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ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ И СУДЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИИ

Важной новеллой уголовно-процессуального 
законодательства, принятого в 2001 году, стало по-
ложение, обязывающее властных субъектов уголов-
ного судопроизводства оценивать доказательства, 
руководствуясь не только законом, но также и сове-
стью (ст. 17 УПК РФ). Ранее действовавшее законо-
дательство предписывало при оценке доказательств 
руководствоваться законом и социалистическим 
правосознанием (ст. 71 УПК РСФСР).

В юридической литературе такое законода-
тельное решение получило неоднозначную оценку. 
Одни авторы прямо заявили о необходимости ис-
ключить слово «совесть» из закона1. Другие — по-
ставили целый ряд вопросов, связанных с приме-
нением данной категории в уголовном судопро-
изводстве. Так, И.А. Пикалов пишет: «…не совсем 
понятно, к чему необходимо применять категорию 
совести, то есть к процедуре оценки доказательств, 
1  См., напр.: Челохсаев О.З. Современная уголовно-процес-

суальная политика государства / науч. ред. В.С. Джатиев. 
Владикавказ, 2009. С. 109.

поведению самого субъекта процесса при этом, 
либо к тому, каким доказательствам этот субъект 
отдал предпочтение и какие выводы о доказанно-
сти юридического факта он сделал»2. По мнению 
З.В. Макаровой, проверить, руководствовались ли 
судья, прокурор, следователь, дознаватель зако-
ном, можно, но как проверить, руководствовались 
ли они совестью, — непонятно3. Подобные пози-
ции вполне объяснимы, ведь совесть является ка-
тегорией этики, тогда как ученые-процессуалисты 
привыкли оперировать правовыми категориями. 
Среди исследователей нет даже единого мнения от-
носительно того, как понятие совести соотносится 
с более привычной для юристов категорией пра-
восознания. Чтобы показать, насколько неодно-
значно этот вопрос решается в научной литературе, 

2  Пикалов И.А. Принципы отечественного уголовного про-
цесса : монография. М., 2012. С. 207.

3  См.: Макарова З.В. Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации: информация к размышлению // 
Правоведение. 2003. № 1. С. 139–140.

О РОЛИ СОВЕСТИ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
ДИКАРЕВ ИЛЬЯ СТЕПАНОВИЧ, 
заведующий кафедрой уголовного процесса  
Военного университета Министерства обороны Российской Федерации,  
доктор юридических наук, доцент
iliadikarev@gmail.com 
 
ДЯЧЕНКО ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 
консультант департамента  
Управления Президента Российской Федерации  
по вопросам государственной службы и кадров
dyachenkodmitry1989@gmail.com

В статье анализируются основания введения категории «совесть» в уголовно-процессуальное законода-
тельство. Раскрывается механизм действия совести в уголовном процессе, а также используемые законодате-
лем средства активизации совести. Показано, что в некоторых случаях только совесть правоприменителя может 
обеспечить исполнения предписаний уголовно-процессуального закона. Речь идет о соблюдении процессуаль-
ной формы оценки доказательств, соблюдении порядка голосования судей в совещательной комнате, выполне-
нии требований закона в ходе производства неотложных следственных действий и т.д.

Ключевые слова: оценка доказательств, совесть, присяга, совещание судей, неотложные следственные дей-
ствия.

ON THE ROLE OF CONSCIENCE IN CRIMINAL PROCEEDINGS

DIKAREV ILYA S. 
Head of the Department of Criminal Procedure  
of the Military University of the Ministry of Defence of the Russian Federation 
LL.D., Associate Professor 
 
DYACHENKO DMITRIY S. 
Consultant of a Department of the Presidential Directorate for State Service and Personnel

The article analyses the grounds for introducing the category of «conscience» into criminal procedure legislation.  
The mechanism for the action of conscience in the criminal procedure is disclosed, as well as the means used by the legis-
lator to activate conscience. It has been shown that in some cases only the conscience of the law enforcement officer can 
enforce the requirements of the criminal procedure law. It is about compliance with the procedural form of evaluation of 
evidence, compliance with the procedure of voting of judges in the advisory room, compliance with the requirements of 
the law in the course of urgent investigative actions, etc.

Keywords: assessment of evidence, conscience, oath, meeting of judges, urgent investigative actions.
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приведем лишь две точки зрения. Если, например,  
В.Л. Будников полагал, что совесть является частью 
содержания правосознания4, то О.В. Левченко, нао-
борот, считает, что правосознание включается в со-
весть судьи, оценивающего доказательства5.

И все же категория совести не только не чуж-
да судопроизводству, но, напротив, является не-
обходимым элементом в механизме осуществле-
ния подлинного правосудия, для которого именно 
этическая составляющая должна служить базисом. 
Да и в уголовно-процессуальном законодательстве 
термин «совесть» отнюдь не новый. Так, о совести 
упоминалось и в УПК РСФСР 1960 года (ст. 443), и 
в еще более ранних актах советской власти, как, на-
пример, в статье 25 Положения о Революционных 
Трибуналах от 12 апреля 1919 года, где говорилось, 
что трибуналы выносят приговоры, руководствуясь 
исключительно обстоятельствами дела и велениями 
революционной совести6.

Неспроста в юридической литературе даны де-
сятки определений совести. При этом в большин-
стве из них акцент сделан на роли совести в само-
контроле, в оценке человеком своих поступков7. 
Однако одной лишь внутренней самооценкой 
людьми своих поступков значение совести не огра-
ничивается. Дело в том, что такая оценка, будучи 
эмоционально окрашенной и значимой для челове-
ка, способна в одних случаях удерживать человека 
от совершения действий, а в других, напротив, по-
буждать действовать. И в этом смысле можно гово-
рить о том, что у совести имеется два механизма ре-
ализации требований морального долга: удержание 
и побуждение, которые оказались весьма востребо-
ваны в юридической практике.

Так, в ряде случаев законодатель стремится за-
действовать совесть в качестве средства обеспече-
ния реализации правовых предписаний в сфере уго-
ловного судопроизводства. Необходимость в этом 
обусловлена тем, что существуют правовые нормы, 
исполнение которых не поддается объективному 
(внешнему) контролю, вследствие чего правовые 
санкции в качестве средства обеспечения исполне-
ния нормы права силой государственного принуж-
дения оказываются бессильными. Собственно го-
воря, именно в тех же условиях совесть значима и 
в качестве средства обеспечения моральных норм. 
«Роль совести особенно важна, — писал А.С. Кобли-
ков, — когда человек находится перед моральным вы-
бором, а внешний контроль со стороны обществен-
4  См.: Будников В.Л. Правосознание как условие оценки до-

казательств в уголовном процессе // Юрист XXI века (задачи, 
тенденции, перспективы) : материалы научно-практической 
конференции / под ред. Ф.В. Глазырина. Волгоград, 2001. С. 29.

5  См.: Левченко О.В. Алиби как средство познавательной дея-
тельности в доказывании по уголовным делам : монография. 
М., 2005. С. 70.

6  См.: Полянский Н.Н. Вопросы теории советского уголовного 
процесса / под ред. Д.С. Карева. М., 1956. С. 156.

7  См.: Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве: 
теория, законодательство и практика. М., 2006. С. 129–130 ; 
Володина Л.М., Володина А.Н. Уголовное судопроизводство: 
право на справедливую и гласную судебную защиту. М., 
2010. С. 100 ; Чадаева С.В. Профессиональная этика юриста :  
учебное пособие. Нижний Новгород, 2011. С. 56 и др.

ного мнения или исключается, или затруднен»8. 
Важно подчеркнуть, что совесть в данном случае 
не является регулятором поведения субъекта, она 
не порождает правовых норм, которым подчиня-
ется личность в своей практической деятельности.  
Ее функция сводится к обеспечению, гарантирова-
нию исполнения тех норм, которые диктуют челове-
ку мораль или право. «Совесть, — пишет В.В. Соро-
кин, — есть внутренний духовно-нравственный за-
кон человека, позволяющий ему уважать право без 
внешнего полицейского понуждения»9. Однако что-
бы совесть «работала», требования закона должны 
восприниматься как нравственный долг. В.В. Мель-
ник пишет, что содержащиеся во внешнем велении 
требования должны интегрироваться со сложившей-
ся мотивационно-смысловой структурой личности, 
ядром которой как раз и является совесть10.

В свое время законодатель с той же целью, что  
ныне совесть, использовал религиозные чувства 
участников судопроизводства, в частности, их страх 
перед божественным возмездием за нарушение клятв, 
даваемых в качестве гарантии добросовестности дей-
ствий в ходе судопроизводства. Так, в древнерусском 
уголовном процессе широкое распространение име-
ла присяга, то есть клятва, цель которой состояла в 
том, чтобы «живым чувством вины и страхом казни 
небесного правосудия, привесть подсудимого к при-
знанию, или основать на ней, как на действии высоко-
религиозном, относительно которого каждый должен 
быть вполне совестливым, оправдание подсудимого, 
освобождая его от подозрения в случае принесения им 
присяги, и признавая отказ от нее новым усилением»11. 
Присяга делилась на дополнительную и очиститель-
ную. Обе могли приноситься подсудимым при недоста-
точности доказательств: первая — для того чтобы отсто-
ять свою невиновность при недостатке оправдываю-
щих доказательств, а вторая — для опровержения явно 
недостаточных обвинительных доказательств. Впро-
чем, дополнительную присягу мог приносить и истец,  
с тем чтобы восполнить недостаточность представлен-
ных в подтверждение собственной правоты доказа-
тельств.

С давних пор и до наших дней присяга исполь-
зуется в качестве гарантии добросовестности при 
исполнении профессиональных обязанностей, пре-
жде всего судейских. Традиция принесения прися-
ги при вступлении судьи в должность имеет древние 
корни. В античной Греции вновь избранные гелиа-
сты приносили торжественную присягу — клялись 
Аполлоном, Зевсом и Деметрой, что будут голосовать 
сообразно принятым законам и в соответствии с по-
становлениям народного собрания, поступать по со-
вести и выслушивать с одинаковым чувством благо-
склонности как истца, так и ответчика. «Если я сдер-
8  Кобликов А.С. Избранное: Юридическая этика. Военные 

суды России. М., 2005. С. 41.
9  Сорокин В.В. Совесть в механизме правового регулирования: 

вопросы теории // Российская юстиция. 2010. № 1. С. 62.
10  См.: Мельник В.В. Искусство защиты в суде присяжных : 

учебно-практическое пособие. М., 2003. С. 109.
11  См.: Баршев Я.И. Основания уголовного судопроизводства с 

применением к российскому уголовному судопроизводству. 
М., 2001. С. 120.
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жу свое слово, — говорили они, — да будет мне благо; 
если я нарушу его, да погибну со всем моим родом»12. 
Истории уголовного процесса народов России также 
известен институт присяги судьи. В частности, приво-
дились к присяге судьи адатских судов, избиравшиеся 
на тайповом совете: каждый судья клялся в том, что и 
к рассматриваемому делу, и к участвующим в деле сто-
ронам он относится беспристрастно13.

В наши дни религиозное чувство уже не может 
использоваться в тех же масштабах, что прежде, по-
скольку вера людей в Бога больше не является по-
всеместной. В этой связи законодатель был вынуж-
ден заменить «несущую конструкцию» механизма 
исполнения правовых норм, выведенных из-под объ-
ективного контроля, и поставить на место религиоз-
ности человека его нравственное чувство. Вступая 
в должность (ст. 8 Закона РФ от 26 июня 1992 года  
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федера-
ции») либо приступая к выполнению судейских обя-
занностей (ст. 332 УПК РФ), судьи по-прежнему 
приносят присягу. Этой клятве законодатель при-
дает отнюдь не символическое значение: через при-
сягу он стремится заручиться совестью судьи в ка-
честве гарантии добросовестного исполнения им 
судейского долга, соблюдения принципов независи-
мости судей и их подчинения закону. На то, что тек-
сту присяги придается значение средства достиже-
ния значимых для законодателя целей, обращается 
и в юридической литературе. В частности, Г.Н. Ве-
трова обратила внимание на изменение в УПК РФ  
2001 года текста присяги, к которой приводятся при-
сяжные заседатели, полагая, что это явилось свое- 
образным ответом на «неправильные» оправдатель-
ные вердикты, выносившиеся при доказанности фак-
тических оснований для уголовной ответственности14.

Следует иметь в виду, что требование закона ру-
ководствоваться совестью не следует толковать как 
обязывание субъекта соблюдать нормы морали при 
осуществлении процессуальной деятельности. Такой 
подход был бы чрезмерным упрощением, уводящим 
далеко в сторону от понимания реального предназна-
чения категории «совесть» в уголовно-процессуаль-
ном законе. Выше уже говорилось о том, что совесть 
служит гарантией исполнения нормативных пред-
писаний в тех случаях, когда деятельность субъекта 
находится вне пределов объективного контроля со 
стороны третьих лиц, в связи с чем санкции не могут 
служить средством обеспечения исполнения право-
вых норм. Такая ситуация имеет место прежде всего 
при оценке доказательств, поскольку она представ-
ляет собой мыслительную деятельность15, недоступ-

12  См.: Чельцов-Бебутов М.А. Очерки по истории суда и 
уголовного процесса в рабовладельческих, феодальных и 
буржуазных государствах. СПб., 1995. С. 97.

13  См.: Сайдумов Д.Х. Суд, право и правосудие у чеченцев и 
ингушей (ХVIII–ХХ вв.) : дис. … д-ра юрид. наук. Грозный, 
2014. С. 119. 

14  Ветрова Г.Н. Судопроизводство с участием присяжных за-
седателей // Уголовно-процессуальное законодательство 
Российской Федерации 2001–2011 гг. : сборник научных 
статей / под ред. И.Б. Михайловской. М., 2014. С. 125.

15  См.: Арсеньев В.Д. Вопросы общей теории судебных до-
казательств. М., 1964. С. 135.

ную для непосредственного восприятия и проверки 
на предмет соблюдения установленных законом пра-
вил оценки доказательств. И если судить о соблюде-
нии процессуальной формы оценки доказательств 
судом, прокурором и органами расследования можно  
(в весьма ограниченных пределах) по мотивировке и 
выводам, изложенным в выносимых ими по резуль-
татам оценки доказательств процессуальных решени-
ях16, то оценка доказательств присяжными заседате-
лями стороннему наблюдателю недоступна вообще. 
И это при том, что присяжные заседатели, вынося 
вердикт, должны соблюдать ряд важных запретов, 
связанных с общением с лицами, не входящими в со-
став суда, по поводу обстоятельств рассматриваемого 
уголовного дела, собиранием сведений по уголовному 
делу вне судебного заседания, принятием во внима-
ние доказательств, признанных судом недопустимы-
ми, и т.д. Роль совести при вынесении присяжными 
заседателями вердикта состоит не только в том, чтобы 
воспрепятствовать осуждению подсудимого, чья вина 
убедительно не доказана, но и в том, чтобы побудить 
присяжных заседателей выносить обвинительные 
вердикты в отношении тех подсудимых, чья вина в 
совершении преступления была убедительно доказа-
на17. И только совесть может стать препятствием, спо-
собным помешать формированию убеждения, осно-
ванного не на анализе доказательств, а продиктован-
ного своекорыстными интересами, предубеждением, 
предвзятостью и т.п.18

Однако не только мыслительная деятельность 
по оценке доказательств скрыта от внешнего кон-
троля и надзора. В ряде случаев уголовно-процес-
суальные действия осуществляются за закрытыми 
дверьми, так что законодателю и в этих ситуациях, 
кроме совести правоприменителя, уповать больше 
не на что. Так, например, тайна совещания судей 
не дает возможность проверить, соблюдается ли 
процессуальная форма совещания судей при кол-
легиальном рассмотрении уголовного дела либо в 
ходе совещания и голосования присяжных заседа-
телей. Закон, например, требует, чтобы при голо-
совании председательствующий (ч. 2 ст. 301 УПК 
РФ), а равно старшина присяжных заседателей (ч. 4 
ст. 342 УПК РФ), подавали свои голоса последними.  
При рассмотрении уголовного дела в кассационном 
порядке закон предписывает, чтобы первым на голо-
сование выносилось предложение, наиболее благо-
приятное для оправданного, осужденного или лица, 
в отношении которого уголовное дело прекращено 
16  «Ввиду нереальности прямого контроля над ним (внутренним 

убеждением. — И.Д., Д.Д.), — писал Ю.К. Орлов, — закон 
предусматривает лишь гарантии его правильного формиро-
вания, а также обязанность обоснования внутреннего убеж-
дения, создавая тем самым возможность какой-то косвенной 
его проверки. Все остальные его аспекты находятся за преде-
лами правового регулирования и образуют сферу действия 
психологических, морально-этических и иных законов» 
(Орлов Ю.К. Внутреннее убеждение при оценке доказа-
тельств (правовые акты) // Вопросы борьбы с преступностью.  
Вып. 35. М., 1981. С. 60).

