
ПСИХОЛОГИЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ 
СЛЕДСТВЕННЫХ 
ДЕЙСТВИЙ



�      
� 1. Психология осмотра места происшествия 



�      Осмотр места происшествия является 
одним из распространенных и в то же 
время наиболее ответственным 
следственным действием прежде всего из-
за своей неповторимости. 

�      Место происшествия – важнейший 
источник информации о психологических 
особенностях личности преступника.





�             В действиях преступника на месте 
происшествия проявляются особенности 
его психических процессов (восприятия, 
памяти, мышления), психическое состояние 
при совершении преступления, различные 
психические свойства его личности: 
темперамент, характер, способности, 
навыки, умения, установки, особенности 
мотивации.



�      Совершая преступление, преступники 
нередко прибегают к инсценировкам на 
месте происшествия, чтобы направить 
следователя по ложному пути. 



�     Показателями инсценировок на месте 
происшествия являются: признаки 
сокрытия, уничтожения отдельных следов 
преступления; демонстративный характер 
признаков менее опасного преступления; 
признаки совершения несовместимых 
преступных действий; негативные 
обстоятельства, противоречащие картине, 
наблюдаемой на месте происшествия.



�    Особенности психической деятельности 
следователя при осмотре места 
происшествия. 



�     Основным методом изучения обстановки 
места происшествия является наблюдение, 
в котором ведущую роль играют 
восприятие и мышление.



�     Перспективным направлением в работе 
следователя, особенно по сложным 
уголовным делам в осмотре места 
происшествия судебного психолога. 



� 2. Психология проведения обыска 



�            В отличие от осмотра места 
происшествия, поисковая деятельность 
следователя во время обыска 
осуществляется в условиях 
непосредственного контакта с лицами, в 
обстановке открытого психологического 
противодействия со стороны этих лиц.



�    На поведение обыскиваемого во время 
обыска влияют: его интеллектуальное 
развитие, особенности мышления, его 
индивидуальный стиль деятельности, 
отражающий определенные предпочтения 
человека в выборе способов усвоения и 
переработки информации, его ценностные 
ориентации.



�      Наиболее простая линия поведения 
обыскиваемого лица, направленная на 
сокрытие разыскиваемых органами 
предварительного следствия предметов, 
состоит в том, чтобы укрыть их в 
недоступных (труднодоступных) местах из 
расчета на то, что следователь будет не в 
состоянии преодолеть объективно 
существующие преграды.



�          Ценную для поиска информацию 
следователь может получить в ходе обыска, 
наблюдая за поведением, 
психофизиологическими реакциями 
обыскиваемого. 

�        Чтобы такая информация не ускользнула 
от следователя, обыск целесообразно 
проводить не менее чем четырем  работникам 
правоохранительных органов. Двое из которых 
заняты собственно поиском, а двое других в 
это время незаметно наблюдает за 
обыскиваемыми.



�    Стремясь ввести следователя в заблуждение, а 
иногда просто желая скрыть волнение, 
обыскиваемые прибегают к различного рода 
уловкам, например:

� – демонстрируют мнимое сотрудничество со 
следователем, готовность оказать ему содействие 
в расчете на то, чтобы притупить его 
бдительность, настороженность, внушить ему 
мысль, что его поиски бесплодны, так как искомые 
предметы отсутствуют;

� – умышленно отвлекают внимание следователя 
посторонними разговорами, различными 
просьбами, жалобами на здоровье, хождением по 
квартире под видом какой-либо срочной 
необходимости;



� – дезориентируют следователя 
относительно объектов, подлежащих 
осмотру, вплоть до прямого его обмана; 

� – совершают провокационные действия, 
высказывают в адрес следователя угрозы, 
направленные на то, чтобы вывести его из 
состояния психического равновесия.



�              Важно исключить воздействие на 
психику следователя, затрудняющих его 
деятельность отрицательными 
раздражителями, такими, например, как 
посторонние разговоры и т. п.



� 4. Психологические особенности 
проведения следственного эксперимента 
(проверки показаний на месте). 



�    В следственном эксперименте наряду с 
персептивными, мнемическими процессами 
большое значение имеют психомоторика 
человека, его двигательные реакции и 
способности. 



