Котов ответил, что эти подростки 
постоянно собираются в его подъезде и говорят о приобретении 
ценных вещей. 

Каковы особенности мышления Котова? 
3. Литературный герой Шерлок Холмс говорил, что прежде 

чем начинать беседовать с человеком, нужно по возможности 
точно установить степень его умственного развития. 

Как влияет уровень развития интеллекта на стиль речевого 
общения? 

Задача 11 

1. В небольшом городе было совершено жестокое преступле-
ния против ребенка. Родители, боясь за своих детей, пугали их 
возможностью стать новой жертвой незадержанного преступни-
ка. Вскоре в отделение милиции поступили сигналы, что дети 
видели, как в подвале одного из домов «бродяги точили ножи 
и сговаривались кого-то зарезать». Как показала проверка, это 
были рабочие слесарной мастерской, которые распивали спирт-
ное и ссорились. 

Чем обусловлено появление такого слуха? 
2. При расследовании обстоятельств нападения на потерпев-

шую она описала приметы преступника: крепкое телосложение, 
низкий лоб, тяжелые челюсти, черные глаза, тонкие губы. Когда 
же ей предоставили картотеку фотографий, она узнала преступ-
ника в щуплом молодом человеке с открытым взглядом и весе-
лым выражением лица. 

Каков психологический механизм добросовестного заблужде-
ния потерпевшей? 
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Задача 17 

1. Обвиняемая Дудина, которая нанесла мужу удар ножом в 
живот, сослалась на запамятование в момент удара. При рассле-
довании обстоятельств преступления выяснилось, что вечером 
между супругами Дудиными началась сора, жена обвиняла мужа 
в злоупотреблении спиртным и невнимании к ребенку. Ссора 
переросла в драку. Дудин ударил жену по лицу, после чего она 
схватила нож и ударила мужа. Увидев кровь, Дудина побежала к 
соседям, по телефону вызвала «скорую помощь», вернулась до-
мой и оказала мужу первую необходимую помощь. 

На каком основании было отвергнуто предположение об из-
менении ясности сознания обвиняемой? 
2. Потерпевшая Миронова подверглась преступному нападе-

нию, когда шла домой с малолетним ребенком. На допросе она 
затруднилась в определении числа преступников и описании их 
примет. Рассказывая о происшедшем, Миронова постоянно воз-
вращалась к тому, как испугался ребенок, вцепился в нее руками, 
закричал, особенно врезалось ей в память выражение его лица. 

Определите состояние сознания потерпевшей в момент со-
вершения преступления, обусловившее выпадение из ее памя-
ти важных для расследования деталей. 

Задача 13 

1. При работе с подследственными необходимо учитывать так 
называемую оборонительную доминанту обвиняемого. Ф.М. До-
стоевский в романе «Преступление и наказание» описывал ее 
наиболее типичные проявления 

«Мысли крутились, как вихрь, в голове Раскольникова. Он 
был ужасно раздражен. «Главное, даже и не скрываются и цере-
мониться со мной не хотят. Стало быть, уж и скрывать не хотят, 
что следят за мной, как стая собак. Так откровенно в рожу и плю-
ют! - дрожал он от бешенства.— Ну, бейте прямо, а не играй-
те, как кошка с мышью. Встану и брякну в рожу всю правду, и 
увидите, как я вас презираю! Он с трудом перевел дыхание. — А 
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что, если мне все это только кажется? Что это мираж и я во всем 
ошибаюсь, по неопытности злюсь, подлой роли своей не выдер-
живаю? Может, это все без намерения?... 

Почему они говорят таким тоном? Подмигнул мне давеча ГІор-
фирий, аль нет?... Дерзок ли Заметнов?... Снюхались! Непремен-
но из-за меня снюхались! Знают ли про квартиру-то? Поскорей 
бы уж... Он меня ощупывает. Сбивать будет. Зачем я пришел!». 