17  См.: Дикарев И. Значение совести при оценке доказательств 
присяжными заседателями // Законность. 2007. № 11. С. 21.

18  См.: Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизвод-
стве: теория, законодательство и практика. М., 2006. С. 129.
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(ч. 9 ст. 401.13 УПК РФ). Указанные требования слу-
жат гарантиями независимости судей, самостоятель-
ности принятия ими решения, а последнее призвано 
благоприятствовать защите (favor defensionis).

Даже досудебное производство по уголовным 
делам может производиться в обстановке, исклю-
чающей использование ординарных средств обе-
спечения законности (прокурорского надзора, 
процессуального контроля, судебного контроля). 
В частности, именно в такой обстановке произво-
дятся неотложные следственные действия, особен-
но субъектами, перечисленными в части 3 статьи 40 
УПК РФ. Собственно говоря, производство про-
цессуальных действий поручается капитанам мор-
ских и речных судов, находящихся в дальнем пла-
вании, руководителям геологоразведочных партий, 
зимовок и др. именно потому, что для органов пред-
варительного расследования место совершения 
преступления зачастую бывает физически недо-
ступно. Соответственно, исключается возможность 
осуществления также надзора и контроля за такой 
деятельность, что вновь переносит акцент в обеспе-
чении законности с объективных правовых средств 
на внутренний самоконтроль совести.

В других случаях условия производства процес-
суального действия существенно снижают вероят-
ность обнаружения допущенного нарушения, что 
также требует повышенной ответственности право-
применителя. В частности, лишь совесть способна 
удержать должностное лицо органа предваритель-
ного расследования от нарушения запрета задавать 

наводящие вопросы в случаях допроса потерпевше-
го или свидетеля, когда в следственном действии 
другие лица не участвуют. Кроме того, практически 
не защищены законом от разглашения и несанкци-
онированного использования разнообразные лич-
ные тайны, становящиеся достоянием должност-
ных лиц, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность19. Сказанное в полной мере относится 
и к данным о частной жизни граждан, выявляемым 
в ходе предварительного расследования (ч. 5 ст. 161, 
ч. 7 ст. 182 УПК РФ). Учитывая отсутствие дей-
ственных объективных гарантий сохранения такого 
рода сведений в тайне, законодателю, декларирую-
щему соответствующие запреты, и здесь приходит-
ся уповать на совесть правоприменителя.

Мы привели далеко не все примеры включения 
совести в правоприменительную деятельность, од-
нако и сказанного достаточно для констатации той 
огромной роли, которую играет совесть в уголовном 
процессе. Она является гарантией (нередко един-
ственной) соблюдения не только прав личности, по-
павшей в орбиту уголовного судопроизводства, но и 
установленного уголовно-процессуальным законом 
порядка, во-первых, собирания (формирования) до-
казательств, во-вторых, оценки полученных доказа-
тельств как мыслительной, логической деятельности 
субъектов доказывания, в-третьих, вынесения пра-
воприменительного акта в тех случаях, когда дело 
рассматривается коллегиальным составом суда.
19  См.: Пилипенко Ю.С. Общие теоретические аспекты инсти-

тута тайны // Государство и право. 2009. № 7. С. 22.
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В рамках научной статьи рассматривается проблема запоминания учебной информации на печатных и 
электронных носителях. Авторы с опорой на отечественные и зарубежные научные публикации исследуют фе-
номен влияния различных типов носителей информации на психику обучающихся. В рамках научного пило-
тажного исследования изучается эффективность запоминания информации на различных носителях. В каче-
стве основных методов используются наблюдение, беседа, метод анкетирования, методика опосредованного 
запоминания А.Н. Леонтьева, методика А.Р. Лурия «запоминание 10 слов» и математико-статистический кри-
терий обработки результатов исследования. Авторы приходят к выводу, что статистически значимые различия 
в результатах запоминания с электронных и печатных носителей отсутствуют.
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As part of a scientific article, the problem of storing educational information in print and electronic media is considered. 
The authors relying on domestic and foreign scientific publications explore the phenomenon of electronic information carrier. 
As part of a scientific pilot study, the effectiveness of storing information on various media is studied. The main methods used are 
observation, conversation, the questionnaire method, the method of indirect memorization A.N. Leontiev, method A.R. Luria 
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В последнее десятилетие в связи с высоким 
уровнем развития цифровых технологий и рас-

пространения сети Интернет возникает запрос на 
развитие электронной книги как формы хранения 
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знаний. Постепенно происходит оцифровка библи-
отечных фондов, отдельные книги становятся до-
ступными на специальных электронных площадках. 
Необходимо отметить, что образовательные органи-
зации МВД технически развиваются и все больше 
используют в своей практике современные образо-
вательные технологии: составление электронных ди-
ректорий с возможностью удаленного тестирования 
курсантов и автоматизированной оценки их уровня 
остаточных знаний; создание электронной картоте-
ки учебно-методического обеспечения каждой учеб-
ной дисциплины; создание электронных правовых 
ресурсов, электронной библиотеки и др. 

У исследователей возникают вопросы относи-
тельно эффективности и целесообразности такой 
виртуализации учебного, научного и иного вспомо-
гательного пространства для обучающегося. Работа 
обучающихся с электронной информацией строит-
ся на основе Федеральных государственных обра-
зовательных стандартов, часть которых определяет 
наличие соответствующей компетентности обуча-
ющихся, например, работа с информацией в гло-
бальных компьютерных сетях или способность осу-
ществлять целенаправленный поиск информации о 
новейших научных и технологических достижениях 
в сети Интернет и из других источников. Современ-
ное образование технологически уже невозможно 
вне электронных коммуникаций. Существуют, ко-
нечно, различные риски пользования электронны-
ми ресурсами, например, в области достоверности 
получаемой информации. Как отмечается в неко-
торых исследованиях, в рамках образовательной 
деятельности необходимо отдавать предпочтение 
легальным электронным источникам, которые обе-
спечивают достоверность и качество информации1. 
Согласимся с мнением о том, что в настоящее время 
востребованными становятся системы управления 
информационными ресурсами, которые позволя-
ют находить нужную информацию и доставлять ее 
пользователю. Таким образом, значительно повы-
шается оперативность предоставления услуг2.

Распространение электронного способа получе-
ния информации через специализированные библи-
отечные фонды рассматривается как процесс вир-
туальный, а наличие соответствующих библиотек 
предполагает сбор, упорядочивание электронной 
информации и предоставление ее пользователю3.

Стоит отметить, что традиционный носитель 
информации (печатная книга) представляет со-
бой материальную оболочку и воспринимается не-
посредственно вне специальных компьютерных 
и технических устройств. В научных публикаци-
1  Зубец В.В. Легальные электронные библиотеки — источники 

качественной информации в Интернете // Вестник Тамбов-
ского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2018. Т. 23. 
№ 176. С. 75–81.

2  Нещерет М.Ю. Цифровизация процессов обслуживания в 
библиотеках — это уже реальность // Библиосфера. 2019.  
№ 2. С. 19–25. DOI: 10.20913/1815-3186-2019-2-19-25.

3  Проблемы библиотечного обслуживания удаленных пользо-
вателей и перспективы их учета: материалы межрег. вебинара /  
Ростов, обл. спец. б-ка для слепых ; сост. О.В. Глазунова. 
Ростов-на-Дону, 2013. 48 с.

ях отмечаются преимущества электронных книг 
по отношению к печатным. Так, электронная ин-
формационно-образовательная среда способству-
ет повышению качества образования: размещение 
оцифрованных материалов, отсутствующих в об-
щедоступных электронных библиотеках, но явля-
ющихся при этом ценным источником професси-
ональных знаний; размещение в системе ссылок 
на электронные библиотеки, базы данных, содер-
жащие актуальную профессиональную литерату-
ру; размещение информации о наиболее значимых 
научных событиях — конференциях, конгрессах, 
участие в которых обеспечит накопление профес-
сионального опыта студентов; размещение инфор-
мации о научных грантах, которые потенциально 
поспособствуют совершенствованию профессио-
нальной компетентности студентов и др.4

Некоторые авторы отмечают достоинства и не-
достатки электронных носителей информации. К ос-
новным достоинствам можно отнести: компактность 
и портативность; настройки изображения (измене-
ние шрифта и формата вывода); дополнительные воз-
можности; доступность (при наличии подключения 
к Интернету); экологичность (электронная бумага 
не пачкается). Технические недостатки электронной 
книги видятся в неблагоприятном влиянии на зрение 
(TFT-экран), чувствительности к физическому воз-
действию и потребности в периодической подзарядке 
встроенных аккумуляторов5.

Основываясь на результатах отечественных и 
зарубежных исследований в области развития циф-
ровых технологий и их влияния на психику обуча-
ющихся, мы решили провести сравнительное ис-
следование запоминания информации курсантами 
образовательной организации МВД России с элек-
тронных и печатных носителей. Под запоминанием 
мы подразумеваем один из механизмов памяти, за-
печатление в ней образов предметов, явлений, мыс-
лей6. На процесс запоминания влияют множество 
факторов: новизна информации, эмоциональное 
подкрепление, организация паттерна, многократ-
ное подкрепление, полезность информации, нали-
чие контекста7. И чтобы лучше запоминать, необ-
ходимо наличие интереса к объекту запоминания8. 

4  Ивинская М.С. Повышение качества образования на основе 
использования электронной информационно-образователь-
ной среды // Азимут научных исследований: педагогика и 
психология. 2017. Т. 6. № 1 (18). С. 73–75.

5 Маркова Т.Б. Чтение как составная образа жизни: бумажная 
книга и/или электронный текст // Библиосфера. 2013. № 4. 
С. 7–15.

6  Блейхер В.М., Крук И.В. Толковый словарь психиатрических 
терминов. Воронеж : НПО «МОДЭК», 1995. 640 с.

7  Разумникова О.М. Общая психология. Когнитивные про-
цессы и состояния : практикум. Новосибирск : Новосибир-
ский государственный технический университет, 2011. 76 c. 
ISBN 978-5-7782-1848-2. Текст : электронный // Электрон-
но-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: http://
www.iprbookshop.ru/44812.html (дата обращения: 02.12.2019).

8  Матвеев С. Феноменальная память: методы запомина-
ния информации. М. : Альпина Паблишер, 2017. 160 c.  
ISBN 978-5-9614-2274-0. Текст : электронный // Электрон-
но-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: http://
www.iprbookshop.ru/68028.html (дата обращения: 02.12.2019).
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В рамках нашего исследования мы выдвинули 
предположение, что курсанты запоминают лучше 
информацию, полученную из печатных источни-
ков. В качестве нулевой (обратной) гипотезы было 
предположение, что различия в запоминании ин-
формации с электронных и печатных источни-
ков несущественны. Выборку составили курсанты  
3 года обучения в количестве 20 человек, преиму-
щественно лица женского пола. В качестве основ-
ных методов исследования мы использовали бесе-
ду, наблюдение, анкетирование, методику опосре-
дованного запоминания А.Н. Леонтьева, методику  
А.Р. Лурия «запоминание 10 слов» и математико-
статистический метод обработки результатов иссле-
дования U-критерий.

Эксперимент состоял из нескольких этапов: 
1 этап — предварительное анкетирование ре-

спондентов; 
2 этап — проведение методики опосредованного 

запоминания А.Н. Леонтьева и ранжирование кур-
сантов в зависимости от полученных результатов; 

3 этап — выделение двух экспериментальных 
групп и проведение в каждой из них методики А.Р. Лу-
рии «запоминание 10 слов», соответственно в диалого-
вом (электронном) и бланковом (печатном) форматах; 

4 этап — математико-статистическая обработка 
результатов тестирования, анкетирование и форму-
лировка выводов.

На первом этапе исследования мы провели ан-
кетирование курсантов, где выявлены основные 
проблемы соотношения электронных и печатных 
источников информации, оценка субъективной 
значимости электронных и печатных носителей ин-
формации, достоинства и недостатки рассматрива-
емых источников информации. В рамках анкетиро-
вания вопросы были направлены на проблемы обе-
спечения образовательной деятельности.

Диаграмма 1. Распределение типов носителей  
получения информации курсантами  

в образовательных целях 

На диаграмме 1 мы можем наблюдать, что боль-
шинство курсантов предпочтение отдает электрон-
ным носителям информации (60%). Тогда как к  
печатным носителям информации обращается  
40% опрошенных курсантов. Данные свидетельству-
ют о том, что электронные носители информации 
в рамках образовательной парадигмы МВД России 
имеют незначительные преимущества по сравнению 

с печатными, чему способствует созданная в универ-
ситете информационно-техническая среда. 

Диаграмма 2. Распределение способов получения  
информации с учетом интегрального критерия  

(электронные и печатные носители  
в равной степени) 

Процентное распределение предпочтений кур-
сантов к различным носителям информации с учетом 
их совместного использования представлено на диа-
грамме 2. Так, электронными носителями информа-
ции пользуются 46% курсантов, печатными — 43%, 
предпочитающих пользоваться в равной степени и 
печатными, и электронными (интегрально) — 11%. 

Результаты анкетирования показывают, что 
имеется определенная тенденция к предпочтению 
курсантами использовать электронные носители 
информации.

Диаграмма 3. Результаты исследования 
в рамках методики опосредованного запоминания 

А.Н. Леонтьева

На втором этапе мы провели методику опосре-
дованного запоминания А.Н. Леонтьева и ранжиро-
вали курсантов в зависимости от результатов иссле-
дования (диаграмма 3).

По результатам исследования мы разделили 
группу на две равномерные по уровню запомина-
ния и равные по количеству обследуемых экспери-
ментальные группы.

На третьем и четвертом этапах исследования, 
мы применили методику А.Р. Лурии «запоминание 
10 слов», соответственно в диалоговом (электрон-
ном) и бланковом (печатном) форматах в двух экс-
периментальных группах. В результате мы осуще-
ствили математико-статистическую обработку по-
лученных результатов с применением U-критерия.
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В первой группе мы провели методику А.Р. Лу-
рии, предоставив 10 слов для запоминания респон-
дентам на бумаге. Результаты проведенной методи-
ки представлены в таблице 1. 

Во второй группе мы провели ту же методику  
А.Р. Лурии, но слова для запоминания вывели че-
рез проектор. Результаты также представлены в таб-
лице 2. 

На основе полученных данных математико-ста-
тистической обработки (таблица 3) нам не удалось 
обнаружить существенных различий между уров-
нем запоминания в двух экспериментальных груп-
пах. Таким образом, на процесс запоминания ин-
формации не влияет тип носителя (электронный 
или печатный).

В ходе анкетирования курсантов нам удалось 
выяснить, какие достоинства и недостатки несут 
электронные и печатные носители информации.

Диаграмма 4. Достоинства печатных  
источников информации

К основным достоинствам печатных носите-
лей информации курсанты отнесли (диаграмма 4): 
минимальный вред органов зрению (13%); наличие 
более достоверной информации (8%); устойчивость 
запоминания через продолжительное время (8%); 
тактильные комфортные ощущения и удобства 
(13%); возможность использовать карандаш или 
ручку на полях (16%); эффективность восприятия 
(14%); автономность от электричества (14%) и при-
ятное воздействие на органы чувств (14%). 

Диаграмма 5. Недостатки печатных  
источников информации

К основным недостаткам печатных носителей 
информации курсанты отнесли (диаграмма 5): дол-
гий поиск информации (20%); большие габари-
ты (40%); труднодоступность (15%); высокая цена 
(25%).