�    Следственный эксперимент проводят на 
предмет исследования возможности 
совершения субъектом определенных 
действий, наличия у него тех или иных 
двигательных навыков, способностей. 



�       Своеобразная разновидность 
следственного эксперимента – проверка 
показаний на месте. 



�        Планируя проведение следственного 
эксперимента (проверки показаний на месте), 
следователь, помимо решения 
многочисленных вопросов организационно-
тактического характера, должен предусмотреть 
проведение соответствующей психологической 
подготовки будущих участников, направленной 
на устранение причин, которые могут вызвать 
у них избыточную психическую 
напряженность, мешающую естественному 
поведению.



�  
�                           План лекции: 
�  
� 1. Психологическая характеристика допроса.
�  
� 2. Психологические особенности различных 
видов допроса.

�  
� 3. Психологические основы очной ставки. 
�  

     Психологические основы допроса 
и     очной ставки.



� 1. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ДОПРОСА.

�  



�    Одним из важнейших следственных 
действий, от которого зависит быстрое и 
полное раскрытие преступлений является 
допрос. 



�       Допрос - это общение следователя с 
допрашиваемым, во время которого 
осуществляется регулируемое в рамках 
закона воздействие на мыслительную, 
эмоциональную и волевую сферу 
последнего с помощью психологических 
методов, в целях получения от него полной 
и правильной информации об 
интересующих следствие событиях и 
фактах.

�  



�     Между следователем и допрашиваемым 
возникает ситуация принудительного общения, 
что влияет на психическое состояние 
последнего. 



�     Проведение данного следственного 
действия отличается в отличии от других 
следственных действий рядом важных 
психологических особенностей. Причем 
имеются как положительные моменты, так и 
отрицательные.



�    В положительном плане эти особенности 
проявляются в следующем: 

�  1.Допрос легче проводить, чем другие 
следственные действия. 

�  2.Эффективность его проведения во многом 
зависит от профессионального мастерства 
следователя.

�  3.Его можно снова провести, если что-то 
упущено, можно отложить.



�     Негативные особенности проявляются в 
следующем: 

�  1.Наличие психологических барьеров в 
общении. 

�  2.Зависимость результатов допроса от 
надежности показаний свидетелей и 
потерпевшим.

�  



�  
�  
� 1.Изучение психологических особенностей личности 
допрашиваемого: его мотивов, интересов, особенностей 
темперамента и характера и т.д. 

�  
�  2.Изменение психического состояния допрашиваемого: 
аффективного, фрустрационного и т.п. 

�  
�  3.Установление психологического контакта с 
допрашиваемым и развитие доверительных отношений 
с ним.  

�  
� 4.Использование тактико-психологических приемов для 
получения информации по расследуемому делу.

            ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ДОПРОСА:

 



�  
�  
� 1.Психологическая подготовка к допросу.
�  
� 2.Осуществление допроса.
�  
� 3.Применение методов психологического 
воздействия.

�  
� 4.Фиксация результатов допроса.
�  
� 5.Анализ и оценка результатов допроса.
�  

        СТАДИИ ДОПРОСА



� 1.Следователь должен знать с чего начать допрос
(цель допроса), какие вопросы задать, какие 
психологические приёмы применить для 
воздействия на допрашиваемого. 

� 2.Следователь настраивается на определённое 
поведение при допросе, учитывает 
противодействие со стороны допрашиваемого.

� 3.Внешне психологическая готовность к допросу 
проявляется в уверенных движениях, 
убедительной речи и т.д., что, конечно, ощущает и 
допрашиваемый. 

� 4.Выбор времени и места допроса. 
� 5.Обстановка в кабинете следователя.  
� 6. Применение ауди-видиозаписи. 

1.Психологическая подготовка к 
допросу.



� 1.  При проведении допроса необходимо учитывать 
психологию его участников в зависимости от категории 
лиц, подлежащих допросу. 

� 2.  Следователь объявляет, в качестве кого лицо будет 
допрошено, его процессуальные права и предлагает дать 
показания по существу. 

� 3.  Допрашиваемый в свободной форме даёт показания. 
� 4.  Следователь анализирует эти сведения и в 
зависимости от их оценки выбирает методы 
психологического воздействия. 