Какой физиологический механизм лежит в основе такой кон-
центрации внимания преступника? 
2. Известный русский юрист А.Ф. Кони писал, что в зависи-

мости от свойств наблюдавшего и передающего свои впечатления 
«мысль никогда не движется по прямой дороге, а заходит в тупик 
и закоулки, цепляясь за второстепенные данные, иногда вовсе не 
имеющие отношение к предмету, на который было первоначаль-
но направлено внимание... Нужно много терпения и терпимости 
к рассказчику, чтобы следить за сложной линией его повество-
вания... Судье, помимо сверхтерпения и самообладания, необ-
ходимы в таких случаях известные навыки и искусство, чтобы 
направлять на надлежащий путь показание свидетеля, не смущая 
последнего и не заметая и без того неясную тропинку рассказа». 

На какую психологическую закономерность внимания указы-
вает А.Ф. Кони? 

Задача 14 

В этот жаркий день инспектор Вернер, весь залитый потом, 
преследовал по городским улицам известного гангстера, Длинно-
го Джима. И буквально на глазах инспектора Длинный Джим был 
убит выстрелом наповал из проезжавшей автомашины. 

— Это дело рук Гаусена, главаря конкурентов Джима,— ска-
зал инспектор сержанту Фиту. Через четверть часа они звонили в 
жилище Гаусена. 

Дверь открыл сам Гаусен, держа за руку сына. 
— Я вернулся домой полчаса назад и не выходил с тех пор из 

квартиры,— заявил Гаусен в ответ на вопрос инспектора. В этот 
момент ребенок вырвался из его рук, опрокинув столик с лимона-
дом и порцией подтаявшего мороженого. 
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— Проклятая мелюзга,— разразился гангстер. Показывая на 
мороженое, он сказал: 

— Мороженщик Том, который стоит со своей тележкой перед 
домом, может подтвердить, что я пришел полчаса назад, купил у 
нею мороженое для ребенка, а потом уже не выходил. 

— Я знаю Тома и его связи с твоей бандой,— отвечал инспек-
тор.— Он готов в любую минуту подтвердить ложное алиби. 

Почему инспектор догадался, что Гаусен лжет? 

Задача 15 

Однажды к инспектору Вернеру пришла чрезвычайно взвол-
нованная дама. Назвав себя госпожой Ленон, она заявила, что 
у нее похитили очень дорогой бриллиант в пять каратов, кото-
рый она берегла на черный день в старости. Нет, она не носила 
его. Он все время находился в потайном ящике ночного столика. 
Никто не знал о тайнике? Да, пожалуй, никто, кроме Пеблера, 
бывшего секрет аря ее покойного мужа. Он как раз приходил на-
вестить меня несколько дней тому назад. 

Инспектор Вернер и сержант Фитт отправились к Пеблеру. 
-— О бриллианте госпожи Ленон я ничего не знаю. В нашей 

семье хранится бриллиант, который вот 50 лет является нашей 
фамильной ценностью. Его я купил в Норвегии, во время од-
ной из своих многочисленных заграничных поездок. Возможно, 
именно о нем и вспомнила госпожа Ленон и решила таким спо-
собом лишить меня его. 

Отлучившись ненадолго в соседнюю комнату, Пеблер вер-
нулся с бриллиантом и письмом своего деда, который сообщал 
сыну, отцу Пеблера, об удачной покупке. Все это он с готовно-
стью протянул Вернеру. 

«Осло, 4 мая 1906 года. Дорогой сын! Будучи проездом в Нор-
вегии я совершенно случайно сделал очень удачную покупку. Мне 
удалось буквально за полцены купить прекрасный бриллиант в 5 
каратов. Это будет великолепным подарком для твоей матери...» 

— По-моему, это достаточно убедительно,— сказал сержант 
Фитт, взглянув на письмо. Однако Вернер, не дочитав письма, по-
ложил его на стол и заявил: 

174 



— Письмо поддельное. 
Почему он пришел к такому выводу? 

Задача 16 

— Как у вас оказался ключ от дома Карлина? - строго спросил 
инспектор Винтере. 

— Знаете ли,— начал Барлет,— я старый друг Карлина, мы 
знакомы уже двадцать лет, и подозревать меня... 

— Я только что говорил с Карлином по телефону,— спокойно 
сказал инспектор,— он утверждает, что в его домашнем сейфе 
хранились ценные бумаги на сумму в десять тысяч долларов, а 
теперь сейф пуст. Итак, расскажите все с самого начала. 

