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Принятие решений при расследовании преступлений зависит от многих 
факторов, главными из которых являются психологические особенности лица, 
принимающего решение.

Изучением поведения человека и возникающих в процессе его жизнеде-
ятельности интеллектуальных процессов занимается когнитивная психоло-
гия1 [9]. Исследуя человеческую психику, психологи обращают внимание на 
такие процессы, как: восприятие, представления, воображение, память чело-
века, логическое мышление, а так же способности к принятию решений.

Актуальность исследования этой проблемы обусловлена необходимостью 
рассмотрения отдельных аспектов психологии принятия решений. Это имеет 
значение для принятия тактических решений.

Отдельные вопросы психологии принятия решений мы обнаруживаем 
в работах ученых, таких как: Р. С. Белкин, Ю. М. Грошевой, Ю. В. Вертакова, 
В. Е. Коновалова, А. Р. Ратинов и др., однако определенные аспекты этой про-
блемы не исследованы и до настоящего времени.

В этой статье попытаемся рассмотреть элементы психологических основ 
принятия решения и их содержание.
1 Когнитивная психология — раздел психологии, изучающий когнитивные, то есть познаватель-

ные процессы человеческой психики. 



Булулуков О. Ю. Тактические решения в криминалистике: проблемы психологии 

97© Булулуков О. Ю., 2015

Психология принятия решений обусловлена спецификой сферы их приме-
нения и тактическими особенностями расследования преступлений, что пред-
полагает включение в структуру психологических основ принятия решений 
таких элементов: а) психология прогнозирования; б) психология рефлексив-
ного мышления; в) психология интерпретации доказательственной информа-
ции; г) конкуренция в процессе принятия решений; д) возможные результаты 
принятия решений в их исполнительной стадии.

Принимая решение, следователь охватывает своим мышлением все назван-
ные элементы, уделяя им некоторое время, в зависимости от ситуации при-
нятия. Рассмотрение каждого элемента в предложенной последовательности 
позволяет раскрыть содержание умственных процессов следователя, которые 
имеют место при принятии тактических решений.

Включение психологии прогнозирования в качестве первого элемента 
психологических основ принятия решений обусловливается необходимостью 
выбора направления мыслительной деятельности при принятии решений.

Мыслительная деятельность включает в себя ряд мыслительных действий, 
каждое из которых выполняет решение возникшей в процессе расследования 
задачи или ее части. Являясь неразрывным спутником физической деятельности, 
мыслительная деятельность предшествует ей. Прежде чем что-то сделать, человек 
мысленно представляет и, если предполагаемый результат его устраивает, он при-
ступает к практическому осуществлению, а в отрицательном случае производит 
другие действия, пока не получится искомое [8, c. 116]. Используя присущие 
человеку психические процессы, лицо, принимающее решение, определяет содер-
жание мыслительной деятельности, прогнозируя необходимое решение задачи.

В практике расследования формирование задач, подлежащих разрешению, 
происходит по-разному. Одни задачи возникают непосредственно после выяв-
ления события преступления, другие – формируются следователем, исходя из 
сложившейся следственной ситуации в определенный период расследования. 
Отрезок времени, отведенный для прогнозирования принимаемого решения, 
зависит от субъективных и объективных факторов.

Рассмотрим субъективные факторы, как внутренние составляющие психо-
логии прогноза.

Первым из них, на наш взгляд, является восприятие.
При осуществлении прогнозирования происходит восприятие возникшей 

задачи, для разрешения которой принимается тактическое решение. На более 
высоком уровне абстрагирования формирование задачи осуществляется в рам-
ках сложившейся ситуации расследования и, соответственно, воспринимаемая 
информация относится к следственной ситуации в целом или к отдельным 
ее компонентам. Воспринять ситуацию расследования объективно и принять 
правильное решение следователю помогает профессиональный и жизненный 
опыт, дающий практические знания и способствующий осуществлению про-
гнозирования. По мнению Р. С. Белкина, составляющими указанного опыта 
являются: научные данные, практические навыки и умения, а также способ-
ность принимать решения в меняющейся обстановке [1, c. 150-151]. 
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Вторым фактором, входящим в психологию прогноза, является память 
человека. 