� 5. Необходимым условием успешного проведения допроса 
является установление психологического контакта с 
допрашиваемым.

2. Осуществление допроса.



�       В ходе допроса применяется совокупность 
психологических методов воздействия на 
допрашиваемого.

�      Они могут быть квалифицированы в 
зависимости от ситуации, которая 
складывается между следователем и 
допрашиваемым на: 

�   1.Методы, используемые в бесконфликтных 
ситуациях допроса. 

�   2.Методы, используемые в конфликтных 
ситуациях.



� К первой группе приёмов допроса относятся:
�  
� 1. Смежность;
�  
� 2. Сходность;
�  
� 3.Контрастность;
�  
� 4. Разобщение;
�  
� 5. Наглядность.



� 1.Смежность.
�     Здесь запоминание событий происходит по 
принципу ассоциаций. Чтобы помочь 
воспроизвести образ того, что интересует 
следователя, допрашиваемому могут показать 
обстановку места происшествия, что помогает 
ему вспомнить само событие.



� 2.Сходность.
�    Этот приём используется для 
восстановления в памяти допрашиваемого, 
имеющих значение для дела, но забытых 
представлений, мыслей, чувств, путём 
предъявления ему не относящихся к данному 
делу, но сходных объектов или понятий. 
Например, предъявив допрашиваемому 
фотографию можно вызвать представление не 
только о самом человеке, но и его действиях.



� 3.Контрастность. 
�     Сущность данного приёма состоит в 
сравнении противоположных объектов (чёрное 
- белое, большой - маленький и т.д.). 
Например, если событие имело место зимой, 
то, напомнив ему о летнем периоде, можно 
помочь восстановить в его памяти забытое 
время.



� 4.Разобщение.
�    Этот приём построен на разъединении 
образовавшихся при восприятии связей, 
выявлении отдельных признаков и свойств.



� 5.Наглядность.
�      Данный приём применяется тогда, когда 
допрашиваемый затрудняется выразить 
словами свойства, признаки предмета и т.д. В 
этих случаях предъявляются шкала цветов, 
рисунки, модели. Можно попросить 
допрашиваемого изобразить на бумаге то, что 
он затрудняется описать словами.

�  
�   



�  

� 1.   Снятие напряжения; 
� 2.   Создание напряжения; 
� 3.   Использование положительных свойств личности 
допрашиваемого; 

� 4.   Использование слабых сторон личности; 
� 5.   Пресечение лжи; 
� 6.   Выжидание; 
� 7.   Допущение легенды;
� 8.   Вызов; 
� 9.   Последовательность; 
� 10 .Отвлечение внимания; 
� 11. Форсированный темп; 
� 12. Создание представления об осведомлённости 
следователя; 

� 13. Повторность.
�  

Методы, применяемые в конфликтных ситуациях:
 



�              Получив показания допрашиваемого и 
убедившись, что сделано все для достижения 
поставленных целей, следователь приступает 
к фиксации результатов допроса в протоколе. 

     Стадия фиксации результатов 
допроса.



�  
� 1. Восприятие и запоминание лицом, которое 
может быть вызвано и допрошено в качестве 
свидетеля, фактов, имеющих значение для дела. 

�  
� 2. Сохранение в памяти таким лицом воспринятых 
и запомненных фактов. 

�  
� 3. Воспроизведение на допросе сохраненных в 
памяти фактов. 

�  
� 4. Процессуальное оформление результатов 
допроса. 

ОСНОВНЫЕ СТАДИИ 
ФОРМИРОВАНИЯ СВИДЕТЕЛЬСКИХ 
ПОКАЗАНИЙ: 



� 1.Снятие напряжения. 
�     Довольно часто во время допроса 
допрашиваемый испытывает сильное душевное 
волнение. Такое состояние может быть вызвано 
непривычной обстановкой, чувством тревоги, 
боязни сказать что-то лишнее и т.д. Чтобы снять 
напряжение, необходимо дать ему время освоится 
с обстановкой, успокоиться, а затем переходить к 
допросу.