— Перед своим приездом из отпуска Карлин позвонил мне по 
телефону и попросил проверить, все ли у него дома в порядке. 
Я решил посмотреть, не слишком ли там холодно: ведь морозы 
стоят уже неделю. 

Винтер бросил взгляд на покрытое льдом окно своею кабинета. 
— Когда я вошел в дом,— продолжал Барлет,— я услышал 

шум, доносившийся из кабинета. «Кто там?» — громко спросил 
я и сразу же распахнул дверь в кабинет. Их было двое. В ту же 
секунду они сбили с меня очки, а без очков я ничего не вижу! 
Взломщики связали меня. Только спустя три часа мне удалось ос-
вободиться. 

— А могли бы вы опознать грабителей? 
— Думаю, что мог бы. 
— Вы включили отопление в доме? 
— Нет,— ответил Барлет.— Отопление работало, и, несмотря 

на мороз, в доме было тепло. 
Встав из-за стола, инспектор сказал: 
— А теперь расскажите мне, где вы спрятали ценные бумаги и 

почему- решили воспользоваться доверием старого друга. 
Как инспектор Винтере понял, что история, рассказанная 
Барлетом, выдумана? 
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Задача 17 

У тети Даши было восемь кур, и все они неслись, но не все 
ежедневно. Часть кур неслась ежедневно, часть — через день и 
остальные — через два дня. 

В понедельник хозяйка достала восемь яиц, а с понедельника 
по субботу включительно, то есть за шесть дней, она собрала 31 
яйцо. 

Известно, что число кур, которые неслись через два дня, в три 
раз меньше суммы количества кур, которые неслись каждый день 
и через день. 

Сколько кур неслось каждый день и через два дня, и в какой 
ближайший день тетя Даша достанет из гнезд еще 8 яиц? 

Задача 18 

— Вам придется проехать со мной в участок, мистер Логан,—-
сказал инспектор Винтере.— Сегодня утром видели, как ваша ма-
шина мчалась от перекрестка, где был сбит мальчик. 

— Это какое-то недоразумение,— отвечал Логан, высокий муж-
чина, ростом под два метра.— Я уже два дня не садился за руль. 

— Но товарищ пострадавшего мальчика совершенно уверен, 
что за рулем сидел высокий мужчина,— возразил инспектор. 

Логан от души рассмеялся. 
— Ну, тогда я уверен, что это ошибка. Единственным челове-

ком, кто ездил утром на нашей машине, была моя жена, но вряд 
ли ее можно принять за высокого мужчину. 

Инспектор взглянул на миссис Логан, стоявшую тут же. Это 
была миниатюрная, хрупкая блондинка. 

— Да, вы правы,— согласился инспектор.— Но вот еще что: 
машина, сбившая ребенка, очень шумела, как будто у нее неис-
правен глушитель. 

— Послушайте сами, как работает моя машина,— сказал Ло-
ган, ведя инспектора в гараж. 

Вынув связку ключей и удобно устроившись за рулем, он лег-
ко завел двигатель. 
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— Машина работала совершенно бесшумно,— рассказы-
вал потом инспектор Хелиджану,— но еще до того, как я убе-
дился, что на ней поставлен новый глушитель, я уже понял, 
что Логан лжет. 

Хелиджан тоже догадался, в чем дело. А вы? 

Задача 19 

Вашему вниманию предлагаются девять утверждений, кото-
рые на первый взгляд совершенно не связаны между собой. 

1. В кафе «Стамбул» всегда подается кофе по-турецки. 
2. Ни один из студентов, которые не предпочитают Бетховена 

Моцарту, не ездят на трамвае до набережной. 
3. Все студенты знают французский язык. 
4. Ни одного студента, не носящего берета, нельзя назвать фи-

лателистом. 
5. Любой студент, знающий французский язык, может быть 

участником драмкружка. 
6. Любой студент, являющийся филателистом, ходит в кафе 

«Стамбул». 
7. Все студенты, участвующие в работе драмкружка, предпо-

читают Моцарта Бетховену. 
8. Только студентам, посещающим кафе «Стамбул», нравится 

кофе по-турецки. 
9. Только студенты, которые ездят на трамвае до набережной, 

носят береты. 
Какой определенный вывод можно сделать из совокупности 
этих утверждений? 

