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Наблюдаются внешние проявления опрашиваемого: движения, мимика и жесты, речь, 
одежда, выражения эмоций и т.д. (Оперативно-розыская психология, 2008).

Изучение продуктов психической деятельности, в т.ч. изучение материалов 
дела. Данный метод заключается в сборе и анализе разнообразной информации, 
позволяющей исследовать различные психические свойства и их особенности у лиц, 
попавших в сферу уголовного судопроизводства, вплоть до анализа их почерка. Это 
могут быть материалы уголовного дела, дел оперативного учета, характеристика на 
человека, с которым планируется проведение беседы и др.

Биографический метод заключается в собирании и обобщении данных 
биографического характера лица, попавшего в сферу уголовного судопроизводства с 
целью изучения его психологических особенностей. Применение данного метода 
целесообразно проводить на стадии подготовки к проведению следственных действий 
и розыскных мероприятий. При этом важно спрогнозировать его поведение, 
возможности и др. действия (например, возможность совершения побега, оказания 
сопротивления сотрудникам правоохранительным органам и т.д.).

Методики исследования личности, мышления, памяти, воображения, 
восприятия, внимания и др. составляют отдельную группу методов исследования, и 
является прерогативой судебных экспертов-психологов, их применение при 
расследовании преступлений следователями, дознавателями и оперативными 
сотрудниками нецелесообразно. В данной группе так называемых формальных 
методов, выделяют и неформальные методы исследования личности или группы лиц 
– интуитивные способы. 

Несомненно, что использование перечисленных и других методик позволит 
сотрудникам правоохранительных органов достаточно полно выявить основные 
особенности и индивидуальное своеобразие психической деятельности лица, 
попавшего в сферу уголовного судопроизводства.

Вопросы изучения сопротивления: юридический контекст
Соловьева А.В.

Московский университет Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (Москва)

Анализ отдельных сфер юридической деятельности указывает, что в сфере 
юстиции различные психологические понятия используются довольно активно. 
Именно поэтому психологические комментарии юридической деятельности получают 
в настоящее время все большее развитие.

Одним из наиболее востребованных в сфере юстиции психологических 
понятий можно назвать понятие «сопротивление». Так например, именно способность 
оказывать сопротивление находится в центре внимания СПЭ потерпевших по делам 
об изнасиловании. В противовес пассивно-подчиняемому поведению, способность 
потерпевшей оказывать сопротивление определяется как наличие у нее возможности 
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эффективно преодолевать принуждение со стороны преступника, действуя с 
пониманием ситуации, руководствуясь собственными целями и интересами. 

Кроме того, понятие «сопротивление» просматривается, также и когда говорят 
об обстоятельствах, исключающих преступность деяния. Согласно УК РФ любое 
лицо имеет право оказывать сопротивление или, говоря юридическим языком, имеет 
право на необходимую оборону. Следует только иметь в виду, что оно 
(сопротивление) не должно превышать пределов необходимости.

И наконец, нередко в сфере юстиции к понятию «сопротивление» обращаются 
в контексте обсуждения поведения несовершеннолетних. Наиболее 
распространенным в данном случае является мнение о том, что сопротивление (в 
частности, реакция оппозиции – понятие «оппозиция» является одним из синонимов 
термина «сопротивление») представляется свидетельством нарушения поведения.

Современные психологические знания о сопротивлении позволяют утверждать, 
что мы имеем дело с довольно сложным и неоднозначным механизмом психической 
деятельности человека. Возможно, подобная оценка состояния проблемы обусловлена 
тем, что наибольшее влияние на ее разработку оказал психоанализ. Заметим, что 
психоаналитический контекст, в котором говорится о сопротивлении, 
преимущественно является негативным. В первую очередь это выражается в том, что 
сопротивление обычно обсуждалось в связи с лечебным процессом, а значит, 
присуще оно было человеку нездоровому. Существенным также является и тот факт, 
что действие сопротивления шло вразрез с лечением, а значит, препятствовало 
выздоровлению. Таким образом, основное содержание понятия «сопротивление» в 
парадигме психоанализа сводилось, главным образом, к «неповиновению». Между 
тем человеческая природа и вне контекста лечения также не является полностью 
поддающейся обработке – послушной.