№ 
обследуемого 1з 2з 3з 4з 5з через час

№ 
обследуемого 1з 2з 3з 4з 5з через час

1 5 6 8 9 10 7 1 5 6 8 9 10 5

2 6 7 9 10 10 7 2 6 7 8 6 10 7

3 6 7 8 10 10 5 3 5 7 9 9 10 4

4 5 6 8 9 10 5 4 5 6 8 9 10 6

5 5 7 8 9 10 7 5 6 7 8 9 10 6

6 5 6 8 9 10 7 6 6 8 9 10 10 6

7 6 8 9 10 10 7 7 6 7 9 10 10 7

8 5 6 8 9 10 8 8 5 6 8 9 10 8

9 5 6 7 9 10 7 9 6 7 9 9 10 8

10 5 6 8 9 10 5 10 7 8 9 1 10 6

Таблица 1. Результаты запоминания слов
курсантами первой экспериментальной группы
(на бланковом методе) по методике А.Р. Лурии

«запоминание 10 слов»

Таблица 2. Результаты запоминания слов курсантами 
первой экспериментальной группы 

(диалоговый метод) по методике А.Р. Лурии 
«запоминание 10 слов»

Таблица 3. Обработка полученных результатов в программе Statistika
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Диаграмма 6. Достоинства  
электронных источников информации

К достоинствам электронных источников (ди-
аграмма 6) курсанты отнесли: быстрый поиск ин-
формации (32%); эффективность поиска (27%); 
легкий доступ к источнику информации (41%).

Диаграмма 7. Недостатки электронных источников 
информации

К основным недостаткам электронных источ-
ников информации курсанты отнесли: сомнения в 
достоверности источника (29%); негативное влия-
ние на зрение (23%); зависимость от электричества 
(14%); недостаток «полезной» информации (34%). 
Мы решили соотнести достоинства и недостатки 

электронных и печатных источников в процентном 
соотношении (диаграмма 8).

Диаграмма 8. Матрица достоинств и недостатков 
электронных и печатных источников

Вместе с тем по результатам послетестового ан-
кетирования курсанты отметили, что достоинств 
у печатных носителей информации больше, чем у 
электронных. Данное положение демонстрирует 
сохранение традиционных подходов курсантов об-
разовательной организации МВД России к выбору 
носителей информации.

Выводы: 
— на процесс запоминания информации не 

влияет тип носителя (электронный или печатный);
— курсанты в рамках учебного процесса пред-

почитают использовать электронные книги (60% 
против 40%, диаграмма 1), вне зависимости от от-
меченных недостатков в их использовании (57% 
против 43%, диаграмма 8).
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В философской литературе обосновывается, 
что иррациональное познание происходит без не-
посредственного чувственного восприятия и раци-
онального размышления, что так или иначе связа-
но с интуицией, которая играет большую роль как 
в практической, так и в познавательной человече-
ской деятельности. Интуиция рассматривается как 
особенность внутреннего мира человека, его пере-
живаний, ценностных ориентаций, процессов бес-
сознательного взаимодействия с тем, что выносит-
ся на уровень осознания познающим субъектом. 
В таком аспекте интуиция является необходимым 
механизмом творческого процесса, в результате ко-
торого появляется принципиально новое знание1, 
интуиция трактуется как проявление бессознатель-
ного начала2. 

В свою очередь, познание в процессе судебного 
правоприменения в общем виде представляет собой 
процесс достижения определенности. В этой связи 
совершенно верно было подмечено, что достижение 
определенности в поведении людей, человеческой 
1  Чащегорова Н.А. Интуиция как феномен бессознательного 

в творческом процессе // Среднерусский вестник обще-
ственных наук. 2009. № 4 (13). С. 70.

2  Там же. С 71.

деятельности — одна из важнейших задач социаль-
ной регуляции3. Вместе с тем обращалось внима-
ние, что судебное правоприменение объективно от-
личается от иных средств социального управления4. 
Но, несмотря на все отличия, в процессе судебно-
го правоприменения суд нередко ориентируется, 
как и в процессе социального управления, на про-
фессиональную интуицию. Современными право-
ведами неоднократно подчеркивалась значимость 
интеллектуальной интуиции в процессе познания5. 
Декарт видел в интеллектуальной интуиции «пони-
мание ясного и внимательного ума, которое порож-
дается одним лишь светом разума и является более 
простым, чем сама дедукция...»6. Таким образом, 

3  Власенко Н.А. Категории «неопределенность» и «определен-
ность» в исследовании современного права // Юридическая 
наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД 
России. 2017. № 1 (37). С. 8.

4  Ершов В.В. Правовое и индивидуальное регулирование обще-
ственных отношений : монография. М. : РГУП, 2018. С. 31.

5  См., напр.: Сырых В.М. История и методология юридиче-
ской науки : учебник. М. : Норма: ИНФРА-М, 2012. 464 с.

6  Электронная библиотека ИФ РАН. Новая философская  
энциклопедия. Интеллектуальная интуиция. URL: https:// 
iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/HASH-
f38bceeb8333fb490106f3 (дата обращения: 17.11.2019).

ИРРАЦИОНАЛЬНОЕ СУДЕБНОЕ ПОЗНАНИЕ
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В статье анализируется иррациональное судебное познание, которое непосредственно связано с интуици-
ей, играющей большую роль как в практической, так и в познавательной судебной деятельности. Обосновыва-
ется, что иррациональное судебное познание подразделяется на непосредственную рационально-профессио-
нальную интуицию суда (негативная и позитивная), непосредственную иррациональную интуицию суда, опо-
средованное познание суда, полученное путем анализа интуитивного познания участников процесса. В работе 
также аргументируется, что рационально-профессиональная интуиция суда при исследовании фактических 
обстоятельств дела представляет собой выводы суда, которым характерны признаки юридического прогнози-
рования. Аргументируется, что судья, исходя из своего профессионального опыта и навыков, нередко обладает 
способностью к интуитивному предугадыванию (прогнозированию), но основываясь исключительно на раци-
ональных началах.

Ключевые слова: иррациональное судебное познание, профессиональная судебная интуиция.
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The article analyzes irrational judicial cognition, which is directly related to intuition, which plays a large role in both 
practical and cognitive judicial activity. It is proved that irrational judicial knowledge is divided into direct rational-pro-
fessional intuition of the court (negative and positive); direct irrational intuition of the court; indirect knowledge of the 
court, obtained by analyzing the intuitive knowledge of the participants in the process. The paper also argues that the ra-
tional and professional intuition of the court in the study of the actual circumstances of the case is the conclusions of the 
court, which are characterized by signs of legal forecasting. It is argued that the judge based on his professional experience 
and skills, often has the ability to intuitively predict (prediction), but based solely on rational principles.

Keywords: irrational judicial cognition, professional judicial intuition.
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бессознательное восприятие — интуиция — может 
быть представлена как в виде чувственной интуи-
ции (ощущение, восприятие, память, воображение, 
эмоции, воля), так и интеллектуальной интуиции — 
рациональной (интеллект, логическое мышление).

Интуиция как познавательный феномен иссле-
довалась как советскими, так и современными рос-
сийскими авторами. В советский период исследо-
вались вопросы внутреннего судейского убеждения 
и интуиции7, рассматривалась роль интуиции в де-
ятельности суда8, анализировалась связь интуиции 
при установлении истины по уголовным делам9. Со-
временные российские авторы предпринимали по-
пытку логико-правового исследования интуиции в 
судебном познании10, определялся феномен интуи-
ции в процессе принятия решения11 и др., но мно-
гие вопросы так до конца и остались нераскрытыми.

Между тем анализ нормативных актов, разъяс-
нительных писем и позиций суда позволил выявить 
случаи, когда исследуемая форма познания рассма-
тривается в различных, как рациональных, так и 
иррациональных вариациях: интуиция понимается 
как бессознательная форма восприятия правовой 
реальности12; интуиция определяется в качестве не-
обходимой познавательной способности13; интуи-
ция характеризуется как предпосылка для принятия 
решения14; интуиция определяется как профессио-
нальная и личная способность15; интуиция характе-
7  См., напр.: Казимирчук В. Внутреннее судейское убеждение 

и интуиция // Советская юстиция. М. : Госюриздат РСФСР, 
1958. № 5. С. 18–22.

8  См., напр.: Степанов В.В. Интуиция и ее роль в деятельности 
следователя и суда // Вопросы криминалистики и судебной 
экспертизы. Межвузовский научный сборник. Саратов : 
Изд-во Сарат. ун-та, 1976. Вып. 1. С. 22–28.

9  См., напр.: Абраменкова В.С. К вопросу о роли интуиции в 
установлении истины по уголовным делам // Виктимология 
и профилактика правонарушений. Сборник научных трудов. 
Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та, 1979. С. 102–107.

10  См., напр.: Блохин П.Д. Индукция, аналогия, интуиция 
в конституционно-судебном познании: попытка логико-
правового исследования // Журнал конституционного 
правосудия. 2016. № 2 (50). С. 11–23.

11  Дмитриева В.А. Феномен интуиции в познавательной дея-
тельности субъекта и процессе принятия решений // Вестник 
академии права и управления. 2013. № 30. С. 157–165.

12  Письмо Минобрнауки России от 03.08.2015 № 08-1189  
«О направлении информации» (вместе с «Методическими 
рекомендациями по воспитанию антикоррупционного 
мировоззрения у школьников и студентов»). URL: http:// 
www.consultant.ru (дата обращения: 13.11.2019).

13  Приказ Минобрнауки России от 27.10.2014 № 1382 «Об ут-
верждении федерального государственного образователь-
ного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 51.02.01 «Народное художественное 
творчество (по видам)». URL: http://www.consultant.ru (дата 
обращения: 13.11.2019).

14  ГОСТ Р ИСО 9004-2010. Национальный стандарт Россий-
ской Федерации. Менеджмент для достижения устойчи-
вого успеха организации. Подход на основе менеджмента 
качества (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта 
от 23.11.2010 № 501-ст). URL: http://www.consultant.ru (дата 
обращения: 13.11.2019). 

15  Постановление Конституционного Суда Российской Феде-
рации от 14.11.2018 № 41-П «По делу о проверке конститу-
ционности статьи 46 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» в связи с жалобой гражданки 
И.В. Серегиной». Мнение судьи Конституционного Суда 

ризуется как профессиональная особенность16. Та-
ким образом, очевидно, что суммарное понимание 
«интуиции» в нормативных актах министерств, в 
судебных позициях выражается в понимании инту-
иции как бессознательной формы восприятия пра-
вовой реальности, необходимой познавательной 
профессиональной и личной способности и осо-
бенности, а также необходимой предпосылкой для 
принятия решения.

Что касается познавательной интуитивной де-
ятельности суда, то полагаем, что анализ судебной 
практики позволил выявить ее специфику, выра-
женную в определенных основаниях: 

— непосредственная интеллектуально-профес-
сиональная судебная интуиция (негативная и по-
зитивная); 

— непосредственная иррациональная судебная 
интуиция; 

— опосредованное познание суда, полученное 
путем анализа интуитивного познания участников 
процесса. 

1. Непосредственная рационально-профессио-
нальная интуиция суда чаще всего встречается при 
определении вопроса о прогнозировании правово-
го поведения. По мнению Ю.А. Тихомирова, «пред-
видеть различные события позволяют прогнозные 
оценки»17. К.В. Агамировым также подчеркивается 
значимость прогнозирования в процессе правового 
регулирования общественных отношений: «Юри-
дическое прогнозирование является одним из ви-
дов социального прогнозирования. Для предвиде-
ния возможных изменений в социальной жизни без 
анализа происходящих процессов не обойтись, ибо 
правовое регулирование общественных отношений 
определяется наличием проблемных ситуаций в со-
циально-правовой сфере»18. Таким образом, судья, 
исходя из своего профессионального опыта и навы-
ков, нередко обладает способностью к интуитивно-
му предугадыванию (прогнозированию), но осно-
вывается исключительно на своих профессиональ-
ных началах.

Анализ судебной практики позволил выявить 
два вида непосредственной рационально-профес-
сиональной интуиции суда при исследовании фак-
тических обстоятельств дела: позитивная и негатив-
ная. Посредством позитивной интуиции судом пред-
полагается наиболее благоприятный прогноз при 
решении конкретного дела. Например, в Постанов-
лении Харабалинского районного суда от 27 ноября 

Российской Федерации К.В. Арановского к Постанов-
лению Конституционного Суда Российской Федерации  
№ 41-П от 14.11.2018. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 
13.11.2019).

16  Основные направления единой государственной денежно-
кредитной политики на 2018 год и период 2019 и 2020 годов 
(утв. Банком России). URL: http://www.consultant.ru (дата 
обращения: 13.11.2019). 

17  Тихомиров Ю.А. Живое право // Труды института государства 
и права российской академии наук ценности и образы права /  
отв. ред. В.Н. Кудрявцев, Ю.А. Тихомиров. Москва, 2007. 
№ 4. С. 45.

18  Агамиров К.В. Прогнозирование в теории и социологии 
права : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1987. С. 4. 
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2018 года по делу № 1-170/2018 установлено, что 
освобождение лица от уголовной ответственности в 
связи с примирением с потерпевшим является пра-
вом суда и осуществляется по его усмотрению, об-
условленному в том числе интуицией, знанием дела, 
опытом и уверенностью в последующем позитив-
ном поведении лица, освобождаемого от ответствен-
ности19; в Постановлении Новоспасского район-
ного суда № 1-1060/2018 от 23 ноября 2018 года по 
делу № 1-1060/2018 установлено, что освобождение 
лица от уголовной ответственности в связи с при-
мирением с потерпевшим является правом суда и 
осуществляется по его усмотрению, обусловленно-
му в том числе интуицией, знанием дела, опытом и 
уверенностью в последующем позитивном поведе-
нии лица, освобождаемого от ответственности. Пре-
кратить уголовное дело в отношении С., обвиняемой 
в совершении преступления, предусмотренного ча-
стью 1 статьи 264 УК РФ, в связи с примирением с 
потерпевшим20.

Посредством негативной интуиции судом пред-
полагается наименее благоприятный прогноз при 
решении конкретного дела. Например, в Приговоре 
Октябрьского районного суда г. Орска от 23 октября 
2018 года по делу № 1-336/2018 установлено, что 
прекращение уголовного дела в связи с примирени-
ем сторон является правом, а не обязанностью суда, 
и осуществляется по его усмотрению, обусловлен-
ному интуицией, знанием обстоятельств уголовного 
дела, опытом и уверенностью в последующем по-
зитивном поведении лица, в отношении которого 
решается вопрос о прекращении уголовного дела… 
Суд приговорил О. признать виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного пунктом «з» 
части 2 статьи 112 УК РФ и назначить ему наказание 
в виде лишения свободы на срок 1 (один) год, с от-
быванием наказания в колонии-поселении21. 

В приведенных примерах как рациональная по-
зитивная, так и рациональная негативная интуиция 
суда при исследовании фактических обстоятельств 
дела является непосредственной рационально-про-
фессиональной судебной интуицией, поскольку су-
дебное познание осуществлялось не только с помо-
щью интуиции. В рассматриваемых примерах суд 
руководствовался прежде всего знанием обстоя-
тельств дела и профессиональным опытом. Таким 
образом, судебная рационально-профессиональная 
интуиция (позитивная и негативная) представляет 
собой бессознательную форму познания, основан-
ную на профессиональной и личной способности 
судьи логически мыслить, позволяющую прини-
19  Постановление Харабалинского районного суда (Астра-

ханская область) № 1-170/2018 от 27 ноября 2018 г. по делу 
№ 1-170/2018. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 
13.11.2019).

20  Постановление Новоспасского районного суда (Ульянов-
ская область) № 1-1060/2018 от 23 ноября 2018 года по делу 
№ 1-1060/2018. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 
13.11.2019).

21  Приговор Октябрьского районного суда г. Орска (Орен-
бургская область) № 1-336/2018 от 23 октября 2018 года по 
делу № 1-336/2018. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 
13.11.2019).

мать решения посредством анализа фактических 
обстоятельств дела, сбалансированные с учетом 
профессионального опыта.

Но анализ судебной практики позволил выявить 
также и случаи, когда участники судебного процес-
са выражали свои сомнения, что непосредственная 
интуиция суда при исследовании фактических об-
стоятельств дела, лежащая в основе принятого судом 
решения, не основывалась на рациональной осно-
ве, тем самым выявляя нерациональное интуитив-
ное судебное познание. Например, в апелляцион-
ном определении Волгоградского областного суда от 
5 июля 2013 года по делу № 22К-3194/2013 установ-
лено, что в апелляционной жалобе защитник подо-
зреваемой Т. адвокат Н., выражая несогласие с по-
становлением суда, считает его незаконным, необо-
снованным и просит отменить… обращая внимание, 
что при применении меры пресечения суд должен ос-
новываться не на интуиции, а на базе конкретных до-
казательств22. 

Таким образом, анализ практических приме-
ров позволил прийти к выводу, что как непосред-
ственная рационально-профессиональная нега-
тивная интуиция суда, так и непосредственная 
иррациональная интуиция суда могут являться ос-
нованием для дальнейшего оспаривания судебно-
го решения. 