Задача 20 

Пятеро студентов поехали за город на велосипеде. Студентов 
звали Сергей, Борис, Леонид, Григорий и Виктор. Они были уро-
женцами разных городов: Риги, Пензы, Львова, Харькова и Мо-
сквы. Велосипеды, на которых они ехали, были сделаны на заво-
дах в этих же пяти городах, но ни один из студентов не поехал на 
велосипеде, сделанном в его городе. 
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Сергей ехал на велосипеде, сделанном в Риге, откуда родом 
Борис. У Бориса был велосипед пензенского завода, у Виктора 
— московского, а у 1 ригория — харьковского. Пенза — родина 
владельца велосипеда, изготовленного в том городе, где родился 
Леонид. Виктор родом из Львова. 

Как зовут студента-москвича? 

Задача 21 

Сапожников. Токарев, Музыкантов и Кузнецов по профессии 
сапожник, токарь, музыкант и кузнец. Однако ни у одного из них 
профессия не соответствует фамилии. 

Когда я захотел узнать на заводе профессию каждого, то мне 
сообщили следующее: Токарев работает столяром, Слесарев — 
токарь, Кузнецов не столяр, Столяров не кузнец. 

Эта информация показалась мне не совсем точной, так как 
Кузнецов по специальности не кузнец. Поговорив с самими рабо-
чими, я установил, что три из четырех сообщений не соответство-
вали действительности.. 

Назовите фамилию слесаря? 

3. Психическое состояние личности 

Задача 1 

Опишите эмоциональное состояние Б. Чем оно вызвано и как 
повлияло на его поведение при допросе? 

Б. слышал, как его сосед по общежитию Л. договаривался с не-
известным лицом о совершении кражи. Через несколько дней к 
Б. на работу приехал работник милиции и передал ему повестку 
к следователю. Следователь стал спрашивать Б. о Л., о круге его 
знакомых. Б. испугался, что его привлекут к ответственности за то, 
что он своевременно не сообщил о готовящемся преступлении, и 
решил умолчать об услышанном разговоре. Следователь, заметив 
его замешательства, объяснил Б., что тот обязан помочь следствию, 
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что является только свидетелем и никакой ответственности 
несет. Тогда Б. успокоился и дал правдивые показания. 

Задача 2 

1. Проанализируйте особенности психического состояния не-
совершеннолетнего Б. 
2. Что позволило экспертам указать следствию на содей-
ствие корыстного поведения общим тенденциям характера? 
3. Что дало основание следователю высказать предположение 
о возможно болезненной природе преступного побуждения? 

Несовершеннолетний Б. убил с целью ограбления бабушку 
своего приятеля М. Следователь, в ведении которого находилось 
дело, стал последовательно прослеживать формирование харак-
тера обвиняемого, установил, что юноша рос в формально бла-
гополучной, психологически сложной семье. Его семья должна 
быть отнесена к варианту эмоционально диссоциированной. 

С детства Б. отличался замкнутостью, много времени про-
водил с отцом, с друзьями отношения были значительно менее 
прочными, чем с семьей. Был честен, прямодушен. Мог вступить 
в конфликт с учителями за «справедливость». Товарищи по уче-
бе считали «чудаковатым», но вполне порядочным. Корыстные 
потребности возникали у него со своеобразной периодичностью. 
Начиная с 13 лет у него было два эпизода, когда на протяжении 
2 месяцев Б. активно искал материальные ценности; коллекцио-
нировал монеты, крал мелкие ценности, спекулировал модными 
вещами. Затем направление интересов менялось. Забывал о своих 
меркантильных увлечениях, приобретенные вещи терял или за-
бывал. Одевался скромно, вновь вел скромный образ жизни. 

Задача 3 

1. «Почти ни один подсудимый, совершивший преступление 
под влиянием сильной эмоции, не может рассказать подробности 
решительного момента своего деяния — и в то же время может 
быть способен передать быстро сменявшиеся и перекрещиваю-
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щиеся в его душе мысли, образы и чувства перед тем как он уда-
рил, оскорбил, спусти курок... 