�      Это достигается благожелательным 
отношением к допрашиваемому, убеждением в 
неправильности избранной им позиции, 
нереальности его планов, расчётов и т.д.

�  



� 2.Создание напряжения.
�    Подобное состояние следователь создаёт 
путём воздействия на эмоциональную 
сферу допрашиваемого, разрушая его 
уверенность в правильности избранной 
позиции.

�    Если допрашиваемый характеризуется 
повышенной эмоциональной 
возбудимостью и импульсивностью, то 
данный приём даёт существенные 
результаты.



� 3.Использование положительных свойств 
личности допрашиваемого.

�       Во многих случаях обращение к 
положительным свойствам личности приносит 
пользу в расследовании преступлений. 
Особенно в отношении лиц, которые дают 
ложные показания. Поэтому аппелируя к 
честности допрашиваемого, его заслугам в 
прошлом, авторитету в коллективе, его можно 
склонить к откровенности и правдивости на 
допросе.



� 4.Использование слабых мест личности. 
�     Имея в виду особенности психики 
личности (вспыльчивость, склонность к 
переживаниям и т.д.) можно добиться 
правильных показаний на допросе. 

�    В гневе допрашиваемый может сказать 
то, что в обычном состоянии не сказал бы.



� 5.Пресечение лжи.
�     Этот приём применяется тогда, когда нет 
надобности позволять допрашиваемому 
"развёртывать ложь".Целесообразно это в 
том случае, когда следователь имеет 
достоверные данные по поводу 
обстоятельств дела. Лживые показания 
немедленно отклоняются, ложь 
пресекается путём предъявления 
имеющихся доказательств.



� 6.Выжидание.
�     В сознании заинтересованного в исходе 
дела свидетеля, потерпевшего, 
подозреваемого, обвиняемого происходит 
борьба мотивов, одни из которых 
побуждают к даче ложных показаний, 
другие - к правдивости.

�  



� 7. Допущение легенды. 
�     Следователь зная, что допрашиваемый 
даёт ложные показания, создаёт 
возможность изложить их и выговориться. 
При этом допрашиваемый обязательно 
придёт в противоречие со своими 
прежними утверждениями. Следователь 
делает вид, что верит его показаниям, 
внимательно его слушает и зафиксировав 
всё в протоколе, разрушает легенду.



�  
� 8. "Вызов".
�      Этот приём применяется тогда, когда 
допрашиваемый не желает вести 
логические рассуждения. Для того, чтобы 
он согласился на дуэль следователь 
преднамеренно акцентирует внимание на 
некоторых слабо доказанных местах и 
фактах, которые допрашиваемый в 
состоянии опровергнуть.



� 9.Последовательность. 
�     Этот приём противоположен внезапности и 
применяется тогда, когда необходимо добиться 
постепенного нарастания психического 
напряжения у лгущего допрашиваемого. Для 
этого следователь последовательно в 
нарастающем порядке предъявляет 
доказательства, подробно разъясняя значение 
каждого из них. Дав ему почувствовать силу 
собранных доказательств, следователь 
показывает допрашиваемому бесплодность его 
попыток говорить ложь. 



� 10. Отвлечение внимания. 
�     В этом случае, чтобы усыпить 
бдительность допрашиваемого, 
следователь не акцентирует внимание на 
главном вопросе, а как бы растворяет его в 
числе других. 

�  



� 11.Форсированный темп. 
�     Нередко допрашиваемый в ходе допроса 
медлит, тянет время, старается обдумать и 
подготовить свои ответы, чтобы они 
соответствовали известным следователю 
обстоятельствам. Навязывая 
допрашиваемому повышенную активность, 
следователь берёт инициативу в свои руки, 
опережая ход его мыслей, не давая 
возможности для размышления и уловок. 



� 12. Создание определённого 
представления об осведомлённости 
следователя.

�      В этом случае, следователь 
преднамеренно сообщает допрашиваемому 
определённые факты или сведения. В 
результате допрашиваемый приходит к 
выводу, что ему известно многое и 
начинает давать правдивые показания. 



� 13. Повторность.
�     Этот приём рассчитан на то, что 
допрашиваемый оказывается не в 
состоянии на очередном допросе, 
повторить показания в точности, что и на 
предыдущем. 