Следующим видом интуиции является опосре-
дованное познание суда интуитивного познания участ-
ников процесса. Данный вид интуитивного позна-
ния также представлен двумя видами:

— иррациональная интуиция участников про-
цесса;

— рационально-профессиональная интуиция 
участников процесса.

В качестве примера иррациональной интуи-
ции участников судебного процесса можно приве-
сти следующее судебное решение. В апелляционном 
определении Томского областного суда от 13 апреля  
2015 года по делу № 22-119/2015 установлено, что 
Р. подтвердил свои показания на предварительном 
следствии, при этом указал источник своей осведом-
ленности о возможном участии К. — собственная ин-
туиция, что не учитывается судом23. Таким образом, 
иррациональная интуиция участников судебного 
процесса судом не учитывается, что, как правило, 
прямо устанавливается в судебном решении.

Также не учитывается судом и рационально-
профессиональная интуиция участников судебно-
го процесса. Например, в решении от 9 марта 2017 
года по делу № 2-118/2017 «суд критически относит-
ся к выводам специалистов организация 1 в части… 
при проведении исследования проектная докумен-
тация системы водоснабжения не истребовалась, 

22  Апелляционное определение Волгоградского областного 
суда (Волгоградская область) № 22К-3194/2013 от 5 июля 
2013 года по делу № 22К-3194/2013. URL: https://sudact.ru 
(Дата обращения: 13.11.2019).

23  Апелляционное определение Томского областного суда 
(Томская область) № 22-119/2015 от 13 апреля 2015 г. по делу 
№ 22-119/2015 [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru 
(дата обращения: 13.11.2019).
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сведения об отключениях воды не запрашивались, 
выводы основаны на личном опыте и интуиции»24.

Вышеприведенные примеры свидетельствуют, 
что интуитивное познание участников судебного 
процесса (иррациональное, рационально-профес-
сиональное) в процессе установления фактических 
обстоятельств дела судом не учитывается.

Проведенное исследование позволило прийти к 
некоторым выводам:

— иррациональное познание в судебном право-
применении непосредственно связано с судебной 
интуицией; 

— интуитивное познание в процессе судебного 
правоприменения может быть представлено в трех 
формах: 
24  Решение № 2-118/2017 2-118/2017(2-3569/2016;)~М-3359/2016 

2-3569/2016 М-3359/2016 от 9 марта 2017 года по делу  
№ 2-118/2017. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 13.11.2019).

1) непосредственная рационально-профессио-
нальная интуиция суда (негативная и позитивная); 

2) непосредственная иррациональная интуи-
ция суда; 

3) опосредованное познание суда, полученное 
путем анализа интуитивного познания участников 
процесса;

— судебная рационально-профессиональная 
интуиция (позитивная и негативная) представляет 
собой бессознательную форму познания, основан-
ную на профессиональной и личной способности 
судьи логически мыслить, позволяющую прини-
мать решения посредством анализа фактических 
обстоятельств дела, сбалансированные с учетом 
профессионального опыта;

— судебной рационально-профессиональной 
интуиции присущи признаки юридического про-
гнозирования.
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Статья посвящена проблеме девиантного (отклоняющегося) поведения в подростковом и юношеском 
возрасте. В статье описаны возрастные и поведенческие особенности подросткового и юношеского возраста, 
некоторые виды девиантного поведения, особенности и мотивация лиц, склонных к отклоняющемуся 
поведению. Уделено внимание на различие в классификации мотивации личности, склонной к отдельным 
видам девиантного поведения, и сложности в создании единого подхода. Обращено внимание читателей 
на необходимость своевременной профилактической и коррекционной работы по проблеме девиантного 
поведения личности и важности в понимании психологии лиц, склонных к отклоняющемуся поведению, к на-
учному объяснению данной проблемы.

Ключевые слова: поведение, девиантное (отклоняющееся) поведение, личность, мотив.
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The article is devoted to the problem of deviant (deviant) behavior in adolescence and youth. The article describes 
the age and behavioral characteristics of adolescence and youth, some types of deviant behavior, characteristics and mo-
tivation of people prone to deviant behavior. Attention is paid to the differences in the classification of personality moti-
vation, prone to certain types of deviant behavior and the difficulty in creating a unified approach. Readers’ attention was 
drawn to the need for timely preventive and corrective work on the problem of personality deviant behavior and the impor-
tance in understanding the psychology of individuals prone to deviant behavior, to a scientific explanation of this problem.

Keywords: behavior, deviant (deviant) behavior, personality, motive.

Проблема отклоняющегося поведения в под-
ростковом и юношеском возрасте в силу специ-
фики данного возраста всегда являлась предметом 
внимания психолого-педагогической науки и прак-
тики, государственных организаций и широкого 
круга общественности.

«Интерес к проблеме, связанной с девиантным 
поведением подростков, не случаен потому, что в 
России девиантное поведение растет быстрыми 
темпами. Увеличение числа носителей отклоняю-
щегося поведения, умножение их видов и форм, 
создают неблагоприятную среду для общества, пре-
одолеть которую может оказаться делом весьма 
сложным»1.

Сегодня в России продолжается социальное 
расслоение общества, увеличивается «расстояние» 
между людьми, имеющими разный социальный 
статус, продолжаются экономические и социаль-
1  Простяков В.В. Психолого-педагогические причины и ус-

ловия, влияющие на формирование девиантного поведения 
несовершеннолетних // Юридическая психология. 2011.  
№ 1. С. 24.

ные реформы, что, безусловно, оказывает и нега-
тивное влияние на подрастающее поколение. Все 
это сказывается на условиях адаптации и социали-
зации подростков, их сознании и поведении, кото-
рое часто характеризуется девиантностью или деви-
ациями. 

Социальные кризисные процессы, происходя-
щие в современном обществе, отрицательно влия-
ют на психологию людей, порождая тревожность и 
напряженность, озлобленность, зависть, жадность, 
жестокость, неудовлетворенность, переходящих в 
агрессию, враждебность.

По мнению многих авторов, подростковый 
и юношеский возраст охватывает период с 11 до  
19 лет, включающий «два подпериода»2: 11–15 лет — 
подростковый возраст, 16–19 лет — юность. 

Особое внимание педагогов и психологов в этот 
период направлено на изучение развития психиче-
ских познавательных процессов и физического раз-
2  Психология человека от рождения до смерти. Психологи-

ческий атлас человека / под ред. А.А. Реана. СПб. : Прайм-
ЕВРОЗНАК, 2007. С. 319.



1•2020
17

ПРОБЛЕМЫ ЮВЕНАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ

вития. Подобное внимание обусловлено физиоло-
гическими и психологическими изменениями лич-
ности (появление психических новообразований, 
изменения ведущей деятельности, формирования 
характера и направленности и т.п.).

От инфантильного детского предпубертатного 
периода (изменение щитовидной железы и гипо-
физа и проч.) до пубертатного (резкие изменения 
темпа роста костной и мышечной систем, обмена 
веществ и проч.) и, наконец, до полного созревания 
личности проходят существенные ее изменения.  
К 15–17 годам завершается половое созревание, 
наступает физиологическая и анатомическая зре-
лость, формируются базовые черты характера, на-
правленность, определяющие всю дальнейшую ее 
жизнь. Именно в этот период развития личности, в 
возрасте до 15 лет, ведущей деятельностью является 
общение в процессе деятельности, а в возрасте 15–
17 лет — учебно-профессиональная деятельность. 
От включенности индивида в этом периоде разви-
тия личности в тот или иной социальный институт 
(просоциальный, асоциальный, антисоциальный) 
многое предопределит ее дальнейшее развитие. 
Внимание педагогов и психологов должно быть на-
правлено на максимальную занятость подростков 
и юношей социально-одобряемой деятельностью в 
просоциально направленных группах.

Помимо учета психологии социальных инсти-
тутов при исследовании девиантного поведения в 
подростковом и юношеском возрасте, важно учи-
тывать индивидуально-психологические особен-
ности личности, особенности познавательных 
процессов (память, речь, мышление, ощущения, 
восприятие, представления, воображение), особен-
ности психических образований, свойств и состо-
яний. Это обусловлено еще и тем, что подростки 
особо переживают свое отношение к окружающим 
событиям и действительности, к самому себе, давая 
обратную связь, используя различные вербальные 
и невербальные средства общения и проявляя ее в 
различных формах поведения. Данный возраст — 
ключевой в процессе становления эмоционально-
волевой регуляции личности, что важно учитывать 
при организации деятельности лиц подросткового 
и юношеского возраста. 

Так как в целом для подросткового возраста 
характерны разнообразные переживания, резкая 
смена настроения, импульсивность, разнообразие 
чувств, расширение круга общения и интересов, 
развитие самосознания, то поведение личности в 
ряде случаев может характеризоваться как агрес-
сивное, конфликтное, враждебное, не соответству-
ющее социальным, юридическим нормам и т.д. Как 
следствие, подросток с подобным поведением, де-
структивными установками и несформированным 
правовым сознанием не находит общего языка с 
окружающими людьми, не признает общие нормы 
морали, чем противопоставляет себя существую-
щим общественным ценностям, нормам и прави-
лам, сталкивается с различными трудностями на 
пути к удовлетворению своих потребностей, целей.

Подобные психологические особенности под-
ростка приводят к тому, что он тяжело справляется 
с возникающими трудностями. В то же время раз-
витие личности невозможно представить без сопро-
тивления как со стороны окружающих, так и ввиду 
внутреннего противоборства. Подросток же с де-
линквентным поведением стремится в первую оче-
редь удовлетворить свои потребности, не имея же-
лания развиваться, что, в свою очередь, часто при-
водит к деструктивным последствиям.

Еще одной особенностью лиц данного возраста 
является актуализация потребностей в принадлеж-
ности к социальной группе, в признании, дружбе, 
автономии и самоутверждении. Особого внимания 
заслуживает и исследование мотивации поведения 
личности. 

«…На данный момент не удалось ученым соз-
дать исчерпывающую классификацию психологи-
ческих типов преступников в связи с разнообрази-
ем научных подходов, видов преступлений, моти-
вов поступков и проч… М.И. Еникеев, В.Е. Эминов, 
Ю.М. Антонян выделяют следующие типы корыст-
ных преступников: алкогольный, дезадаптивный, 
семейный, утверждающийся, игровой. Например, 
среди убийц часто встречается самоутверждающий-
ся тип, среди грабителей, хулиганов — игровой тип, 
среди насильников — «отвергаемый» тип с пробле-
мами в сфере межличностных отношений. В.В. Ро-
манов предлагает разделять преступников на два 
основных типа: социально-адаптивный, социаль-
но-дезадаптивный. Различают следующие мотивы 
антисоциальной деятельности: замещающие, за-
щитные, игровые, самооправдания, самоутверж-
дения (статусные). Таким образом, мотивы антисо-
циальной деятельности могут быть самыми разно- 
образными. Отдельными мотивами, побуждающи-
ми к противоправным действиям, могут быть: по-
требности в удовольствии, самоутверждении, одо-
брении и проч. К делинквентности могут привести 
желания, требующие немедленного удовлетворе-
ния, чувства гнева, отчаяния, обиды, зависти, не-
доверия и проч. Очевидно, что первично при изуче-
нии психологии личности с делинквентным пове-
дением ставится задача по исследованию мотивов 
ее поведения и внутриличностных конфликтов»3.

К мотивам суицидального поведения относятся 
мотив бегства от жизни, «желания положить конец 
своим страданиям в виде единственного возмож-
ного способа избавиться от тревоги, от «невыноси-
мости», от «бессмысленности» жизни и от «посто-
янной борьбы»; манипулятивный мотив (желания 
добиться своего от окружающих, например, любви, 
признания, расположения и проч.)»4.

«К мотивам агрессивного поведения можно от-
нести мотив разрушения, устранения, использо-
вания и нанесения вреда. Поддерживается такое 
поведение деструктивными установками на ког-
нитивном уровне, подтверждающими правиль-

3  Шарафутдинова Н.В. Психология девиантного поведения : 
учебно-методическое пособие. М. : АРКТИ, 2019. С. 63.

4  Там же. С. 94.
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ность такого поведения, предрассудками, мифами 
и убеждениями»5.

Виды мотивации аддиктивного алкогольного 
поведения по Короленко и Донских включают в 
себя атарактическую, субмиссивную, гедонистиче-
скую мотивацию, а также мотивацию с гиперакти-
вацией поведения и псевдокультурную. 

Таким образом, предпринятые попытки в раз-
работке классификаций мотивов отклоняющегося 
поведения личности — это дополнительный ресурс 
для научного объяснения психологии личности и 
группы, поведенческой психологии. Приведенные 
в статье лишь некоторые примеры классификаций 
мотивов отклоняющегося поведения по отдельным 
его видам свидетельствуют об отсутствии единого 
подхода к ее созданию. На наш взгляд, достичь со-
гласия в этом вопросе не представляется возмож-
ным из-за разнообразия видов и форм девиантного 
поведения личности и групп.

5 Там же. С. 51.

Таким образом, как было сказано выше, на фор-
мирование девиантного поведения личности влия-
ют накопленный ранее опыт, индивидуально-пси-
хологические особенности личности и социальные 
условия ее развития. «Учет психологических осо-
бенностей несовершеннолетних, результатов ана-
лиза типичных ситуаций, динамики социальных 
общественных процессов, влияющих на состояние 
и поведение несовершеннолетних, позволяет объ-
яснить психологию девиантного поведения лич-
ности правонарушителя и правильно организовать 
профилактическую и коррекционную работу»6. По-
нимание психологии личности и группы, своевре-
менная профилактика и коррекция способствуют 
минимизации негативных социально-психологиче-
ских явлений в обществе.

6  Шарафутдинова Н.В., Простяков В.В., Марьясис И.Б., 
Гончарова Е.М. Социально-психологические детерминанты 
девиантного поведения несовершеннолетних // Юридиче-
ская психология. 2019. № 1. С. 12.
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В настоящее время изучение темы повышения 
уровня жизнестойкости у подростков становится 
актуально ввиду постоянно нарастающего внешне-
го давления: со стороны школы — предстоящие по-
стоянно усложняющиеся экзамены, к которым на-
чинают готовить с детства; со стороны родителей, 
которые хотят, чтобы дети приносили лишь хоро-
шие оценки, даже дома не дают отдыха, отправляя 
на кружки и к репетиторам; со стороны СМИ, кото-
рые теперь с детьми всегда и везде благодаря гадже-
там, интернету и, разумеется, телевидению. 

Для достижения успеха в современном обществе 
важно уметь быстро адаптироваться к постоянно из-
меняющимся правилам, диктуемым общественной 
системой. Данные условия для подросткового поко-
ления можно назвать стрессогенными, приводящи-
ми к общему снижению чувства безопасности и за-
щищенности, потери их жизнестойкости. 

Современное общество — это общество потре-
бителей. Востребован готовый материал, который 

прост в применении, не сопутствует включению 
мышления или коммуникативных навыков реально-
го межличностного общения. Примером такой про-
дукции можно назвать гаджеты, которые приобрели 
колоссальную распространенность в наше время и 
позволяют легко найти необходимый готовый ответ 
на насущный вопрос или виртуального собеседника. 

Современные подростки все больше находятся 
наедине с собой, растворяясь в придуманном мире 
с помощью различных гаджетов и даже не представ-
ляя без них своего существования. Во всемирной 
паутине у них целая жизнь, там есть все, что необ-
ходимо в этот трудный жизненный период станов-
ления личности: друзья, музыка, мультики, фото-
графии, группы по интересам — одним словом, все 
то, благодаря чему отпадает надобность выходить из 
комнаты, а следовательно, и попадать в реальный 
мир, где, разумеется, есть и свои трудности. 

Однако покидать уютный виртуальный мир-
комнату все же приходится, так как нужно учиться 
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в школе. Здесь и начинаются трудности. Подросток 
привык находиться в одиночестве, ему так комфор-
тно. Но оказываясь за пределами квартиры и попа-
дая в коллектив живых людей, с которыми даже от-
вет при разговоре надо дать сразу без возможности 
его обдумать, как в социальных сетях, подросток те-
ряется, замыкается. Возникает необходимость при-
спосабливаться к новой ситуации, что означает вы-
ход из привычной зоны комфорта.

Особенно трудно подросткам становится из-за 
внутриличностных конфликтов. Ведь развиваться 
в таком возрасте очень важно в кругу сверстников, 
обретая и отстаивая свою идентичность, что стано-
вится просто невозможным ввиду отгороженности 
подростка от внешнего «живого» мира и неспособ-
ности в нем существовать.