Чем неожиданней впечатление, вызывающее сильное душевное 
волнение, тем больше парализуются внимание, тем быстрее вну-
тренняя буря окутывает своим мраком внешнее обстоятельство». 

На какую особенность сильного душевного волнения указал 
А. Ф. Кони? 
2. В семье Новиковых отношения между ее членами все боль-

ше омрачились недостойным поведением отца: грубый, недале-
кий, жестокий, он почти каждый вечер превращал в унизительное 
ожидание скандала, оскорблений и даже физического насилия. 
Матери не раз приходилось искать приют у соседей, спасаясь от 
пьяных дебошей. Ребята во дворе и в школе сочувствовали сыну 
Новиковых, 15-летнему Коле, но избегали общения с ним, так как 
их родители не одобряли дружбы своих детей с Колей. Мальчик 
рос замкнутым, озлобленным, болезненно самолюбивым. 

Все чаще он пытался встать на сторону матери в семейных 
скандалах, но та - слабохарактерная и пассивная женщина - не 
могла ни постоять за себя, ни объяснить сыну своей покорности. 
Однажды, когда сын попытался наброситься на отца с топором, 
тот на его глазах избил мать «в отместку». На другой день Коля 
не пошел в школу. Дождавшись прихода отца на обеденный пе-
рерыв, он подошел сзади и выстрелил ему в затылок из ружья. 

Используя психологическую терминологию, определите чув-
ства, которые можно считать смягчающими обстоятель-
ствами по данному делу. 
3. Крылова была известна своим несдержанным и сварливым 

характером. Ссорясь с родными и соседями, она кричала на весь 
дом, что ее все обижают, заставляют жить в нечеловеческих усло-
виях, не ценят и не любят. Окружающие и особенно родные ста-
рались не перечить. Когда же в их квартиру поселилась соседка, 
решительно не потерпевшая подобного обращения, ссоры между 
ею и Крыловой стали постоянными. 

В очередной раз ссора вспыхнула из-за того, что Крылова вы-
сказала подозрение, будто соседка крадет из ее кухонного шка-
фа продукты. После взаимных оскорблений Крылова перешла к 
угрозам физического воздействия, а когда соседка заявила, что не 
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боится, ударила сковородкой по голове. Соседка упала, а Крыло-
ва, выбежав на улицу, начала громко кричать, что ее избили, рвала 
на себе одежду и плакала. 

Почему в данном случае суд не учел душевного волнения Кры-
ловой как смягчающее обстоятельство? 

4. Психологические свойства личности 

Задача 1 

— Мы подозреваем, что Ремер занимается контрабандой, но 
его трудно уличить в этом,— докладывал сержант Фитг инспек-
тору Вернеру. - Ремер частенько совершает короткие поездки за 
границу по делам фирмы, в которой служит, и, насколько мы мо-
жем судить по ряду сведений, привозит оттуда небольшими пор-
циями героин. Таможенная проверка ничего не дает. Ремер всегда 
ездит с небольшим несессером. Я составил список предметов, 
которые он обычно возит собой... 

Инспектор Вернер взглянул на лист бумаги: «Пижама, две 
рубашки, безопасная бритва, лезвия, тюбик с мылом для бритья, 
помазок, тюбик с зубной пастой, туалетное мыло, одеколон, по-
лотенце, запонки, щетка для ногтей, расческа, щетка для волос, 
пара носков, комнатные туфли, пилочка для ногтей, папка для 
бумаг и теплый шарф». 

— Это полный список? — спросил инспектор. 
— Да, эти вещи были у него во время последней поездки. Про-

шлый раз все было то же самое, за исключением теплого шарфа, 
так как стояло лето. 

— Тогда мне понятно, каким образом ему удается перевозить 
героин. Следующий раз ищите наркотики в ... 

Где? К какому выводу пришел инспектор Вернер? 

Задача 2 

Получив сообщение о том, что серый «шевроле» с номером, 
начинающимся на шестерку, сбил женщину и скрылся, инспектор 
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Вернер и сержант Фитт выехали к вилле господина Нилендера, 
машина которого как будто соответствовала описанию. Не про-
шло и получаса, как они были на месте. 

Серый «шевроле» стоял перед домам. Увидев полицейских, 
хозяин спустился к ним прямо в пижаме. 