�  
�    



� 2. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДОПРОСА. 



�  
� 1. Восприятие и запоминание лицом, 
которое может быть вызвано и допрошено 
в качестве свидетеля, фактов, имеющих 
значение для дела. 

� 2. Сохранение в памяти таким лицом 
воспринятых и запомненных фактов.  

� 3. Воспроизведение на допросе 
сохраненных в памяти фактов. 

� 4. Процессуальное оформление 
результатов допроса. 

ОСНОВНЫЕ СТАДИИ 
ФОРМИРОВАНИЯ СВИДЕТЕЛЬСКИХ 
ПОКАЗАНИЙ: 



�    При восприятии свидетелями тех или 
иных фактов, событий или обстоятельств 
большое влияние оказывают объективные 
и субъективные факторы. 



� 1. Расстояние до объекта наблюдения.  
� 2.  Время восприятия свидетелем интересующего следствие 
события или факта. 

� 3.  Метеорологические условия (туман, солнце, дождь, снег и 
т. д. )

�  4. Условия освещения наблюдаемого объекта. 
� 5.  Сила раздражителя воспринимаемого объекта: резкий 
скрип тормозов, яркость света от загоревшегося в темноте 
источника и т. д.   

�  6. Объем полученной информации (крушение поезда, 
массовые беспорядки и т. д. ). 

� 7.  Вышеперечисленные объективные условия восприятия в 
одних случаях могут играть положительную роль, в других 
отрицательную.  

� 8.  На полноту и точность восприятия свидетелей и 
потерпевших немаловажное значение оказывает и целый ряд 
субъективных факторов. 

�  

К объективным факторам, влияющим на формирование 
показаний свидетелей и потерпевших относятся



� Субъективные факторы: 
�  1.Состояние органов чувств. 
� 2. Эмоциональное состояние. 
� 3. Состояние алкогольного опьянения. 
� 4. Направленность внимания. 
� 5. Профессиональные навыки.



�        Очень часто эмоции, которые свидетель 
испытывает в связи с допросом, отрицательно 
влияют на его память и мешают вспомнить 
факты, которые в другой обстановке 
вспоминаются им без особого труда.

�         Поэтому нужно сделать так, чтобы 
свидетель при допросе не испытывал 
волнения (создать соответствующую 
обстановку). 

�        Если у следователя появятся основания 
полагать, что волнение помешало свидетелю 
вспомнить что-либо существенное, то следует 
через некоторое время произвести повторный 
допрос. 



�       Как правило, запись показаний в 
протоколе ведется по окончании устного 
допроса, иногда одновременно с допросом, 
либо же по отдельным этапам допроса. 



�       При допросе подозреваемых и 
обвиняемых обязательно необходимо 
учитывать то, что их процессуальное 
положение существенно отличается от 
процессуального положения свидетелей и 
потерпевших. 



�  
�  1.Создает мнимые алиби и инсценировки. 
� 2.Идет на лжедоказательства. 
� 3.Делает попытки направить следствие по 
ложному пути. 

� 4.Распространяет ложные и клеветнические слухи. 
� 5. Делает ложные заявления. 
� 6.Склоняет свидетелей к даче ложных показаний. 
� Иначе говоря, всячески пытаются убедить 
следователя и окружающих в своей невиновности 
и непричастности к преступлению. 

При защитной доминанте преступник: 



�        В ходе расследования преступнику 
неизбежно сопутствует внутреннее 
напряжение. 

�       Преступники начинают допускать промахи и 
ошибки, которые нередко способствуют их 
разоблачению.

�      Имеют место случаи, когда в ситуации 
допроса, в результате предъявления 
неопровержимых доказательств, у преступника 
резко изменяется психическое состояние, 
наблюдается агрессия, озлобленность, 
стрессы или наоборот имеет место 
подавленность или фрустрация. 



�  1.Он может находится в состоянии душевного потрясения, стыда, 
бояться огласки своего поведения (это сильный мотив и его надо 
использовать). 

� 2.Для них типична боязнь утраты достигнутого ими социального, 
служебного, материального положения. 

� 3.Страх лишения свободы (в особенности у впервые совершивших 
преступление). 