Современный подросток стремится побыстрее 
прожить день в реальном мире и вернуться обратно — 
туда, где ему спокойно, где не нужно контактировать 
ни с кем, кроме привычного гаджета.

Все это обусловливает необходимость изучения 
феномена жизнестойкости, которое предложил аме-
риканский психолог Сальвадоре Мадди и которое по-
нимается им как паттерн структуры установок и на-
выков, позволяющий превратить изменения в окру-
жающей действительности в возможности человека1. 

В отечественной психологии разработка этой 
проблематики связана с исследованиями совлада-
ния со сложными ситуациями, описанными в ра-
ботах А.В. Либина, Е.В. Либиной, смысла жизни и 
акме, изучением которых занимался В.Э. Чуднов-
ский, с проблемой жизнетворчества, описанного 
Д.А. Леонтьевым, личностно-ситуационного взаи-
модействия, разработанного Е.Ю. Коржовой, са-
мореализации личности Л.А. Коростылевой, само-
регуляции активности личности, о которой писали 
А.К. Осницкий и В.И. Моросанова.

В современной отечественной психологии пред-
принимаются попытки целостного осмысления лич-
ностных характеристик, ответственных за совладание 
с жизненными трудностями. Сюда можно отнести 
понятие о личностном потенциале, разрабатывае-
мое Д.А. Леонтьевым на основе философских идей 
П. Тиллиха, Э. Фромма и В. Франкла. Угроза небы-
тия становится неспецифической характеристикой 
не только экзистенциальной ситуации, но и обыден-
ной жизненной ситуации и определяет существова-
ние человека. Тем более эта проблема актуальна для 
людей подросткового и молодого возраста, для кото-
рых сложности социальной адаптации и активности в 
принимаемых ими решениях наиболее значимы2.

Согласно С. Мадди структура жизнестойкости 
включает в себя три компонента: вовлеченность, 
позволяющая чувствовать свою ценность и значи-
мость; контроль — уверенность в возможности кон-
троля и влияния на происходящие события; приня-
тие риска — восприятие жизненной трудности как 

1  Фоминова А.Н. Жизнестойкость личности. М. : МГПУ, 2012. 
152 с.

2  Леонтьев Д.А., Рассказова Е.И. Тест жизнестойкости. М. : 
Смысл, 2006. 63 с.

источник опыта, способность действовать в ситуа-
ции отсутствия гарантий на успех3. 

Исследование динамики развития жизнестойко-
сти на разных возрастных этапах А.А. Быченковой, 
Е.В. Рубан позволило выделить особенности жиз-
нестойкости у подростков. Уровень выраженности 
компонентов жизнестойкости у подростков сравни-
вался с показателями юношей и людей ранней зре-
лости. Были выявлены различия между подростками 
и юношами по общему показателю жизнестойкости, 
а также по отдельным компонентам — «контроль» 
и «принятие риска». У юношей общий показатель 
«жизнестойкость» выражен сильнее, чем у подрост-
ков. 

Таким образом, они в большей степени способ-
ны выдерживать стрессовые ситуации, при этом со-
храняя внутреннюю сбалансированность и не сни-
жая успешность деятельности. Более высокие по-
казатели по шкале «контроль» в выборке юношей 
свидетельствуют о том, что им в большей степени, 
чем подросткам, свойственна независимость в вы-
боре собственной деятельности и своего пути. А бо-
лее высокие значения подростков по шкале «приня-
тие риска» позволяют сказать о том, что у них более 
развита, чем у юношей, склонность действовать в 
отсутствии гарантий на успех.

Сравнительный анализ выраженности показа-
телей жизнестойкости у подростков и людей ран-
ней зрелости позволил выявить, что у лиц ранней 
зрелости все компоненты жизнестойкости выраже-
ны сильнее, чем у подростков. Таким образом, ре-
зультаты данного исследования позволяют сделать 
вывод о том, что жизнестойкость развивается с воз-
растом, что выражается в способности к успешному 
преодолению стрессогенных событий в жизни под-
растающего поколения4.

Жизнестойкость начинает формироваться с дет-
ства и развивается всю жизнь, как система убеждений 
о себе, мире и отношениях с ним, которые позволяют 
выдерживать и преодолевать жизненные трудности. 
При этом жизнестойкость предполагает осознанное 
управление собственной жизнью, умение принимать 
ответственность за осуществляемые решения на себя, 
контролируя события собственной жизни.

Подростковый возраст, как период формирова-
ния личностной зрелости, является достаточно чув-
ствительным для развития ценностных установок и, 
соответственно, жизнестойкости. 

На наш взгляд, в деятельности школьного пси-
холога, по возможностям включения занятий с пси-
хологом в учебный процесс, наиболее эффективным 
средством развития жизнестойкости у подростков 
может служить психологическое просвещение, про-
водимое в форме лекций и мини-тренингов.

Об особом значении психологического просве-
щения во всех сферах жизни человека пишут все 
авторы немногочисленных научных работ в этой 
3  Фоминова А.Н. Жизнестойкость личности. М. : МГПУ, 2012. 

152 с.
4  Быченкова А.А., Рубан Е.В. Динамика развития жизнестой-

кости на разных возрастных этапах // Вестник магистратуры. 
2014. № 12 (39). Т. IV. С. 51–58.
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области. Психологическое просвещение ориенти-
ровано на создание условий для активного присво-
ения и использования человеком социально-психо-
логических знаний в процессе жизнедеятельности, 
это особый вид деятельности по передаче научно 
обоснованных правил поведения человека в неор-
динарных, кризисных ситуациях. Тем самым пси-
хологическое просвещение повышает психологи-
ческую компетенцию людей, выполняя функции 
психопрофилактики.

Л.Ф. Чупров в своей книге «Психологическое 
просвещение в системе психопрофилактической 
работы практического психолога: Основы теории и 
методика» путем тщательного анализа литературы 
пришел к заключению, что психологическое про-
свещение является составной частью психопрофи-
лактической работы психологов. В этой работе, из-
данной сравнительно недавно, автор попытался по 
крупицам собрать весь накопленный к тому момен-
ту теоретический и методический опыт психологи-
ческой науки по данной проблематике. 

Но несмотря на это, в настоящий момент пси-
хологическое просвещение является самой неразра-
ботанной как в теоретическом, нормативном, так и 
в практическом плане формой и не имеет самостоя-
тельного отражения в нормативных документах, ре-
гламентирующих работу практического психолога5. 

Н.В. Лукьянченко также отмечает, что функ-
ции просвещения в практической психологии реа-
лизуются далеко не в полной мере и можно говорить 
о перспективах их разворачивания. Функциональ-
ность психологического просвещения можно рассма-
тривать по отношению к собственной деятельности 
практического психолога, по отношению к конкрет-
ным людям и по отношению к обществу в целом6.

Исходя из этих слов, Н.В. Лукьянченко пред-
ставила следующую классификацию функций пси-
хологического просвещения:

— мотивационная функция. То, что привлекло 
внимание, оказалось в фокусе сознания, становит-

5  Чупров Л.Ф. Психологическое просвещение в работе прак-
тического психолога // Современные проблемы науки и 
образования. 2008. № 6.

6  Лукьянченко Н.В. Психологическое просвещение в прак-
тической психологии (на примере научно-популярной 
лекции «Психология оптимизма») // Журнал практической 
психологии и психоанализа. 2012. № 4. С. 14–21.

ся частью психического содержания субъекта, при-
нимая в дальнейшем участие в определении акцен-
тов значимости. Речь изначально суггестивна. Ин-
формирование людей несет в себе автоматический 
мотивационный потенциал. Услышанное или про-
читанное в том или ином виде «срабатывает»;

— функция повышения осведомленности на-
правлена на то, что знания становятся своего рода 
точками опоры для понимания и действий;

— функция активизации личностной и соци-
альной рефлексии приводит к повышению субъект-
ности, осмысленности существования.

Содержание психологического просвещения 
определяется согласно специфике, вида и профи-
ля организации, уровня общей и психологической 
культуры информируемого субъекта и социальной 
ситуации7.

Интересную идею высказывает В.Э. Пахальян, 
говоря о том, что психологическое просвещение 
способствует формированию психологически здо-
ровых установок, идей психологического здоро-
вья и самореализации, что, на наш взгляд, особен-
но ценно для подросткового возраста и может быть 
раскрыто во множестве тем8.

Осуществление психологического просвеще-
ния в школе связано с трудностью в выделении вре-
мени для проведения занятия. На данный момент 
ученики образовательных организаций полностью 
погружены в учебный процесс, который начинает-
ся с 8 часов 30 минут утра и заканчивается в районе  
17 часов вечера. Такое длительное присутствие в 
школе обусловлено обязательным посещением до-
полнительных занятий. В связи с этим ввести до-
полнительную нагрузку, которой является посеще-
ние занятий с психологом, сложная задача как для 
организаторов учебного процесса (завучи), так и 
для самих учеников, которые к концу дня становят-
ся «обезвоженными» и обессиленными.

Наиболее приемлемым вариантом включения 
психологического просвещения в учебный про-
цесс, согласно практике работы в школе, являются 
занятия по «Внеурочной деятельности».

7 Там же.
8 Пахальян В.Э. Служба практической психологии образова-

ния в России — 2015: «Куда идем мы с?..» // Психологическая 
служба. 2015. № 2 (43). С. 37–42.
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В практике производства судебно-психологи-
ческих и комплексных судебных психолого-психи-
атрических экспертиз (КСППЭ) в последние годы 
отмечается устойчивый рост случаев привлечения 
психологов к решению судебных споров, связан-
ный с защитой интересов детей, особенно в рамках 
высококонфликтных разводов1. 

После расторжения брачно-семейных отноше-
ний родители в большинстве случаев в целом прео-
долевают негативное отношение друг к другу, обиду 
и желание мести и, руководствуясь интересами ре-
бенка, исполняют свои обязанности по его воспи-
танию, помогают ему адаптироваться к новой жиз-
ненной ситуации и реализуют его право на общение 
с отдельно проживающим родителем.

Вместе с тем 8–12% семей не могут прийти к 
соглашению о порядке воспитания детей ввиду не 
только высококонфликтных отношений между со-
бой, но и вовлечения детей в супружеский кон-
фликт. Такое вовлечение рассматривается как пси-
хотравмирующий опыт для ребенка и является не-
посредственным нарушением его интересов и прав2.  
При расторжении брака и отсутствии соглашения, 
а также в случае, если это соглашение нарушает ин-
тересы детей или одного из супругов, определение 
места жительства ребенка производится в судебном 
порядке.

Важным фактором судебного решения об 
определении места жительства ребенка при раз-
дельном проживании родителей или порядка 
встреч ребенка с отдельно проживающим родите-
лем является учет мнения ребенка. Оно зависит от 
сформировавшегося у него отношения к каждому 
родителю. Можно выделить 4 типа отношения к 
отдельно проживающему родителю: негативное, 
конфликтное (противоречивое, амбивалентное), 
1  Вострокнутов Н.В., Харитонова Н.К., Сафуанов Ф.С. 

Методологические основы экспертного подхода к право-
вой защите детей : методические рекомендации. М. : РИО 
Государственный научный центр социальной и судебной 
психиатрии им. В.П. Сербского, 2004. 28 с.

2  Сафуанов Ф.С., Харитонова Н.К., Русаковская О.А. Пси-
холого-психиатрическая экспертиза по судебным спорам 
между родителями о воспитании и месте жительства ребенка. 
2-е изд., испр. М. : Генезис, 2012, 192 с.

недифференцированное и позитивное. При этом 
в ряде случаев выявляется несовпадение выражае-
мого мнения ребенка с его истинным отношением. 
Одним из факторов формирования негативного 
отношения к отдельно проживающему родителю 
является индуцирование ребенка совместно про-
живающим родителем. 

Материал и методы исследования. Выполнен 
психологический анализ 108 КСППЭ по делам об 
определении места жительства ребенка при раз-
дельном проживании родителей или порядка встреч 
отдельно проживающего родителя с ребенком, про-
веденных в НМИЦ ПН им. В.П. Сербского в 2016–
2019 годах. Психологическому обследованию под-
вергались ребенок и оба родителя. 

Использовался традиционный для судебной 
экспертизы набор методов: помимо психологи-
ческого анализа материалов гражданского дела с 
приобщенными к нему материалами и экспери-
ментально-психологического исследования глав-
ное внимание уделялось методу клинико-психо-
логической беседы, наблюдению (в том числе в си-
туации организованной совместной деятельности 
родителя и ребенка). Для родителя стандартный 
набор методик включал методики «Методика мно-
гостороннего исследования личности», «16-фак-
торный опросник личности Кеттелла», «Анализ 
семейный взаимоотношений», «Взаимодействие 
родитель — ребенок», «Семейные эмоциональ-
ные коммуникации». При работе с детьми приме-
нялись «Индивидуально-типологический детский 
опросник», «Тест-фильм Рене-Жиля», «Два дома», 
«Семейная социограмма», «Золотая рыбка», «Ри-
сунок семьи». 

В качестве признаков индуцирования со сто-
роны совместно проживающего родителя в целях 
формирования у ребенка негативного отношения к 
другому родителю рассматривались:

— акцентирование внимания ребенка на опыте 
негативного взаимодействия с отдельно проживаю-
щим родителем;

— вовлечение ребенка в родительский кон-
фликт с фиксацией отрицательного отношения к 
отдельно проживающему родителю;
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— внушение ребенку конкретных негативных 
установок в отношении отдельно проживающего 
родителя.

Диагностика психологического индуцирован-
ного состояния ребенка учитывала совокупность 
проявлений на эмоциональном, когнитивном и по-
веденческом уровнях. 

Признаки индуцированного состояния на эмо-
циональном уровне:

— негативное или амбивалентное (конфликт-
ное) отношение к одному из родителей;

— сверхценное, идеализирующее, порой некри-
тичное психологическое отношение ребенка к ро-
дителю, с которым он проживает; 

— эмоционально насыщенное изложение от-
рицательных сведений об отдельно проживающем 
родителе.

Признаки индуцированного состояния на ког-
нитивном уровне:

— обвинения, которые предъявляет ребенок 
к отдельно проживающему родителю, не соответ-
ствуют действительности (не подтверждаются об-
следованием родителя, материалами гражданско-
го дела и проч.), однако соответствуют (иногда до-
словно) претензиям к бывшему супругу со стороны 
родителя, проживающего совместно с ребенком; 

— образ отвергаемого родителя является неглу-
боким и искаженным, зачастую нереальным, ска-
зочным;

— изменение характера воспоминаний об от-
дельно проживающем родителе и о периоде со-
вместного проживания: дети либо не могут вспом-
нить ни одного положительного эпизода, либо 
активно рассказывают о неприятных событиях, 
связанных с отвергаемым родителем, свидетелями 
которых они не могли быть;

— избыточная осведомленность ребенка в де-
талях бракоразводного процесса, имущественных 
споров, интимной жизни отвергаемого родителя. 

Признаки индукции на поведенческом уровне:
— декларирование устойчивого набора стерео-

типных «взрослых» фраз в отношении семейной си-
туации и отвергаемого родителя;

— регрессивные формы поведения при появле-
нии отдельно проживающего родителя;

— отказ от любых форм взаимодействия с от-
вергаемым родителем; 

— сопровождение контакта с ним в ситуации 
экспертизы выраженными признаками стресса — 
тремором конечностей, дрожанием губ, гипере-
мией лица, прекращением вербального контакта и 
проч.

Результаты. Исследование выявило 8 типов от-
ношения ребенка к отдельно проживающему роди-
телю.

1. Отсутствие негативного отношения к отдель-
но проживающему родителю. И отец, и мать вклю-
чены ребенком в образ семьи. Для детей в возрасте 
от 3 до 5 лет характерно сохранение ориентации на 
диаду «мама — папа» даже после развода родителей. 
Для детей раннего подросткового возраста свой-

ственно более сдержанное, нейтральное отношение 
к отдельно проживающему родителю в ситуации 
отсутствия активного включения в семейный кон-
фликт. В ряде случаев отсутствие декларирования 
негативной информации при нейтральном отно-
шении к родителю, проживаемому отдельно, связа-
но с адаптацией к «новой» семье: родители — опе-
куны, отчим — мачеха. При этом взаимодействие с 
новым членом семьи носит эмоционально теплый, 
гармоничный характер. Положительный образ обо-
их родителей и желание ребенка контактировать с 
обоими родителями свидетельствует об отсутствии 
включенности несовершеннолетнего в супруже-
ский конфликт. Даже если имеют место негативные 
высказывания родителей в отношении другу дру-
га, они для ребенка не значимы, вследствие чего у 
него сохраняется позитивный образ семьи и себя 
в ней. При наличии эмоционально теплого и кон-
структивного взаимодействия ребенка и родителя 
в ситуации экспертизы выносится экспертное ре-
шение об отсутствии негативного влияния индиви-
дуально-психологических особенностей родителя 
и его стиля воспитания и воспитательных позиций 
на психическое состояние и психологическое раз-
витие ребенка. 