— Я никуда не выезжал сегодня,— заявил он, выслушав ин-
спектора. - Да и не мог бы: вчера я потерял ключ от зажигания, а 
новый будет готов только в пятницу. 

Фитт, успев тем временем осмотреть автомобиль, произнес 
инспектору: 

— Видимо, он говорит правду. На машине нет никаких следов 
столкновения. 

Инспектор, облокотясь на капот автомобиля, отвечал: 
— Это ничего не значит, удар был несильным, ведь потерпев-

шая жива. А ваше алиби, господин Нилендер, кажется мне чрез-
вычайно подозрительным. Где вы спрятали ключ от зажигания и 
почему пытаетесь скрыть от меня, что только что приехали сюда 
на этой самой машине? 

Что дало инспектору повод заподозрить Нилендера во лжи? 

Задача 3 

1. Преступная группа сбывала коллекционерам подделки под ра-
боты мастерской Фаберже. Моральным оправданием членов шайки 
служило убеждение, что их покупатели - низкие и корыстные люди. 

Следователь Томин, изучая личность каждого преступника, вы-
яснил, что лидер группы Задорин в детстве пережил блокаду Ленин-
града, а его тесть в то время наживался на голодающих, преступно 
злоупотребляя своим служебным положением. Раскрыв Задорину 
истинное лицо участников преступной группы, Томин привлек его 
на сторону следствия, заставив пережить всю глубину нравственно-
го падения, к которому привела связь с преступниками. 

Как следует оценить нравственные ориентации Задорина, 
позволившие Томину добиться сотрудничества с ним? 
2. В изоляторе временного содержания между Жаковым и Сус-

ловым часто возникали драки. Жаков заявил, что не может тер-
петь присутствие человека, который берет взятки у трудящихся. 
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а Суслов - что преступник, покушавшийся на честь женщин, не 
заслуживает снисхождения. 

Каковы социальные позиции Жакова и Суслова, лежавшие в 
основе конфликта между ними? 
3. На вопрос начальника следственного отдела, почему следо-

ватель Грибов не может установить контакт с подследственным 
Маминым, Грибов ответил, что Мамин сознательно срывает до-
прос, затягивая время ответа, очень медленно говорит, отвлека-
ется и постоянно «пережевывает ненужные детали». В свою оче-
редь Мамин заявил, что Грибов «все время суетится». 

Определите темперамент Грибова и Мамина. 

Задача 4 

1. Восемнадцатилетний Чадин, придя на производствен-
ную практику в магазин, был вовлечен в организованную 
группу расхитителей, созданную по инициативе директо-
ра магазина. Когда Чадину предложили продать товар без 
оформления соответствующих документов, он постеснялся 
отказаться, поскольку видел, «что все так делают», и боялся 
насмешек сослуживцев. 

Какое социально-психологическое свойство помешаю Чадину 
выбрать правильную позицию и воспротивиться преступному 
влиянию? 
2. Соколов обратился в прокуратуру с заявлением о нездоро-

вой обстановке в коллективе строительно-монтажного управле-
ния, где он начал работать. В бригаде часто нарушался трудовой 
распорядок, рабочих отвлекали на строительство личных объек-
тов, имелись факты хищения строительных материалов, припи-
сок в отчетности. Об этом Соколов уже говорил на профсоюзном 
собрании, однако не встретил понимания и решил прибегнуть к 
помощи прокуратуры. 

Какие свойства личности Соколова способствовали тому, 
что в данной ситуации он занял принципиальную позицию? 
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Задача 17 

1. Какова роль наблюдательности при организации обыска? 
2. Какими должны быть действия членов следственно-опера-

тивной группы на месте происшествия и при проведении 
обыска? 