На сегодняшний день факты все больше убеждают, что гармония не может 
основываться на способности индивида только подчиняться. Во всяком случае, если 
человек будет беспрекословно подчинять свое поведение любым оказывающим на 
него давление воздействиям, то он, по меньшей мере, потеряет ощущение 
стабильности жизни, а, в конечном счете, не сможет быть самим собой. 

Согласно такому пониманию сопротивление представляет собой механизм, 
который помогает человеку сохранить принципы, традиции, а также личностные 
конструкции, которые он считает наиболее ценными и предпочтительными для себя. 

На основании вышесказанного становится очевидным также и то, что 
сопротивление, перефразируя А. Фрейд (ее высказывание о том, что сопротивление 
выступает важным источником информации о функционировании Эго), является 
важным источником информации о функционировании индивидуальности человека. 
Речь здесь идет о том, что сопротивление, создавая препятствия различного рода 
воздействиям, предоставляет человеку возможность быть и оставаться самим собой. 
Тем самым оно указывает на то, что действительно личного есть у человека и какие 
личностные конструкции являются внутренними, глубоко укорененными.
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Подводя итог, необходимо отметить, что назвать ту сферу жизнедеятельности 
человека, которая была бы гарантирована от действия сопротивления, практически 
невозможно. В этом понимании детальное рассмотрение такого механизма 
психической деятельности человека, как сопротивление, видится в будущем весьма 
перспективным исследовательским направлением, результаты которого будут иметь 
значение, в том числе и в сфере юридической деятельности.

Специфика психологического воздействия 
в сфере запрещающих норм права

Филонов Л.Б.
Московский городской психолого-педагогический университет (Москва)

Анализ отдельных сфер юридической деятельности, в частности допроса, 
показал, что имеют место особые напряжения, которые связаны с экстремальностью в 
области юстиции. Известно, что сама по себе юридическая среда представляется 
экстремальной. Она связана с теми нормативными предписаниями, которые выходят 
за рамки обыденного (привычного) поведения. Так в допросе показания всегда 
связаны с представлением об их значимости для судьбы другого человека. 
Значимость показаний в допросе зависит от тактики поведения как следователя, так и 
допрашиваемого. Такая тактика ведет, как правило, не только к манипуляциям, но и к 
прямым искажениям реальной картины событий. Часто такие искажения бывают 
непроизвольными, неотчетливыми. И они порождаются, по существу говоря, 
состояниями допрашиваемого. Более того постоянный контроль за высказыванием 
также часто определяет сокрытие и утаивание, которые представляются 
рациональными.

Работа следователя всегда связана с несколькими составляющими, которые 
определяют специфическую форму воздействия – приемы следственной работы. 
Такая специфика требует понимания как личностных особенностей допрашиваемого 
(хотя бы ориентировочных), так и его эмоциональных состояний. В тоже время в 
центре внимания всегда господствуют конкретные ситуативные моменты (по поводу 
чего ведется разговор).

Тактика маневрирования приемами (соединение характеристик, напряжений и 
значимости высказываний) включает со стороны допрашиваемого особый контроль 
за высказыванием. Такой контроль в свою очередь резко повышает напряженность.

В рамках сообщения мы рассмотрим только два обстоятельства, связанные со 
спецификой воздействия. В первую очередь – это оперирование «величинами» самого 
напряжения. Так 80% приемов всегда являются контрастными и связаны с 
поочередным включением напряжения или расслабления. С тем, чтобы не создавался 
«привычный» ритм, периоды напряжения и расслабления определяются маневрами 
следователя. Так применяются контрастные приемы: создание напряжения – снятие 
напряжения, ускоренный темп допроса – замедленный темп допроса, пресечение лжи 
– поощрение легенды, отвергание доводов – согласие, создание длящегося ожидания 