2. Негативное или амбивалентное отношение 
к отдельно проживающему родителю, обусловлен-
ное его неправильным поведением. Такое поведение 
по отношению к ребенку (например, жестокое об-
ращение) наблюдается еще до начала супружеско-
го конфликта, в период совместного проживания.  
В этом случае ребенок обычно не включен в семей-
ный конфликт, но отношение ребенка к родителю 
негативное. Однако оно обусловлено не индуциру-
ющим влиянием второго родителя, а закономерно 
вытекает из истории детско-родительских отноше-
ний. В этом случае мнение ребенка можно считать 
самостоятельным, а негативное влияние личности 
и стиля родительского воспитания определяется у 
отдельно (а не совместно) проживающего родителя. 

3. Декларирование ребенком негативной инфор-
мации об отдельно проживающем родителе при по-
ложительном психологическом отношении к нему. 
Декларация негативной информации носит следы 
влияния со стороны родителя, с которым проживал 
ребенок. Это диагностируется по малому, повторя-
ющемуся набору фраз обычно отрицательного, но 
формального и стереотипного характера в отноше-
нии отдельно проживающего родителя по сведени-
ям, которые ребенок мог узнать только от родите-
ля, с которым он проживает, или его родственни-
ков. Собственно психологического индуцирования 
не наблюдается. Негативные высказывания отца 
или матери в адрес отдельно проживающего роди-
теля отличаются низкой степенью осознанности  
(в частности, непониманием негативных послед-
ствий для ребенка) и отсутствием целенаправ-
ленных действий по созданию негативного обра-
за другого родителя. Действия и слова родителя в 
большей мере обусловлены его отрицательными 
эмоциональными переживаниями по поводу раз-
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вода, обиды на бывшего супруга и отсутствии пси-
хологических ресурсов контроля своих эмоций и 
поведения. В данном случае может быть вынесено 
решение об отсутствии негативного влияния ин-
дивидуально-психологических особенностей роди-
теля и его стиля воспитания на психическое состо-
яние и психологическое развитие ребенка. Одна-
ко при содержательном описании воспитательной 
позиции родителя отмечается степень активности 
действий взрослого: от отсутствия ограждения ре-
бенка от вовлечения в супружеский конфликт до 
вынесения родительского конфликта в сферу дет-
ско-родительских отношений вследствие несогла-
сия с воспитательными методами и личностными 
характеристиками другого родителя.

4. Формирование у ребенка негативного образа 
отдельно проживающего родителя вследствие кон-
фликта лояльности. У ребенка отмечается выра-
женный внутренний конфликт, в связи с которым 
он вынужден (осознанно или неосознанно) скры-
вать свои чувства к отдельно проживающему ро-
дителю, чтобы сохранить расположение того роди-
теля, совместно с которым он проживает. При не-
осознаваемом конфликте лояльности отмечается 
амбивалентное отношение к отдельно проживаю-
щему родителю, проявляющееся чаще всего внеш-
ней отвергающей позицией при внутренней глубо-
кой потребности в контактах с ним. Если такое по-
ведение ребенка не сопряжено с воспитательной 
стратегией совместно проживающего родителя по 
созданию негативного образа второго родителя, а 
обусловлено в большей мере личностными особен-
ностями ребенка, то решение комиссии экспертов 
будет заключаться в констатации отсутствия нега-
тивного влияния особенностей личности и воспи-
тания родителя на психическое состояние и разви-
тие ребенка.

5. Признаки индуцирования со стороны родите-
ля, с которым ребенок проживает, без формирования 
негативного / конфликтного отношения к отдельно 
проживающему родителю. Дети сообщают, что ро-
дитель, с которым ребенок проживает, или другие 
родственники «наговаривали» на отдельно прожи-
вающего родителя. Например, ребенок говорит, что 
бабушка просила называть ее «мамой» и «забыть о 
прежней маме». Экспертное решение в данном слу-
чае аналогично решению в предыдущей группе —  
отсутствие негативного влияния индивидуально-
психологических особенностей родителя и его сти-
ля воспитания на психическое состояние и психо-
логическое развитие ребенка. При содержательном 
описании воспитательной родительской позиции 
рекомендуется отметить стремление повлиять на 
мнение ребенка об отдельно проживающем родите-
ле. В отношении ребенка на период обследования 
сформированного индуцированного состояния не 
выявлено. 

6. Конфликтное отношение ребенка к отдельно 
проживающему родителю вследствие процесса инду-
цирования со стороны совместно проживающего ро-
дителя. Индуцирующее влияние близкого родителя 

уже оказало влияние на психологическое отноше-
ние ребенка к отдельно проживающему родителю, 
о чем свидетельствуют стереотипные «взрослые» 
фразы отрицательного характера, порой выражен-
ные негативные эмоции в адрес отдельно прожива-
ющего родителя. Вместе с тем ребенок соглашается 
на взаимодействие с этим родителем, иногда вклю-
чает его в образ семьи. Высказывания родителя-
индуктора носят осознанный характер, их цель — 
сформировать у ребенка негативный образ другого 
родителя, чтобы исключить его из воспитательного 
процесса. Однако чаще всего ранее сформирован-
ная привязанность ребенка ко второму родителю, 
определяя именно конфликтное, а не сугубо нега-
тивное отношение к нему, на данном этапе семей-
ного конфликта не приводит к возникновению в 
полной мере индуцированного состояния. В дан-
ном случае выносится решение о наличии негатив-
ного влияния стиля родительского воспитания и 
воспитательной позиции родителя на психическое 
состояние и особенности психологического разви-
тия ребенка, проявляющиеся в намеренном (целе-
направленном) формировании негативного образа 
второго родителя. Однако у ребенка сформирован-
ных психологических признаков индуцированного 
состояния не выявляется. 

7. Негативное отношение к отдельно прожива-
ющему родителю вследствие конфликта лояльности, 
сопряженного с индуцирующим воздействием со сто-
роны совместно проживающего родителя. Сложный 
механизм формирования индукции обусловлен со-
четанием выраженного внутреннего конфликта 
(конфликта лояльности), разрешаемого ребенком 
путем отвержения одного из родителей для того, 
чтобы можно было бесконфликтно существовать 
рядом с другим родителем, и целенаправленны-
ми действиями совместно проживающего родите-
ля по созданию негативного образа бывшей супру-
ги / супруга. В данном случае действие механизмов 
психологической защиты, призванных сохранить 
целостность восприятия мира ребенка и его пред-
ставлений о себе, становится плодотворной почвой 
для восприятия несовершеннолетним негативных 
установок одного из родителей по отношению ко 
второму. Вследствие совокупности указанных фак-
торов у ребенка формируется стойкое негативное 
отношение к отдельно проживающему родителю, 
ребенок не включает его в образ семьи, категориче-
ски отказывается от любой формы взаимодействия 
с ним (так как теплое принимающее отношение та-
кого родителя может сильно травмировать ребен-
ка, выстроившего себе совершенно иную модель 
семейных отношений и событий). В большей мере 
психологической индукции по данному механизму 
подвержены дети, вступающие в подростковый пе-
риод. В этих случаях выносится экспертное реше-
ние о наличии у ребенка психологического индуци-
рованного состояния, а у родителя-индуктора — не-
гативного влияния его воспитательной позиции на 
психическое состояние и особенности психологи-
ческого развития ребенка.



26
Юридическая психология

ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

8. Стойкое негативное отношение к отдельно 
проживающему родителю вследствие процесса инду-
цирования со стороны совместно проживающего ро-
дителя. Ребенок не включает отдельно проживаю-
щего родителя в образ семьи (в проективных мето-
диках), существенно искажает его реальный образ 
(например, представляет родителя как психически 
больного или злоупотребляющего алкоголем чело-
века). В ряде случаев у ребенка могут даже встре-
чаться идеи отношения в результате воздействия со 
стороны совместно проживающего родителя. На-
пример, мальчик 7 лет отказывается от принесен-
ных матерью сладостей, опасаясь, что она могла 
добавить в них снотворное, чтобы «выкрасть» его. 
Характерным является изменение автобиографи-
ческой памяти. Дети не могут вспомнить ни одного 
приятного эпизода, связанного с отвергаемым ро-
дителем. Они воспроизводят исключительно нега-
тивные эпизоды, даже те, свидетелями которых они 
не могли быть в силу своего возраста. Отмечается 
высокая включенность ребенка в семейный кон-
фликт, декларирование устойчивого набора стерео-
типных «взрослых» фраз, негативно характеризую-
щих отдельно проживающего родителя, отсутствие 
достаточной критики к собственным высказывани-
ям и противоречиям, эмоциональная заряженность 
в отношении отдельно проживающего родителя, 
зачастую регрессивные формы поведения при вза-
имодействии с отвергаемым родителем. Так, под-
росток 14 лет зажмуривал глаза и закрывал руками 
уши, когда отец хотел показать ему альбом с фото-
графиями, на которых они запечатлены вместе с 
мамой. Обвинения отвергаемого родителя, кото-
рые высказывает ребенок, не находят подтвержде-
ния в материалах гражданского дела, но при этом 
полностью соответствуют тем обвинениям, кото-
рые предъявляет к отдельно проживающему роди-
телю его бывший супруг / супруга. В этих случаях 
выносится экспертное решение о наличии у ребен-
ка психологического индуцированного состояния, 
а у родителя-индуктора — о негативном влиянии 
его воспитательной позиции на психическое состо-
яние и особенности психологического развития ре-
бенка. При этом следует отметить, что индуктором 
может являться не только совместно проживающий 
родитель, но и другой член новой семьи, напри-
мер, отчим или мачеха. В таких случаях негативное 

влияние совместно проживающего родителя отсут-
ствует, однако отмечается его непротивление вовле-
чению ребенка в созданный взрослыми конфликт.

Исследование позволило также выделить воз-
растные особенности подверженности ребенка ин-
дукции со стороны совместно проживающего ро-
дителя.

В возрасте 3–6 лет наблюдается наименьший 
риск развития индукции. Даже если выявляются 
признаки негативного отношения к отдельно про-
живающему родителю, ребенок все равно чаще все-
го соглашается на взаимодействие с ним в ходе про-
ведения психологического обследования. В процес-
се взаимодействия при некоторых усилиях отдельно 
проживающего родителя контакт довольно быстро 
налаживается и признаки индуцированного состо-
яния редуцируются. Следует также отметить, что 
данная возрастная группа наиболее легко поддает-
ся психокоррекционной работе по восстановлению 
гармоничного образа семьи.

В возрасте 7–11 лет дети наиболее чувствитель-
ны к индуцирующему воздействию, вследствие ко-
торого у них уже обнаруживается в редких случаях 
конфликтное (амбивалентное), чаще стойкое нега-
тивное отношение к отдельно проживающему ро-
дителю. Дети такого возраста крайне эмоционально 
реагируют на семейный конфликт. Большую роль в 
конкретных проявлениях психологической индук-
ции играет длительность периода раздельного про-
живания ребенка и отвергаемого родителя, а также 
частота и регулярность встреч с ним. Чем дольше у 
ребенка и отдельно проживающего родителя отсут-
ствует контакт, тем значительнее у ребенка прояв-
ления индуцированного состояния. 

В возрасте 12–18 лет образ отдельно прожива-
ющего родителя сильно искажен. Даже если ребе-
нок уже длительный период не общается с отдель-
но проживающим родителем и семейный конфликт 
для него уже не является личностно значимым и 
насыщенным сильными эмоциональными пережи-
ваниями, в ситуации КСППЭ он чаще всего катего-
рично отказывается от любых контактов со вторым 
родителем. Данная группа детей является наименее 
благоприятной в отношении возможности последу-
ющего восстановления отношений с отдельно про-
живающим родителем и наиболее трудной для ис-
полнительного производства.
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Военные события в мире и опыт участия рос-
сийских войск в борьбе с терроризмом в САР убе-
дительно подтверждают простую истину о том, что 

войны выигрываются не столько человеческими 
массами, изощренными боевыми технологиями, 
танками, кораблями, самолетами, сколько людь-
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ми, обладающими государственно-патриотиче-
ским мировоззрением, мотивацией, морально-бо-
евыми, психологическими и нравственными каче-
ствами.

Критически сложная, по-настоящему взрыво-
опасная военно-политическая обстановка в сегод-
няшнем мире требует внимательного и ответствен-
ного отношения к психологической подготовке 
военнослужащих. Строящаяся система военно-по-
литической работы требует не просто научных по-
ложений, связанных с психологической подготов-
кой, сегодня нужны новые, прорывные идеи в этой 
области, идеи, позволяющие поднять психологиче-
скую подготовку военнослужащих до уровня само-
регулирующейся системы, живо откликающейся 
на реалии не только сегодняшнего, но и завтраш-
него дня. Построение такой системы требует по-
настоящему большой работы по тщательной ин-
вентаризации того, что создано в теории и практике 
морального духа воинов1.

Для того чтобы система психологической под-
готовки отвечала на вызовы времени, она должна 
ориентироваться в психологическом многообразии 
сегодняшних войн, которые могут происходить в 
наземном, подводном, подземном, надводном, воз-
душном, информационном, социальном простран-
ствах, опираться на наработки и достижения пси-
хологии экстремальной деятельности, критически 
оценивать опыт зарубежных коллег, прежде всего во-
енных психологов Великобритании, Израиля, Кана-
ды, Китая, США и других стран, по крупицам соби-
рать все, что наработано в войсковых частях и соеди-
нениях военными психологами-энтузиастами. 

Психологическая подготовка будет действи-
тельно эффективной только тогда, когда будет со-
ответствовать психологическому своеобразию сре-
ды, в которой военнослужащий осуществляет дея-
тельность2.

1  Проект такой системы представлен в работах: Караяни А.Г., 
Корчемный П.А. Психологическая подготовка боевых дей-
ствий. М. : ВУ, 2016 ; Караяни А.Г. Направления и принципы 
использования программных средств и тренажеров в психоло-
гической подготовке военнослужащих // Аппаратные средства 
в психологической подготовке : материалы межрегиональной 
научно-практической конференции психологов силовых 
структур «Научно-методические аспекты использования про-
граммно-аппаратных средств и тренажеров в психологической 
подготовке военнослужащих (Москва, 25 октября 2015 г.) / 
под ред. А.Г. Караяни, С.И. Данилова. М. : ВУ, 2018 ; Кара-
яни А.Г., Утлик Э.П. Психологическая подготовка: от боя к 
учебе и от учебы в бой // Юридическая психология. 2018. № 2.  
С. 23–27 ; Караяни А.Г. Психологическая подготовка в свете 
вызовов настоящего и будущего // Основные направления 
совершенствования психологической подготовки войск (сил) :  
материалы научно-практической конференции : сборник 
статей. М. : Главное управление по работе с личным составом 
Вооруженных сил Российской Федерации, 2018. С. 28–39.

2 Караяни А.Г., Корчемный П.А., Марченков В.И. Психоло-
гическая подготовка боевых действий войск. М. : ВУ, 2011 ; 
Караяни А.Г. Корчемный П.А. Психологическая подготовка 
боевых действий. М. : ВУ, 2016 ; Караяни А.Г. Психологиче-
ская подготовка в свете вызовов настоящего и будущего // 
Основные направления совершенствования психологиче-
ской подготовки войск (сил) : материалы научно-практиче-
ской конференции : сборник статей. М. : Главное управление 

Например, в наземном пространстве военно-
служащий может встретиться как с высокотехно-
логическим противником, обладающим самыми 
современными боевыми технологиями, в том чис-
ле ядерным оружием, так и иррегулярными фор-
мированиями, диверсантами, террористами, пар-
тизанскими действиями, актами неповиновения, 
саботажем, с широким применением ловушек, са-
модельных взрывных устройств. Все это создает 
конкретную психологическую реальность, в кото-
рой военнослужащий должен быть готов действо-
вать в условиях внезапности, неопределенности, 
новизны. 