Психологи выделяют два типа памяти – кратковременную и длитель-
ную. В кратковременную память информация поступает из внешнего окру-
жения и из длительной памяти. При переходе информации из длительной 
памяти в кратковременную у человека происходят процессы воспроизведения 
информации и ее осмысление [7, c. 11]. Применительно к психологии про-
гнозирования принятия решений данная модель объясняет механизм выбора 
необходимого решения в процессе принятия. В результате восприятия следо-
вателем информации, последняя поступает в кратковременную память, туда же 
поступает информация, извлекаемая из длительной памяти: о решениях в ана-
логичных ситуациях, которые носили позитивный или негативный характер; 
о научных данных, которыми владеет следователь; о имеющихся у следователя 
навыках и умениях. А. Р. Ратинов так объясняет механизмы мыслительной 
деятельности следователя: «отразив проблемную ситуацию, то есть известные 
фактические обстоятельства дела и задачу, подлежащую разрешению, мысль 
следователя мобилизует запасы знаний и опыта, отыскивая в прошлом нечто 
сходное…Тем временем воображение на основе имеющихся представлений 
и понятий из всего этого материала строит новые образы…» [8, c. 119].

Формирование в кратковременной памяти прогноза принимаемого реше-
ния обусловливается третьим элементом, – психологическими процессами 
связанными с воображением. Воображение – это способность сознания соз-
давать образы, представления, идеи и манипулировать ими [10]. В психоло-
гии прогноза воображение отвечает за отображение в кратковременной памяти 
будущего, возможных последствий принятия того или иного решения. Предо-
ставляя следователю альтернативы возможных последствий принятия реше-
ний в виде образов, воображение позволяет сократить время, необходимое на 
их выбор, и избежать ошибок при принятии.

Вторым элементом психологических основ принятия решений является 
рефлексивное мышление. Рефлексивное мышление обусловлено возмож-
ными представлениями человека. В общем виде рефлексивное мышление 
рассматривают как возможность представить действия другого человека 
в определенной ситуации и зная их, принять решение. Исследуя рефлек-
сивное мышление в теории конфликта, В. А. Лефевр и Г. Л. Смолян отме-
чают особый характер рассуждений конфликтующих сторон. При этом 
исследуется процедура принятия решения стороной конфликта, которая 
определяется как: 1) анализ реальной обстановки (формирование задачи); 
2) определение цели; 3) выбор метода достижения цели; 4) выработка реше-
ния задачи. Другая сторона, анализируя данную процедуру принятия реше-
ния со своей точки зрения, имитирует рассуждения соперника и принимает 
решение, выгодное для себя [6, с. 21-22].

Способность следователя к абстрактному мышлению и возможность ими-
тировать действия других лиц, наиболее эффективно проявляется в принятии 
решений при производстве следственных действий, а также при выдвижении 
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следственных версий и планировании. Представление при рефлексивном мыш-
лении направлено на проникновение в сущность явления чужого сознания, 
познания его и моделирование [4, c. 96] возможных действий другого человека.

Характер познавательной деятельности следователя, который находит 
свое преломление в представлении, проявляется в исследовании мышле-
ния оппонента, установлении его интеллектуального уровня, осведомлен-
ности о преступлении и о ситуации расследования. Процесс представления, 
являющийся основой рефлексивного мышления следователя, может быть 
односторонним или двухсторонним. Например, поиск объектов, спрятанных 
преступником, позволяет следователю в одностороннем порядке имитировать 
мышление лица о возможных местах их сокрытия. Лицо, противодействую-
щее расследованию, решает задачи прямо противоположные задачам следо-
вателя и, как и следователь, предпринимает попытки проникнуть в сознание 
своего оппонента и представить его дальнейшие действия. Такое соперниче-
ство приводит к тому, что побеждает тот, кто сильнее в рефлексии, то есть 
тот, кто более правильно представляет сильные и слабые стороны позиции 
соперника и использует эти факты в свою пользу.

В рефлексивном мышлении представление о сопернике сопровождается 
рассуждениями о его возможных мыслях и возможных действиях. Влияние 
рефлексивного мышления на принимаемое тактическое решение обусловлено 
позицией другого лица, либо характером ситуации, влияющей на эту позицию. 
Получаемая информация позволит прийти к оптимальному решению. 

Рефлексивное мышление и прогнозирование связаны между собой в меха-
низме принятия решения и данная связь позволяет определить и принять 
решение, исходя из особенностей объекта, которое является оптимальным 
и эффективным.

Третьим элементом психологических основ принятия решения является 
психология интерпретации доказательственной информации. Включение дан-
ного элемента в основы принятия решений связано с тем, что интерпретация 
доказательственной информации определяет структуру внутреннего убежде-
ния, предшествовавшего принятию решения. 

Собирание доказательств в процессе расследования, установление фак-
тов и их относимости к искомому предмету доказывания осуществляется 
исходя из убежденности следователя в их истинности. Психологически про-
цесс формирования внутреннего убеждения начинается с анализа информа-
ции о предмете познания. 

Так, применительно к ситуациям, связанным с расследованием преступле-
ний, этот процесс можно рассмотреть на примере производства следственных 
действий.

На этапе осмотра места происшествия следователь, воспринимая обста-
новку и следы преступления, строит, формирует вероятностную модель 
преступного действия, которая полностью или частично находит свое под-
тверждение в ходе осуществления осмотра. При производстве других 
следственных действий убеждение в правильности предположений под-
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тверждается или опровергается, приближаясь к истинному. Формируясь на 
полученных знаниях, внутреннее убеждение, будучи достоверным, включает 
в себя суждение как единственно возможное.

Таким образом, внутреннее убеждение об истинности знаний о престу-
плении формируется у следователя на основании фактов, установленных при 
проведении следственных действий. Данное предположение обусловливает 
вывод о неразрывной связи принимаемых решений и внутреннего убежде-
ния следователя. Такая взаимосвязь способствует принятию правильного 
тактического решения как естественное проявление внутреннего убеждения. 
Содержание внутреннего убеждения следователя составляют знания, полу-
ченные им при оценке доказательств, а также субъективная уверенность 
в объективной истинности полученных знаний.

Интерес представляет исследование структуры внутреннего убеждения. По 
мнению Коноваловой В. Е., в структуру внутреннего убеждения входит: анализ 
исходного материала (сведений, фактов, доказательств), оценка каждого из его 
составляющих, синтез результатов анализа как совокупности полученных дан-
ных, его оценка как основа убеждения [5, c. 326].

Рассматривая проблемы формирования судейского убеждения, 
Ю. М. Грошевой выделяет в структуре судейского убеждения три аспекта: 
гносеологический, психологический и этический [3, c. 14]. Несколько иной 
подход к определению структуры внутреннего убеждения следователя мы 
наблюдаем у А. Р. Ратинова, который выделяет в структуре: знание; веру 
в правильность этого знания; волевой стимул, побуждающий к определен-
ным практическим действиям [8, c. 142].

 При глубоком исследовании названных подходов к определению струк-
туры внутреннего убеждения наблюдается сходство позиций указанных авто-
ров относительно его содержания.

По общему правилу, внутреннее убеждение формируется на доказатель-
ственной информации, имеющейся в наличии.

Однако принятию тактических решений предшествует подготовка, кото-
рая предполагает качественный и количественный анализ доказательственной 
информации, которая есть в наличии и которая ожидается в связи с принятием 
решения. В этой связи интерес представляет интерпретация не только имею-
щейся информации, но и ожидаемой. Принимая решение, следователь пред-
варительно осуществляет: прогнозирование ожидаемой доказательственной 
информации; определяет уровень ее относимости к расследуемому событию; 
производит ее оценку. Указанный подход формирует внутреннее убеждение 
о необходимости принятия решения для получения искомой информации.

Необходимым элементом психологических основ принятия решений 
является «конкуренция в процессе их принятия». Альтернативы в принятии 
того или иного решения, имеющего тактические начала, опосредованы раз-
личными факторами, влияющими в той или иной степени на выбор лицом 
определенного решения. Можно выделить такие группы факторов: а) недо-
статочности объективной информации; б) доказательственной ценности 
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получаемой информации; в) субъективного отношения следователя к полу-
чаемой доказательственной информации.

Немалую роль в выборе принимаемого решения занимают различные 
методы познания, такие как: наблюдение, анализ и синтез, научная абстракция, 
метод моделирования. Каждый из методов отдельно и в совокупности с дру-
гими являются инструментами, позволяющими из определенного перечня воз-
можных решений принять единственно верное. Конкуренция как объективная 
реальность способствует поиску оптимальности, нахождению решения, кото-
рое в данной ситуации является наиболее эффективным.

Необходимо отметить творческую составляющую мыслительной деятель-
ности следователя при выборе решения. Необходимость достижения положи-
тельного результата принятием решения активизирует творческие процессы 
мышления человека, которые способствуют отысканию путей принятия реше-
ния с малыми затратами времени и материальных ресурсов. Концентрация 
творческих возможностей следователя на искомом вопросе, получение всей 
необходимой информации и ее анализ позволит получить положительные 
результаты в виде выбора и принятия правильного решения.

В психологии разработаны специальные методы, использование которых 
позволяет систематизировать мыслительную деятельность лица по выбору 
решения из имеющихся вариантов.

Рассмотрим некоторые из них, которые могут быть адаптированы к усло-
виям расследования преступлений.

Наиболее распространенным является метод проб и ошибок. Сущ-
ность данного метода состоит в последовательном анализе всех имеющихся 
вариантов решений. При этом каких-либо правил поиска верного решения 
и его оценки не существует. Приоритет отдается решению, которое по мне-
нию лица, его принимающего является лучшим. В основе данного метода 
лежит субъективный критерий оценки правильности выбранного решения, 
существенное влияние на который оказывает профессиональная подготовка 
и практический опыт следователя.

Другим методом, который также может быть адаптирован к условиям рас-
следования, является усовершенствованный метод проб и ошибок, получив-
ший название метод списка контрольных вопросов. Заранее подготовленные 
вопросы ставятся по очереди к каждому варианту решения. Окончательное 
решение принимается после окончательного анкетирования всех из имею-
щихся вариантов решений. Так, применительно к использованию этого метода 
можно предложить примерный список вопросов: а) на что направлено такти-
ческое решение? б) какие положительные результаты ожидаются? в) какие 
отрицательные результаты могут быть? г) какая степень риска получения 
отрицательных результатов? д) какая возможность минимизации отрица-
тельных результатов? ж) какое соотношение положительного и отрицатель-
ного результатов? з) какое решение могло бы заменить данное? Составление 
списка контрольных вопросов является стимулирующим фактором для пред-
ставления о новых вариантах решений.
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Еще одним психологическим методом, который может быть адаптирован 
для принятия решений следователем, является метод морфологического ана-
лиза1 [11]. Суть этого метода состоит в систематическом анализе поставлен-
ной задачи и всех возможных вариантов решений, которые могли бы иметь 
место. Такой подход минимизирует возможность ошибки при выборе необхо-
димого решения [2, с. 278–280].

Применение метода морфологического анализа возможно при наличии 
достаточного количества времени для решения возникшей задачи. Достоин-
ством его является активизация мыслительных процессов, позволяющих рас-
смотреть значительное количество вариантов возможных решений. 

Следует отметить, что конкуренция имеющихся вариантов решений может 
быть разрешена и другими методами, адаптированными к конкретной ситуа-
ции расследования.

Последним элементом психологических основ принятия решений явля-
ется знание о возможных результатах принятия решений в их исполнительной 
стадии. Выделение названного элемента в качестве составляющего определя-
ется значимостью его в структуре психологических основ принятия решений. 
Лицо, принимающее решение, охватывает своим мышлением и вид решения, 
и результаты его принятия. Более того, содержание решения напрямую связано 
с его результатами, и определяется ими. Рассматривая результаты принятия 
решений как необходимую составляющую психологических основ принятия 
решений, необходимо дать некоторые пояснения понятий «принятие решений» 
и «реализация решений» (получения определенного результата). Принятие 
решения — это мыслительный процесс, направленный на построение теорети-
ческой конструкции, при помощи которой может быть решена мыслительная 
задача. Осуществление решения как действия — это процесс его реализации. 
Необходимость определения возможных результатов принятия решений в их 
исполнительной стадии обусловливается задачами расследования, для разре-
шения которых и принимаются решения. Результат принятия решения может 
быть: а) положительным; б) отрицательным.

Рассмотрим каждый из названных результатов.
Положительный результат предусматривает достижение целей, поставлен-

ных следователем при принятии тактического решения. Достижение целей 
в полном объеме или в какой-то части является понятием оценочным и опре-
деляется после реализации решения. На наш взгляд, положительный результат 
считается тогда, когда следователь не принимает новых решений для реализа-
ции целей, на достижение которых уже принималось решение.

Отрицательный результат при принятии решения может быть предполага-
емым и не предполагаемым. Предполагаемым он может быть, например, при 
проведении обыска с предполагаемым отрицательным результатом. Не пред-
полагаемый отрицательный результат решения – это неоправданные затраты 
1 Метод морфологического анализа основан на определении возможных решений для отдельных 

частей задачи (так называемых морфологических признаков, характеризующих устройство) 
и последующем систематизированном получении их сочетаний (комбинировании).
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сил и средств, вызванные не достижением целей принятым решением, а ино-
гда и невосполнимая утрата доказательств. Примером является неправильно 
избранная тактика допроса подозреваемого, при которой в отсутствии других 
доказательств следователь не получает правдивых показаний от подозревае-
мого и преступление остается нераскрытым.

Рассмотренные нами вопросы использования психологии в принятии 
решений раскрывают внутреннюю структуру мыслительной деятельности сле-
дователя, которая имеет место при принятии тактических решений в процессе 
выполнения задач расследования преступлений.
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