В отдаленном поселке рядом с домом был обнаружен мужчи-
на, находящийся в бессознательном состоянии из-за огнестрель-
ного ранения в область живота. Работая по данному факту, след-
ственно-операгивной группой был обнаружен подозреваемый в 
совершении преступления, а также получены достаточные ос-
нования считать, что орудие преступления находится в доме. На 
основании этого было принято решение провести обыск в доме 
подозреваемого Л. Проведенный обыск положительных резуль-
татов не дал, и оперативная группа направилась к выходу. Наблю-
давший за подозреваемым оперуполномоченный ОУР заметил, 
как подозреваемый при выходе оперативной группы облегченно 
вздохнул, внешний вид его изменился, кроме того он стал беспри-
чинно поправлять накидку на диване. Эти действия насторожили 
оперативника, и диван был разобран. При этом в диване был об-
наружен обрез охотничьего ружья. Л., не ожидавший такого пово-
рота дела, сознался в содеянном. 

Задача 6 

1. Перечислите функции воли. 
2. Какая из них проявилась в данном случае у следователя? 
Во время допроса обвиняемый Н. стал оскорблять следовате-

ля. У следователя возникло сильное желание ударить обвиняемо-
го, однако, сознавая противоправность такого поступка, он сдер-
жался и продолжил допрос. 
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Задача 7 

1. Какие качества были проявлены следователем при решении 
данной задачи? 

14-летний И. совершил кражу мотоцикла и надежно спря-
тал его. Сотрудникам ОУР было известно, что кражу совершил 
именно И., но прямых доказательств этого не было. Во время 
беседы с подростком следователь как бы случайно сказал, что 
сегодня утром какие-то ребята катались на мотоцикле, похо-
жем на украденный. И. решил проверить, на месте мотоцикл 
или нет, и сразу же после беседы пошел к месту, где спрятал 
его. Скрытно наблюдавшие за подростком оперативники наш-
ли мотоцикл и изъяли его. 

Задача 8 

Какому темпераменту соответствует поведение свидетеля? 

На допросе следователь заметил, что свидетель возбужден, го-
ворит быстро, руки все время в движении. Быстро воспринимает 
вопросы и тут же дает на них ответы. 

5. Судебно-психологическая экспертиза (СПЭ) 
и следственный эксперимент 

Задача 1 
. ОН ЬК:.<Щ68Я -

Каковы психологические причины неправильного заключения 
эксперта? 

В хищениях государственной собственности обвинялись Р. и 
Ц. Они записывали пенсии на умерших пенсионеров, а затем по-
хищали соответствующие денежные суммы. Следователь назна-
чил по делу почерковедческую экспертизу. Ее проведение было 
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поручено молодому эксперту Г. Относительно одной из подписей 
он испытывал затруднение. Встретившись с экспертом, следо-
ватель сказал, что по имеющимся у него оперативным данным 
подпись на документе принадлежит Р. Эксперт дал заключение, 
что подпись на документе принадлежит Р. При судебном разбира-
тельстве обвиняемая Ц. показала, что эта подпись выполнена ее 
сожителем М. Дело было возвращено на доследование. 

Задача 2 

1. Каким образом следователь, используя результаты экспер-
тизы, воздействовал на обвиняемого? 
2. Как называется этот метод? 

16-летний П. был задержан по подозрению в совершении кра-
жи из киоска. Одним из основных доказательств по делу явля-
лось заключение эксперта о том, что на витрине киоска был об-
наружен след пальца левой руки обвиняемого. Однако П. отрицал 
свою причастность к совершению преступления. 

Задача 3 

1. В чем заключается психологическое воздействие в данном 
случае? 

В квартире М. произошла кража личного имущества. Во время 
осмотра места происшествия был обнаружен след обуви. Следо-
ватель приобщил его к делу. По подозрению в совершении пре-
ступления был задержан Б., однако свою причастность к совер-
шению кражи он отрицал. При обыске квартиры подозреваемого 
был обнаружен ботинок, рисунок подошвы которого совпадал с 
отпечатком в квартире потерпевшего. Была назначена экспертиза. 
В заключении эксперта содержался вывод, что след в квартире 
потерпевшей и подошва обнаруженного ботинка идентичны. По-
сле ознакомления с заключением экспертизы М. сознался в со-
вершении преступления. 
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Задача 7 

1. Какие психологические особенности должен учитывать 
следователь при планировании и проведении следственного 
эксперимента? 
Расследуя дело о квартирной краже, следователь задержал по-

дозреваемого 16-летнего Г., который сознался в содеянном и за-
явил, что кражу совершил в одиночку. У следователя возникли 
сомнения, и он решил провести следственный эксперимент. В 
квартире следователь предложил Г. продемонстрировать, как он 
собрал и вынес из нее вещи. Г. не смог вынести всех украденных 
вещей. Он сознался, что с ним был взрослый соучастник, которо-
го он не хотел выдавать. 

, Задача 5 

1. Каким образом можно проверить показания П. ? 
2. Какой из видов следственного эксперимента необходимо 

провести в данном случае? 
3. Какие виды следственного эксперимента вам известны? 

Водитель П., следуя по загородному шоссе, поздно вечером 
сбил крылом машины женщину, идущую по краю дороги. В ре-
зультате потерпевшая от травм скончалась. На следствии П. за-
явил, что он не виноват, так как женщина сама шла по краю доро-
ги, а он ее не видел, потому что водитель встречной автомашины 
не выключил дальний свет и ослепил П. 

Задача 6 

1. Чем отличаются между собой следственный эксперимент 
и проверка показаний на месте? 

2. Какое действие необходимо провести в данном случае? 

П., обвиняемый в совершении ряда квартирных краж, на 
следствии сознался в совершении всех преступлений и кро-
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ме того заявил, что совершил еще две квартирные кражи и 
одну кражу из дачного домика. 

Задача 7 

1. Как провести проверку показаний на месте в данном случае? 
2. Что необходимо учитывать? 

Во время расследования дела об изнасиловании с убийством 
обвиняемый заявил, что совершил еще два подобных преступле-
ния, и согласился показать место, где спрятал трупы. Следователь 
проверил данные обез вести пропавших лицах и обнаружил, что 
действительно две женщины пропали примерно в указанное об-
виняемым время. 

Задача 8 

1. В чем ошибка следователя? 
2. Целесообразно ли знакомить обвиняемого с возможностя-
ми экспертизы? 
3. Удовлетворяются ли ходатайства обвиняемого, связанные 
с наличием экспертизы? 

В ходе допроса С., подозреваемого в совершении убийства 
своей сожительницы, следователь принял решение изъять у него 
пробы крови для проведения судебно-медицинской экспертизы. 
Следователь сказал подозреваемому: «Раз Вы не говорите прав-
ды, сейчас мы возьмем у Вас кровь из вены и сможем установить 
истину». Затем в кабинет пригласили медицинского работника. 
Он молча достал шприц, провел необходимые приготовления и 
потребовал от подозреваемого обнажить руку. Понятно, что все 
происходящее испугало подозреваемого, и он категорически от-
казался от дачи образцов. 
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Задача 7 

ШлесоЫ^олги н а з „ а ч е К / ш е с у д е б н о . п с и х о л о г и ч е с к о й э к с . 

пертизы <іая индивцидуально 
-психаюгические особен-

ности В. эм ч^иональное , состояние во время совершения с 
ней указе*ых /ст(шй содержание сложившейся ситуации, 
могла ли *а ок і<тъ сопротивление обвиняемому? 

Поздно веером н.а у ш щ е п ^ н а х о д и в ш и й с я в СОСтоянии опья-
нения, ветре 1Л л<етнюю В., достал из кармана нож и, угрожая 
им, заставиліевушКу с л е д 0 В £ П | т ь з а с о б о й П о д о р о Г е , к о г д а п о -
являлись встечные ' й р о х о ж и е 5 п в н о в ь д о с т а в а л н о ж и угрожал 
п о т е р п е в ш е і бийсті$ом^ е с л и О о н а попробует позвать на помощь. 
Обвиняемыйіривел g R с е ^ е д д о м о й і г д е находились его отец и 
мать. О д н а к с н п Р и г р 0 зил, что . любая попытка обратиться к ним 
«кончится j№ н е е % 0 хо» . Он провел В. в свою комнату, пред-
ложил сесть а диваі^ п о ш е л нац кухню, приготовил чай и напоил 
им потерпевіУ10- П о с л е э т о г о о^ совершил с В. насильственный 
половой акт 5 т е ч е н

и е нескользких часов В. находилась в доме 
обвиняемого шкаког q а к т и в н о Г г о сопротивления ему не оказыва-
ла, за помощи не ° б р а щ а л а с ь 
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