В наземном пространстве выделяются каче-
ственно специфические зоны, в которых человече-
ские ощущения, восприятие, чувства функциони-
руют по-особому. Изменяются психодинамические 
свойства, требуется максимальное задействование 
нервно-психических резервов. Это горы, пустыни, 
Арктика, зоны радиоактивного и химического зара-
жения. Например, воин может прекрасно действо-
вать на равнинной местности или в лесу, а в горах, 
где понижено атмосферное давление и парциальное 
давление кислорода, быстро изменяются очертания 
ландшафта в процессе движения, он может пока-
зать недостаточную психологическую готовность.  
В арктическом районе однообразный ландшафт, 
отсутствие четких ориентиров, плохая видимость в 
период полярной ночи, неустойчивая работа ком-
паса из-за частых магнитных бурь существенно 
затрудняет ориентирование военнослужащего на 
местности, взаимодействие и ведение прицельно-
го огня. В условиях применения ядерного оружия у 
военнослужащих могут наблюдаться радиофобия, 
перерастающая в ядерный невроз. Из-за страха по-
лучить смертельную дозу радиации воин может от-
казаться брать в руки оружие, пить, есть и утратить 
психологическую готовность сражаться. 

Психологически сложным для многих военно- 
служащих является подземное пространство. Бо-
евые тоннели, кяризы, подземные коммуникации 
широко используются боевиками в Сирии. Для 
подземной борьбы с противником требуются люди 
особого склада, специально подготовленные не 
только в боевом, но и в психологическом отноше-
нии. Такие воины должны быть способными дей-
ствовать в одиночестве, в темноте, в тесных ходах,  
в средствах защиты и в постоянной опасности 
встретиться с ловушкой, миной, засадой. В бое-
вых действиях в воздушном пространстве новые 
психологические эффекты создает все более ши-
рокое применение беспилотных разведывательных 
и ударных летательных аппаратов. В этих услови-
ях особо важными качествами становятся бдитель-
ность, наблюдательность, дисциплина маскировки.

Уже сегодня многие эксперты оценивают по-
следствия войны в киберпространстве, в том числе 
психологические, как наиболее драматические из 
возможных последствий военного противоборства. 

по работе с личным составом Вооруженных сил Российской 
Федерации, 2018. С. 28–39.
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По оценкам зарубежных военных экспертов не-
ожиданное нарушение функционирования систем 
разведки, анализа, боевого управления, связи, ком-
муникаций может вызвать у военнослужащих ощу-
щение катастрофы, дезорганизации управления, 
покинутости, предательства и породить панику. 

Пространство морских акваторий создает осо-
бую боевую реальность. Здесь проявляется эф-
фект «витринности», ощущения оторванности от 
главных сил. Оценки коллективных настроений и 
чувств могут быть как положительными, активи-
зирующими деятельность личности и коллектива, 
так и отрицательными, тормозящими эту деятель-
ность. В плавании настроения экипажа характе-
ризуются повышенной эмоциональной возбуди-
мостью, обостренной реакцией на поступающую 
информацию от командования, с других кораблей 
и соединений.

Таким образом, анализ возможных пространств 
современной войны позволяет утверждать, что в 
них будут остро и масштабно проявляться такие 
факторы, как неизвестность, неопределенность, 
противоречивость, новизна, внезапность, опас-
ность, напряженность.

Перечисленные психологические факторы бу-
дут отличаться выраженной спецификой в разных 
пространствах и конкретных обстоятельствах боя. 
Поэтому нужны специальные «горная», «аркти-
ческая», «подземная», «подводная» и другие виды 
подготовки3.

Цель статьи — проанализировать важнейшие 
аспекты системы психологической подготовки мо-
ряков-подводников, опираясь на психологическую 
модель деятельности на подводной лодке, с учетом 
психологических явлений, характерных для зам-
кнутого пространства. 

В основу системы подготовки моряков-подво-
дников была заложена формула К. Левина для опи-
сания поведения, в которой фиксировалась зависи-
мость поведения человека от личностных качеств 
и психологических факторов окружающей среды. 
Изучение показывает, что существенное влияние 
на поведение военнослужащего оказывает харак-
тер и организация реализуемой им деятельности 
(наличие факторов новизны, неизвестности, не-
определенности, опасности; степень соответствия 
средств и способов деятельности ее цели и т.д.). Ис-
ходя из этого, мы уточнили формулу поведения, 
предложенную Левиным, и предложили формулу 
учебной и боевой деятельности моряков-подводни-
ков: Д = Л+С+Д, где Л — индивидуально-личност-
ные особенности военнослужащего, С — состояние 
среды (социальной, информационной, деятель-
ностной), Д — особенности осуществления дея-
тельности (действующие факторы, такие как опас-
ность, новизна, неизвестность, неопределенность, 

3  Караяни А.Г. Психологическая подготовка в свете вызовов 
настоящего и будущего // Основные направления совер-
шенствования психологической подготовки войск (сил) : 
материалы научно-практической конференции : сборник 
статей. М. : Главное управление по работе с личным составом 
Вооруженных сил Российской Федерации, 2018. С. 28–39.

интенсивность, ответственность, соотношение ак-
тивной деятельности, отдыха, сна и др.)4. При таком 
подходе психологическая подготовка моряков-под-
водников будет нацеливаться на все составляющие, 
отраженные в данной формуле.

Предлагаемая схема психологической подго-
товки моряков-подводников к деятельности в ус-
ловиях замкнутого пространства плотно насыщен-
ного техническими устройствами и оружием, в об-
становке относительной социальной изоляции, 
информационной истощаемости, «витринности» 
повседневного проживания, когда все акты жизне-
деятельности военнослужащего осуществляются на 
виду у окружающих, сенсорной депривации, бед-
ной двигательной активности и т.д. основывается 
на системной методологии, интегрирующей науч-
ные положения о личности человека, действующе-
го в крайне неблагоприятных жизненных условиях 
и непрерывном мониторинге морально-психологи-
ческого состояния экипажа подводной лодки, уров-
ня его устойчивости и управляемости. Она позво-
ляет значимо повысить адаптационный потенциал 
у моряков-подводников, выработать у них чувство 
повышенной психологической готовности к дея-
тельности в специфических условиях комплексного 
воздействия психогенных факторов, сформировать 
устойчивые навыки надежного управления своими 
психическими состояниями и поведением в огра-
ниченном пространстве5.

Деятельность военных моряков-подводников 
имеет свои особенности. Экипаж подводной лод-
ки в ходе подготовительного этапа перед выхо-
дом в море решает несколько задач одновременно: 
подготовка технических средств подводной ложки 
(ПЛ) к выполнению задач боевой службы; погруз-
ка боезапаса; отработка и сдача курсовых задач; 
проверки вышестоящим командованием; несение 
вахтенной службы. В этот период у военнослужа-
щих накапливается психоэмоциональное напря-
жение, которое оказывает значительное влияние 
на морально-психологическое состояние моря-
ков-подводников6.

Специфика деятельности подводников в море 
заключается в длительном пребывании в ограни-
ченном пространстве при высокой степени ответ-
ственности за результаты деятельности. Особая об-

4  Караяни А.Г., Корчемный П.А., Марченков В.И. Психоло-
гическая подготовка боевых действий войск. М. : ВУ, 2011.

5  Королева И.Н., Караяни А.Г., Закревский Ю.Н. Влияние 
психологической групповой сплоченности у моряков-подво-
дников на выполнение задач повседневной и учебно-боевой 
деятельности // Армия и общество. 2015. № 4. С. 16–20 ; 
Королева И.Н. Пути повышения психологической адапта-
ции военных прокуроров к выполнению задач в условиях 
длительных морских походов // Юридическая психология. 
2015. № 3. С. 16–19.

6  Броневицкий Г.А., Зуев Ю.П., Столяренко А.М. Основы 
военно-морской психологии. М. : Воениздат, 1977 ; Короле- 
ва И.Н., Караяни А.Г., Закревский Ю.Н. Влияние психоло-
гической групповой сплоченности у моряков-подводников 
на выполнение задач повседневной и учебно-боевой деятель-
ности // Армия и общество. 2015. № 4. С. 16–20 ; Маслов Н.Б. 
Соотношение основных нервных процессов у подводни- 
ков // Военно-медицинский журнал. 1978. № 9.
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становка замкнутого пространства лодки подчи-
няет себе все общие, коллективные и личностные 
интересы. Обитаемость и практическое использо-
вание подводниками объектов техники подводной 
лодки и комплексов вооружения формирует спе-
цифический вид активного субъекта, который ин-
тегрирует в единое целое конструктивную, техно-
логическую, биологическую и информационную 
составляющие. Совокупность этих составляющих 
формирует обитаемость корабля как динамическое 
явление, активно влияющее на психическое здо-
ровье личного состава подводной лодки. При всем 
разнообразии трудностей, испытываемых подво-
дниками, они относительно стабильны: условия 
профессиональной деятельности, самопредъявле-
ние личностных качеств в особых условиях, спе-
цифические бытовые условия7.

Напряженный фон профессиональной деятель-
ности включает в себя три составляющие: инфор-
мационную, эмоциональную, коммуникативную. 
Мощная «техническая среда» имеет сильное психо-
логическое воздействие. Количество приборов дает 
чрезвычайно большой поток разнообразной инфор-
мации, моментальный анализ которой для принятия 
грамотного решения и ответных действий в строгой 
ответственности в целях выполнения поставленных 
задач и достижения определенного результата требу-
ет напряженной умственной работы, большого объ-
ема знаний и практических навыков. При возник-
новении аварийной ситуации на подводников воз-
действуют такие факторы, как внезапно возникшая 
опасность, неопределенность, новизна обстановки, 
дефицит времени, увеличение темпа деятельности, 
необходимость выполнения несколько разнородных 
действий, информационная перегрузка или, наобо-
рот, недостаточность информации. Деятельность во-
еннослужащего приобретает стрессовый характер,  
а степень нервного напряжения может достигать 
наивысшего предела. При высоком психоэмоцио-
нальном напряжении снижается гибкость и быстро-
та мышления, падает скорость приема информации, 
возможно ее искажение и частичное ее выпадение8.
7 Абчук В.А. Теория риска в морской практике. СПб. : Су-

достроение,1999. С. 152 ; Агавелян В.С., Митькин А.Л. 
Всесоюзная конференция по проблемам функционального 
комфорта и функциональных состояний человека // Вопро-
сы психологии. 2007. № 6 ; Алхимов Н.Н. Гигиенические 
условия плавания и психологический микроклимат экипа-
жа корабля. СПб. : Воен. мед. академия им. С.М. Кирова, 
2012. С. 62 ; Апчел В.Я., Цыган В.Л. Стрессоустойчивость 
человека. СПб. : ВМА, 1999. С. 88 ; Беляев Г.С., Лобзин В.С., 
Копылова И.А. Психологическая саморегуляция. СПб. : 
Медицина, 1977. С. 160 ; Бедрышев В.В., Новожилов Г.Н.  
О работоспособности судовых специалистов в период ноч-
ных вахт // Военно-медицинский журнал. 2015. № 15 ; Бро-
невицкий Г.А., Зуев Ю.П., Столяренко А.М. Основы военно-
морской психологии. М. : Воениздат, 1977 ; Маслов Н.Б. 
Соотношение основных нервных процессов у подводни- 
ков // Военно-медицинский журнал. 1978. № 9 ; Мося- 
гин П.И., Маруняк С.В. Психология катастроф : учебное 
пособие для студентов вузов. М. : Аспект Прогресс, 2008.

8  Закревский Ю.Н., Караяни А.Г., Королева И.Н., Климен- 
ко К.Р. Структура и лечение острых психогенных реакций у 
пострадавших в морских катастрофах // Врач-аспирант. 2015. 
Т. 72. № 5. С. 83–89 ; Маслов Н.Б. Соотношение основных 

Высокое нервно-психическое перенапряже-
ние у моряков-подводников может возникать не 
только в экстремальных ситуациях, а и в усло-
виях монотонности их повседневной жизнедея-
тельности, бедности их двигательной активности. 
Однообразное выполнение движений и действий 
порождает чувство неудовлетворенности. Воен-
нослужащий, не умеющий сдерживать это пси-
хическое состояние, становится вялым, безучаст-
ным, тяготится своей службой. Большую роль в 
преодолении состояния монотонности играет мо-
тивированность. 

В периоды ракетных или торпедных атак моно-
тонность сменяется резким нарастанием нагрузки 
на психику. Повышается возбудимость, баланс ра-
ционального и эмоционального нарушается в сто-
рону эмоций, возникает утомляемость и колебания 
работоспособности. 

Утомление проявляется в различных формах. 
В одних случаях оно захватывает только отдельные 
функции. В других случаях работоспособность пол-
ностью теряется, и подводник нуждается в абсо-
лютном отдыхе, прежде всего в сне. 

К стрессогенным факторам следует также от-
нести десинхрозы. В первые дни боевой службы 
организм подводника в новых условиях продолжа-
ет функционировать в привычном режиме. Син-
хронизация биологического времени с астроно-
мическим происходит постепенно в течение двух 
недель. 

Пространственная организация ограниченных 
по объему служебных постов, «витринность» не 
дает возможности подлинного уединения, ограни-
чивает индивидуальную потребность в изоляции в 
свободное от вахты время. 

В сильной степени воздействует на состояние 
нервной системы и характер межличностных от-
ношений. Вторжение в личное пространство мо-
жет вызвать негативные реакции. Антипатия мо-
жет возникать не только в результате сознательной 
деятельности, но и на эмоциональной основе. Рез-
кое уменьшение информационного поля и огра-
ничение получения внешней информации создают 
информационную изоляцию. Потеря контактов 
с близкими родственниками отрицательно воз-
действует на эмоциональную сферу. Все это ведет 
к развитию информационно-сенсорной деприва-
ции. 

Таким образом, можно сделать вывод, что спе-
цифические особенности службы воздействуют на 
моряков-подводников не изолированно, а влия-
ют на функциональное состояние одновременно и 
комплексно, вносят существенную корректировку 
в служебную деятельность9.

нервных процессов у подводников // Военно-медицинский 
журнал. 1978. № 9 ; Мосягин П.И., Маруняк С.В. Психоло-
гия катастроф : учебное пособие для студентов вузов. М. : 
Аспект Прогресс, 2008.

9  Королева И.Н. Пути повышения психологической адапта-
ции военных прокуроров к выполнению задач в условиях 
длительных морских походов // Юридическая психология. 
2015. № 3. С. 16–19.
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С учетом специфических факторов подводной 
лодки и индивидуально-личностных особенностей 
моряков-подводников, таких как нервно-психиче-
ская устойчивость и поведенческая регуляция, са-
мооценка, коммуникативный потенциал, мотива-
ция достижений, тревожность, уровень групповой 
сплоченности и психологической совместимости в 
экипаже, были определены условия, способствую-
щие устойчивой психологической готовности воен-
нослужащих к деятельности в замкнутом простран-
стве, и разработана структура их психологической 
подготовки. Такая подготовка учитывает специфи-
ку предстоящих задач каждого экипажа, характер-
ные черты корабельного коллектива, его традиции, 
количество молодых специалистов, опыт предыду-
щих походов и т.д. 

Одним из компонентов психологической под-
готовки является программа комплексной забла-
говременной психологической адаптации подво-
дников к деятельности в условиях ограниченно-
го физического, информационного, социального 
пространства. Через различные формы психологи-
ческого и социально-психологического обучения 
моряков приемам и методам управления психи-
ческим состоянием обеспечивалась продуктивная 
совместная служебная деятельность моряков-под-
водников. Оценка эффективности программы 
психологической адаптации осуществлялась в со-
ответствии с организационно-целевыми, личност-
ными, содержательно-методическими и резуль-
тативными критериями, каждому из которых со-
ответствовали определенные показатели. Методы 
психологической подготовки условно были разде-
лены на четыре большие группы: демонстрацион-
ные, условно-ситуативные, реально-ситуативные, 
специальные10.

Условно-ситуативные методы нацеливаются 
на формирование и развитие профессионализма в 
конкретной специализации и направлены на раз-
витие быстроты оперативно-тактического мышле-
ния. Используемые для моделирования конкрет-
ных деятельностных ситуаций «Прогнозные карты» 
учитывают характер взаимодействия с системой 
многочисленных функциональных связей, обеспе-
чивающих управление подводной лодкой. В дан-
ном методе реализуется психологическая подготов-
ка в форме «оперативных» скачков, когда, с одной 
стороны, целенаправленно создаются сложные си-
туации, требующие принятия тактически грамот-
ных решений и доведения военнослужащим задач 
в кратчайшие сроки, а с другой стороны, ограниче-
ние их во времени, необходимом для переключения 
на новую служебную доминанту. 