� 4.Переживание разлуки с близкими. 

� 5.Иногда может возникать чувство жалости к потерпевшим (это важно 
подкрепить). 

� 6.Характерно состояние тревоги, неопределенности, невозможности 
правильного предвидения сложившейся ситуации и управления ею. 

� 7.Обвиняемый, осознавший свою вину и давший правдивые показания, 
испытывает чувство облегчения. 

� 8.Может появиться чувство необычности, борьбы, рискованности. 

� 9. Некоторые враждебно относятся к сотрудникам.

�  

В ходе допроса допрашиваемый находится в эмоциональном 
состоянии.

 
 
 



�     Следователь должен принимать меры против 
возможной лжи и запирательства обвиняемого.     

�     В первую очередь, нужно уяснить мотивы, 
которыми может руководствоваться обвиняемый, 
скрывая или не желая говорить правду. 

�  Очень важно, чтобы следователь при допросе 
подозреваемых и обвиняемых научился 
диагностировать ложные показания, в частности 
по мимическим реакциям человека, его жестам, 
голосу и т. д. 



�      
�     Так, специалисты в области психологии общения 
установили, что существует целая группа невербальных 
сигналов, которые сопровождают речь человека при обмане.

�     Это, например, такие жесты: прикрытие ладонью рта, 
потирание кончика носа, хлопок ладонью по лбу, потирание 
затылка с одновременным отводом взгляда в сторону. 

�     Установлено, что когда человек лжет, то он смотрит на 
своего собеседника меньше 1/3 времени разговора.

�     Наоборот, если ваш собеседник больше 2/3 времени в 
процессе разговора смотрит вам в глаза, то он искренен.

�     Ложь может сопровождаться и другими реакциями: 
покраснение кожи лица, выступание испарины на лбу, потеют 
руки и т. п. В той связи в процессе допроса следователь 
должен внимательно наблюдать за внешними проявлениями 
поведения допрашиваемого и должен научиться понимать их 
невербальные сигналы. 



� 3. ПСИХОЛОГИЯ ОЧНОЙ СТАВКИ. 



�  1.Ее производство является правом, а не 
обязанностью следователя. 

� 2.Ее проведение обычно бывает связано с 
определенным риском. 

� 3. «Эффект присутствия" другого 
допрашиваемого. 

� 4.Наличие конфликтной ситуации.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ОЧНОЙ СТАВКИ: 



� ПРИЧИНЫ ПРОТИВОРЕЧИЙ В 
ПОКАЗАНИЯХ:  

�  1.Добросовестное заблуждение одного или 
обоих допрашиваемых. 

�  2.Заведомая ложность показаний одного 
или обоих допрашиваемых.



� 1.Постановка вопросов, активизирующих 
ассоциативные связи. 

� 2.Рассмотрение смежных событий и 
обстоятельств. 

�  3.Предъявление доказательств. 
� 4.Проведение очных ставок на месте 
происшествия.

�  

Основными приемами устранения на очной 
ставке добросовестного заблуждения 
являются: 
 



� 1.Последовательное выяснение спорных 
обстоятельств путем постановки ряда 
взаимосвязанных вопросов. 

�  2.Предъявление доказательств. 
�  3.Использование показаний признавшихся 
организаторов и наиболее активных 
участников преступления. 

�  4.Повторные очные ставки.

Общие приемы в разоблачения лжи на очной 
ставке вне зависимости от степени правдивости ее 
участников: 



�      Также как и при допросе, очень важно 
следить за реакциями допрашиваемых.



�  
� 1. От подготовленности воздействия на очной ставке 
предварительным воздействием со стороны 
следователя в ходе допроса.  

� 2. От неожиданности очной ставки.
� 3. От силы нравственно-эмоционального воздействия 
на обвиняемого.  

� 4. От убедительности изложения фактов на очной 
ставке и от поведения лица, излагающего эти факты. 

� 5. От проявления волевых качеств и психической 
активности ее участников.  

� 6. От сущности имевшихся ранее психических 
отношений между лицами, находящимися на очной 
ставке. 

Результативность воздействия 
при очной ставке зависит от 
следующих элементов:


