
еуальных полномочий , методов и форм на этапе расследова н 1щ 
направленных на быстрое, полное раскрытие преступле11 и н. 

изобличение виновных. 
Таким образом, взаимодействие есть функция следоватею1 , 

:которая реалнзуется как процессуальным, так и непроцессу а .' JJ , 

ным путем. Взаимодействие можно рассматривать в качест вt· 
постоянно действующего фактора. 

Сnисок литературы: 1. Афанасьев В. Г. Человек в уnравлении обществом . М. 
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м ы МВД и их взаимодействие. М., 1979. 3. Кержинцев П. М. Принципы ор 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ ПСИХОЛОГИИ В ДОПРОСЕ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

По своей природе допрос несовершеннолетних представляет со 
бой процесс информационно-психологического взаимодействия до
прашивающего и допрашиваемого . В этом плане практике р а с
следования преступлений необходимы дифференцированные ре 
ком ендации, сnособствующие получению полных и достоверны х 
пока заний несовершеннолетних в процессе их допроса. Сложносп . 
проведения допроса несовершеннолетних обусловлена специф ll 
кой психологии формирования показаний, возрастными и индн 
видуальными особенностями указанных лиц. Поэтому особое вин 
мание следователь должен уделить и использованию в допр о сt' 

психологических особенностей допрашиваемого, его характер:1, 
темперамента, навыков, привычек, образа мышления, круга зн : l 
комств, образа жизни, воспитания в семье и т. д. Данные, хар а " 
теризующие личность несовершен:-юлетнего, позволяют прогно 

зировать поведение несовершеннолетнего при допросе, избнр а 11. 
тактически правильное его направление и оценивать достовер 

ность показаний допрашиваемого. 

Индивидуальность психического облика несовершеннолетн сr11 
не исключает возможности использования в процессе допрос а 'Jir 
личных призпаков, х арактерных для каждой возрастной гpyn 1Jr. 1 

Возрастные особенности представляют собой совокупность вз ;r11 

мосвяза нных, типичных для данного возраста процессов, состт 

ний и свойств, проявляющихся в поведении и указывающи х 11 .1 
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бщее направление развития личности. Каждый возр;астной· п~•· 
иод имеет свою своеобразную структуру, определенаую иерар- · 
ию особенностей, свойств [ 11 , с. 15]. Анализируя в-озрастные ' 
руппы несовершеннолетних, необходимо исходить из того, что · 
аждая возрастная ступень содержит в себе элементы предыду- · 
ей и зачатки последующей ступени . В современной советско й 
сихоJюгии обычио выделяют 6 возрастных групп несовершенно
етних: младенческий возраст (до 1 года); раннее детство (от· 
до 3 лет); дошкольный возраст (от 3 до 7 лет); младший школь-
ый возраст (от 7 до 11-12 лет); подростковый (от 11 до 14-15 
ет) ; старший школьный возраст (от 14 до 18 лет) [ 12, с. 84~ 
5]. 
Практика расследования знает немало случаев, когда · дети 

-5 лет давали показания, содержащие ценную информацию , 
особствующую установлению истины по делу. Однако таЮIХ 

етей следует допрашивать только в крайних случаях и с бо,1 ь
ой осторожностью, . учитьmая, что допрос может травмировать 
сихику ребенка [7, с. 3]. При допросе несовершеннолетних до

fuкольного возраста необходимо учитывать фрагментарность их · 
осприятия, неадекватность· понимания и оценки происходящего .

Им свойственны доверчивость, отсутствие критической оценки·. 
~ебенок быстро и надолго запоминает то, что ему интересно, что 
";вязано с его эмоциональными переживаниями [ 1, с . 46]. При · 
воспроизведении наблюдавшегося события дети могут давать nо 
казания о фактах, которых не заметили взрослые, так как их 
восприятию присуша детализация. В таком возрасте дети не об- · 
ладают д<тстаточной способностью к последовательному логиче- · 
~кому мышлению и могут дав·ать лишь несложные ответы на до- · 

етупные им вопросы. 

В дошкольном и младшем школыюм возрасте несовершенно- · 
петним свойственна повышенная внушаемость, обусловленн-ая не- · 
р.остаточностью жизненного опыта. Однако, как показывают ре
зультаты экспериментальных исследов-аний,. «nик» внушаемости 
"передка приходится на подростковый возраст [7, с. 17]. НесовеР:, 
)llеннолетние нередко пытаются- отсутствие социального опыта 

омпенсировать фантазированием . Для возраста 8-10 лет осо 
енно характерны значительные эмоцион-альные изменения в ви

е фантазирования, передко оторванного от реальности, перера-
тающего в· мечтательность. 

Подростковый возраст справедливо считается переходным от 
етства к взрослости. Он является переходным, главным образом, 
биологическом смысле, поскольку это возраст полового созре

ания, параллельна которому достигают в основном зрелости и 

рругие биологические системы организма [5, с. 42] . Биологиче
ские изменения организма подростка кас-аются и его психичес

~ого развития. Пj;тнципиально новой, отличительной чертой мож 
но считать появление у них «чувства взрослости». Подросток от
,верга ет свою принадлежностъ к детям , но у него еще нет ощу

Щения подлинной, полноценной взрослости~. хотя есть стрем .'1 е-
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;ние К НеЙ 'И · потребНОСТЬ В ПрИЗНаНИИ его ВЗрОСЛОСТИ окружаЮЩИ
·ми [8, с. '106]. В этом возрасте проявляется, с одной стороны , 

· огромное стремление к самостоятельности, с другои- подража

: ние взрс11'слым. В подростковом возрасте появляются интерес к 
• своей личности, чрезмерная критичность к окружающим, начи

нают проявляться особенности характера, изменяется поведение . 
· несовершеннолетним данной возрастной группы свойственны не
уравновешенность, большая чувствительность и ветерпимость к 
замечаниям со стороны взрослых, склонность к . аффективным 

= вспы!.11кам. Одним из распространенных недостатков является 
упрямство, которое, так же, как грубость и дерзость, обуслов 
лено особенностями микросреды, в которой живет и воспитыва-

· ется · пьдросток [3, с. 8]. Несовершеннолетним этой группы свой
ствен ·негативизм как отрицание чужих авторитетов. 

Для психологии подростков характерно явление конформиз
ма. ·так, в показаниях участников преступных групп вередко мож
но встретить такие объяснения их преступного поведения: «все 

· остановили прохожего и стали его избивать, ну и я тоже», «кто
то преДложил обворовать магазин, все согласилисЪ и стали об

. суждать как лучше это сделать. Тогда и я согласился принять 
· участие в совершении кражи из магазина">> и т. п. [2, с. 121] . 

· старший школьный возра·ст --завершающий этап перехода к 
· взрослости. Процесс физического и интеллектуального развити я 
· в этот период продолжается, но становится мепее интенсивны м. 

' Несовершеннолетних данной возрастной группы отличает чрез
. мерное самолюбие, сильно·е чувство личной дружбы. Для них ха 
: рактерна большая склонность к своей референтной группе (груп
. па, на которую несоверmеннолетний мысленно ориентируется и 
· с которой соотносит свое поведение и самооценку) либо референ
'tу (5, с. 92]. Референтами обычно выступают старшие товари

.. щи, как правило, из неблаrополучных семей. 
Сведения о социально-психологических отношениях несовер

шеннолетних в стихийн·о создаваемых гру.ппах необходимо учиты 
вать в процессе допро·са. По данным массового обследованш1 

· И. С. Полонского, стихийно-групповое общение охватывает Hl' 

менее 80-85 % всех подростков и юношей '[10]. Анализ публll 
каций в прессе, изучение материалов правоохранительных ор га 
нов показывают, что наиболее р·аспространенными в настояще(' 
время являются такие нетрадИII,ионные группы, как «металюJ с 

ты», «хиппи», «панки», «рокеры», спортивные «фанаты», групш.1, 
ведущие борьбу за свою территорию '(с самыми замысловаты м11 
названиями- от «апачей» до «мухоморов»). Деятельность Н(' · 
формальных групп молодежи порой попадает под присталыrсн · 
внимание «авторитетов» престуrтной среды, рецидивистов. О1111 
высматривают наиболее дерзких, не раз совершавших правn11:1 
рушения членов таких групп, с тем чтобы вовлечь их в престу11 
чю деятельность [9, с. 43, 44]. 

Вопрос о необходимости получения и использования да Н! ll .1 '
С' личности несовершенн0летнего воз-ника.ет :как ·при подготовкr 1. 
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,Допросу , так и при его проведении. Наиболее сложным и: ценным. 
, эJJементом подготовки к допросу несовершеннолетнего является 

"изучение сведений о его личности. Получение данных о личности 
несовершеннолетнеrо , их объем, средства и методы изучения за 

.висят от следующих моментов: 1) целей допроса; 2). процессу
. ального полож~нин допрашиваемого; 3) характера расследуемо
·го преступления ; 4) возможностей следователя и уровня его про
:Фессиональных знаний . Для изучения личноет.и несовершеннолет
.него допрашиваемого используются методы, р.азработ:iiНные пси
·хологической наукой. В процессе изучения данных о личноста 
на предвар ительном следствии могут быть использова ны такие

' методы, каJ\ биографический, наблюдение, беседа, изучение про
~дуктов деятельности, обобщение независимых характеристик 
.[6, с. 64] . 

., В период подготовки к допросу, учитывая психологические 
;особенности несовершеннолетнего, следователь должен предусм~ 

, ·"Греть выбор места и времени допроса, создать необходимые ус
.;юзия для его производства, пригласить специалистов или родите

.ТJей и т. п. Получение данных о психологической характеристи
ке личности позволяет прогнозировать поведение несовершенно-

1.летнего на допросе, возможные ситуации допроса, использовать 
;возможности рефлексивного управления допрашиваемым. 
' Для установ .. ~ения психологического контакта между допра
шивающим и допрашиваемым, от которого, в известной мере, за

iвисит успех допроса, следователю необходимо расположить к се
бе допрашиваемого. При установлении психологического кон-
7!'акта определяются такие общие параметры допроса, как темn, 
ритм, уровень наnряженности, состоя ние допрашиваемого. С .. юж

·ность установления психологического контакта связана с процес

~уальным положением допрашиваемого, занятой им позиции, 
заинтересованностью или незаинтересованностью в исходе дела , 

его психологическим состоянием. Последнее оnределяет особен
ности протекания процессов (тонус, темп, ритм). Состояния лица 
всегда носят временный характЕ>р и этим они отличаются от 
свойств личности [ 4, с. 35]. В процессе допроса следователь 
должен, с одной стороны, стремиться снимать отрицательно дей
ствующие состояния, с другой- предотвращать их возникновение. 
Н а иболее типичные состояния, присущие допрашиваемому,- это 
стресс, апатия, страх, фрустрация и др. 

Особенности психики несовер шеннолетнего необходимо уч~1 
тывать при избрании тактических приемов или и х систем. Связь 
между системами тактически х приемов и психологическими осо 

бенностя ми несоiЗер шеннолетнсго дппрашпваемого имеет несколь 
ко аспектов и обусловлена процессуDльным положением; поведе
нием его в процессе допроса, характером и содержанием nока

заний , реакцией на применяемые тактические приемы. Избрание 
систем тактических nриемов связано с ситуацией допроса . Среди 
тиnичных ситуаций допроса несовершеннолетнего можно выде
лить такие, как неправильная опенка воспринятого, запамятова-
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·ние ·отдельных •моментов, ложь, отказ от показаний и др. И х 
лравильная оценка следователем оказывает существенное вли я 

<ние на эффективность допроса. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИ R 

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

НТП на современном этапе оказывает непосредственное влияние н а 
совершенствование расследования преступлений, изменяет характер 
и особенности криминалистического и уголовно-процессуального 
~лышления. Все больше используются в уголовном судоnроизводств ,· 
данные естественных и технических наук, значительно расширяя тем 

самым возможности правоохранительных органов по расследова 

нию и профилактике преступлений. В этой связи особое значение 
пр иобретает вопрос о формах использования специальных знаний n 
уголовном судопроизводстве. 

Традиционно выделяют следующие формы: консультации спс 
циалиста; предварительное исследование объектов, содержащи х 
с1<рытые для неспециалистов признаки общественно опасного дея 
ния, существо и содержание которого может быть установлено то 
лько в процессе предварительного расследования; участие специ <l · 

листа в следственном действии; экспертиза. 

Данная классификация nостроена на формально-юридически х 
критериях, что с криминалистической точки зрения едва ли явJ1 яет 
ся бесспорным. Это становится очевидным, если проанализироват1 . 
такие формы использования специального знания в уголовном су · 
доп роизводстве, как экспертиза и предварительное исследов ан1 н· 

объе1пов . В качестве примера р<1ссмотрим судебно-медицинскую Э11 

спертизу и освидетельствов ан и е , проводимые с целью onpeneлeHI I \ 1 

характера и степени тяжести телесных повреждений. Здесь м 1.1 
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