Эффективным средством психологической 
подготовки моряков служит психологическая поло-

10  Беляев Г.С., Лобзин В.С., Копылова И.А. Психологическая 
саморегуляция. СПб. : Медицина, 1977. С. 160 ; Закрев- 
ский Ю.Н., Караяни А.Г., Королева И.Н., Клименко К.Р. 
Структура и лечение острых психогенных реакций у постра-
давших в морских катастрофах // Врач-аспирант. 2015. Т. 72.  
№ 5. С. 83–89.

са препятствий. Военно-морская полоса препят-
ствий для личного состава имеет отличия от об-
щевойсковой полосы препятствий. Специальные 
контрольные упражнения развивают важные каче-
ства, обеспечивающие устойчивость к воздействию 
специфических факторов профессиональной дея-
тельности моряков-подводников. Чтобы прохожде-
ние полосы не сводились исключительно к физиче-
ским и волевым нагрузкам, а создавались нагрузки 
психологические, применяются дополнительные 
учебные задания. Они побуждают моряков быть 
бдительными, изучать окружающую обстановку на 
пути следования, запоминать мелкие детали обста-
новки (особенности предметов, количество эле-
ментов и т.д.).

С помощью метода реальных ситуаций отраба-
тывается комплексное использование средств пси-
хологической закалки военнослужащих. Борьба за 
живучесть является одним из основных методов 
психологической подготовки моряков-подводни-
ков. Роль психологических факторов в данной си-
туации значительно возрастает в связи с тем, что 
борьба за ликвидацию аварии происходит в небла-
гоприятных условиях (высокие или низкие темпе-
ратуры, повышенная концентрация угарного газа, 
задымление корабельных помещений, пониженное 
процентное содержание кислорода, работа в тяже-
лом спасательном гидрокостюме, изолирующих 
противогазах и т.д.).

Комплексным средством психологической 
подготовки моряков-подводников являются учеб-
но-тренировочные комплексы (УТК). УТК помогает 
формировать важнейшие психические и личност-
ные свойства военнослужащих, составляющие их 
психологическую устойчивость и способствующие 
их последующей адаптации к деятельности в зам-
кнутом пространстве в условиях длительного мор-
ского похода. Работа в комплексе, моделирующем 
усложненную в психологическом отношении дея-
тельность, способствует развитию у моряков ког-
нитивных (умение сосредоточивать и переключать 
внимание в условиях дефицита времени, активи-
ровать интеллектуальные процессы и процессы 
принятия решений), эмоциональных (управление 
своими эмоциональными состояниями), волевых 
(способность преодолевать трудности), мотиваци-
онных (способность актуализировать мотивацию) 
и т.д.

Основной психологический прием, использу-
емый в УТК, это введение дополнительного зада-
ния. Первоначально, при осуществлении борьбы за 
живучесть и посадке на спасательный плот, в каче-
стве задания предлагается ведение наблюдения за 
сослуживцами. После завершения тренировки каж-
дый военнослужащий в листе контроля деятельно-
сти отмечает свои действия (виды деятельности, 
их продолжительность, обнаруженные помехи) и 
действия товарищей, производит самоанализ. За-
тем осуществляется групповое обсуждение деятель-
ности и выработка мер по исключению временных 
потерь. 
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Психологом фиксируется объективное каче-
ство работы в обстановке нарастающей психоэмо-
циональной нагрузки, основные психологические 
трудности, изменения в эмоционально-волевой 
сфере. Это дает возможность выстраивать индиви-
дуализированные схемы психологической подго-
товки моряков с учетом оценки эффективности вы-
полнения ими служебных задач, допущенных оши-
бок и просчетов.

Лист контроля хранится в карте мониторинга 
военнослужащего. В карте мониторинга находятся 
созданный в процессе психологического изучения 
военнослужащего его психологический портрет, 
дающий возможность определить его персональ-
ный психологический ресурс, то есть соответствие 
индивидуально-психологических качеств и свойств 
личности требованиям предстоящей деятельности. 
Анализ такого ресурса, в свою очередь, позволя-
ет осуществить прогноз успешности предстоящей 
учебно-боевой и боевой деятельности и выработать 
целевые рекомендации по формированию и сохра-
нению психологической устойчивости к неблаго-
приятным факторам деятельностной среды подво-
дной лодки. 

В условиях службы на подводных лодках фак-
тором психогенного риска выступает относитель-
ная социальная изоляция. Главной проблемой 
является недостаток информации. С целью про-
филактики информационно-эмоциональной де-
привации в комплексную программу заблаговре-
менной адаптации моряков-подводников на под-
готовительном этапе подготовки экипажа к выходу 
в море включается создание источников инфор-
мационно и эмоционально насыщенных источни-
ков, в частности, радиогазеты. Разработка ее тем и 
планов, с учетом специфики выполнения задач в 
море, осуществляется командованием подводной 
лодки, психологом, специалистами по военно-по-
литической работе. Задача радиогазеты заключа-
ется в том, чтобы рельефно подчеркнуть каждый 
день и дифференцировать его в общем счете, ис-
полнять роль информатора и оказывать на членов 
экипажа моральное и эмоциональное влияние, 
мотивировать на успешную деятельность в усло-
виях отрыва от земли. С ее помощью осуществля-
ется координация действий экипажа, управление 
коммуникацией и формирование отношений, не-
обходимых для достижения поставленных целей. 
Структура радиогазеты включает несколько раз-
делов: новости дня, тематическую часть, аудио-
письма от родных и близких, поздравления сослу-
живцев, различные конкурсы вопросов и ответов, 
викторин и т.д. 

Информационная составляющая радиовеща-
ния определяется общими задачами с учетом спе-
цифики плавания. Это информация о странах,  
в районе которых совершается плавание, их гео-
графическое положение, экономическое разви-
тие, политическая ситуация, отношение к России. 
Особое внимание уделяется военной обстановке на 
морском театре. Дается подборка материалов об их 
истории, достопримечательностях, развитии куль-
туры и науки в регионах России. Эта информация 
интересна тем, что о своих областях, краях, городах 
рассказывают сами уроженцы этих мест. Это пред-
упреждает информационную истощаемость кол-
лектива. Для того чтобы радиогазета в полном объ-
еме выполняла свою задачу, в ее создании должен 
принимать участие широкий круг военнослужащих.

Радио-письма и поздравления родных и близ-
ких предупреждают развитие у моряков-подводни-
ков ощущение социальной изолированности.

Разноплановая информация и совместная де-
ятельность военнослужащих по ее созданию во-
влекают в общественную работу большое количе-
ство членов экипажа, что способствует сплочению 
коллектива, оживляет его жизнь, помогает снимать 
психологическое и моральное напряжение. 

Критерием эффективности психологической 
подготовки моряков-подводников является опти-
мальное функционирование организма без наруше-
ния физического и психического здоровья, сфор-
мированность социальных отношений в экипаже, 
мера соответствия поведения военнослужащих ос-
новным нормам и требованиям, которые предъяв-
ляются к морякам-подводникам при выполнении 
поставленных задач11.

Таким образом, психологическая подготовка 
моряков-подводников должна быть превентивной, 
строиться на основе психологической модели кон-
кретной учебно-боевой (боевой) деятельности, от-
ражающей важнейшие психологические особенно-
сти физически замкнутого пространства, условия 
ограниченной социальной изоляции, информа-
ционной истощаемости, «витринности» повсед-
невной жизни, сенсорной депривации. Она долж-
на обеспечивать формирование у военнослужащих 
психологической устойчивости к стресс-факторам 
длительного морского похода, сохранение их пси-
хического здоровья, поддержание у них ощущения 
чувства локтя и высокой мотивации к выполнению 
учебно-боевых и боевых задач.

11  Королева И.Н. Пути повышения психологической адапта-
ции военных прокуроров к выполнению задач в условиях 
длительных морских походов // Юридическая психология. 
2015. № 3. С. 16–19.
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В настоящее время исследования с использо-
ванием полиграфа представляют собой достаточно 
масштабное явление и широко обсуждаются в пе-
риодической печати1.

Несмотря на неоднозначное отношение к данно-
му методу ученых и практиков, полиграф продолжа-
ет с разной степенью эффективности использовать-
ся при раскрытии и расследовании преступлений (а 
также в системе отбора кадров) соответствующими 
подразделениями ФСБ, СК, МВД, ФСИН и др. До-
статочно широко исследования с использованием 
полиграфа распространены и в сфере предпринима-
тельской деятельности с привлечением «негосудар-
ственных» специалистов и экспертов.

В процессе становления любого вида человече-
ской деятельности неизбежно возникновение оши-
бок, негативно сказывающихся на эффективности 

1 Белых-Силаев Д.В., Топорков А.А. Тактика назначения 
криминалистических исследований с применением по-
лиграфа при раскрытии и расследовании преступлений // 
Юридическая психология. 2019. № 2. С. 12–16.

результатов этой деятельности и тормозящих ее раз-
витие.

Деятельность лиц, занимающихся производ-
ством исследований и экспертиз с использова-
нием полиграфа (так называемых «полиграфоло-
гов»), — не исключение: в ней тоже возникали, 
возникают и, скорее всего, еще будут возникать 
ошибки, детерминированные комплексом объ-
ективных и субъективных факторов. Поэтому для 
дальнейшего развития метода «полиграфных про-
верок», для более прочного закрепления этого ме-
тода в юридической практике необходимо посто-
янно анализировать возникающие ошибки, вы-
являть их причины и предпринимать меры по их 
профилактики.

Целью данной работы было выявление типич-
ных ошибок полиграфологов при производстве ис-
следований и экспертиз с использованием полигра-
фа в рамках расследования уголовных дел.

Для достижения данной цели были проанали-
зированы 83 заключения специалистов и экспер-
тов «полиграфологов» (как из государственных ор-
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ганов, так и из частных структур), оформленные по 
результатам исследований и экспертиз с использо-
ванием полиграфа, выполненных в 2015–2018 годах 
в различных регионах Российской Федерации.

В результате проведенного исследования в ма-
териалах заключений полиграфологов были вы-
явлены наиболее часто встречающиеся ошибки (а 
также неточности и спорные моменты), которые ус-
ловно можно разделить на три вида: научные, юри-
дические и технические.

Самой распространенной (и самой существен-
ной, по моему мнению) научной ошибкой при про-
изводстве исследования (экспертизы) с использо-
ванием полиграфа является отнесение данного вида 
исследований в область психофизиологии. Обозна-
чение в заключении эксперта такого вида судебной 
экспертизы, как «судебная психофизиологическая 
экспертиза с использованием полиграфа», является 
научно некорректным. 

Психофизиология — это область междисци-
плинарных исследований, направленных на при-
чинное объяснение психических явлений путем 
раскрытия лежащих в их основе нейрофизиоло-
гических механизмов. Именно такое понимание 
предмета психофизиологии сегодня присуще ве-
дущим ученым-психофизиологам, а также офици-
ально закреплено в документах, регламентирую-
щих научную деятельность. 

Так, например, профессор Нина Николаевна 
Данилова, автор курса «Психофизиология», кото-
рый в течение многих лет читался ею на факульте-
те психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, в своем 
учебнике подчеркивает, что сегодня психофизиоло-
гия занимается исследованием таких проблем, как 
«нейронные механизмы ощущений, восприятия, 
памяти и обучения, мотивации и эмоций, мышле-
ния и речи, сознания, поведения и психической де-
ятельности, а также межполушарные отношения, 
диагностика и механизмы функциональных состоя-
ний, психофизиология индивидуальных различий, 
принципы кодирования и обработки информации 
в нервной системе и др.»2.

А как научная специальность «Психофизиоло-
гия» согласно паспорту научных специальностей 
ВАК России имеет своим содержанием «физиоло-
гические основы психической деятельности и по-
ведения человека»3. 

Грамотным специалистам очевидно, что в про-
цессе конкретного исследования с использованием 
полиграфа «физиологические основы психической 
деятельности и поведения человека» не изучаются и 
не интересуют ни специалиста, ни заказчика данно-
го исследования. 

К тому же, следуя названию «психофизиоло-
гическая», судебная экспертиза с использованием 
полиграфа должна проводиться лицом, имеющим 
высшее образование по специальности «психофи-
зиология» или «психология», поскольку специаль-
2 Данилова Н.Н. Психофизиология : учебник для вузов. М. : 

Аспект Пресс, 2000. С. 5.
3 Паспорта научных специальностей. URL: http://vak.ed.gov.

ru/316

ность «психофизиология» наряду с такими специ-
альностями, как «медицинская психология», «со-
циальная психология», «юридическая психология» 
и т.п., относится именно к психологическим на-
укам.

Здесь уместно указать на положительный опыт 
Следственного комитета Российской Федерации, в 
структурных подразделениях которого большое ко-
личество специалистов, занимающихся исследова-
ниями с использованием полиграфа, имеют именно 
психологическое образование.

Автор настоящей работы неоднократно публи-
ковал доказательства того, что экспертиза с исполь-
зованием полиграфа по своей сущности, принци-
пам, объектам, предметам, задачам и методологии 
относится именно к классу судебных психологи-
ческих экспертиз и должна проводиться специали-
стом-психологом4. 

С вышеуказанной ошибкой тесно связано частое 
синонимичное употребление в текстах заключений 
«полиграфологов» термина «психофизиологические 
реакции» и термина «физиологические реакции». Оче-
видно, что многие «полиграфологи» не осведом-
лены о значении данных терминов, о существен-
ной разнице между ними. Так, например, боль —  
это психофизиологическая реакция5, а расширение 
зрачков при болевом раздражении — это реакция 
физиологическая6. В процессе исследования с ис-
пользованием полиграфа этим прибором регистри-
руются некоторые изменения в физиологических 
процессах человеческого организма, то есть только 
физиологические реакции, психофизиологические 
реакции полиграф не регистрирует.

Значимой научной ошибкой является попытка 
многих экспертов сформулировать вывод на такой 
вопрос, поставленный заказчиком судебной экс-
пертизы: «Выявляются ли в ходе психофизиологиче-
ского исследования с использованием полиграфа пси-
хофизиологические реакции, свидетельствующие о 
том, что гражданин… располагает информацией о 
деталях случившегося?..». Данный вопрос сформу-
лирован некорректно с научной точки зрения, по-
скольку сами по себе физиологические реакции, 
регистрируемые с помощью полиграфа, напрямую 
не могут свидетельствовать о том, располагает или 
не располагает человек какой-либо информацией.

По мнению большинства отечественных уче-
ных, занимающихся «проблематикой полиграфа», 
в основе принципа ПФИ лежит так называемый 
«психофизиологический феномен». Его суть «за-
ключается в том, что внешний стимул (слово, пред-
мет или фотография), несущий человеку значимую 
4  Свободный Ф.К. Судебная психофизиологическая экспер-

тиза: сущность и терминология // Юридическая психология. 
2019. № 2. С. 16–20.

5  «Боль — психофизиологическая реакция организма, возни-
кающая при сильном раздражении чувствительных нервных 
окончаний, заложенных в органах и тканях». См.: Большой 
энциклопедический словарь. М., 2000.

6  «Реакция физиологическая зрачковая Берна — расширение 
зрачков при болевом раздражении нижней части тела».  
См.: Энциклопедический словарь по психологии и педаго-
гике. М., 2013.
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в конкретной ситуации информацию о событии, за-
печатленном в его памяти, устойчиво вызывает фи-
зиологическую реакцию, превышающую реакции 
на родственные (однородные) стимулы, предъявля-
емые в тех же условиях, но не связанные с упомяну-
тым событием и не несущие человеку ситуационно 
значимой информации»7.

Однако физиологические реакции человека в 
ответ на конкретный предъявляемый стимул, име-
ющие более выраженный и устойчивый характер по 
сравнению с физиологическими реакциями на дру-
гие стимулы, прежде всего свидетельствуют о том, 
что данный стимул более значим для подэкспертно-
го, чем другие стимулы. 

Таким образом, регистрируемый полиграфом 
комплекс физиологических реакций (изменения 
динамики физиологических процессов дыхания, 
сердечно-сосудистой деятельности и т.п.) — это 
конкретный факт реальности. Факт наличия выра-
женных и устойчивых (в нескольких предъявлени-
ях) физиологических реакций подэкспертного в от-
вет на предъявляемый ему стимул (вопрос) факти-
чески свидетельствует только о значимости данного 
стимула (вопроса) для данного подэкспертного.

Поэтому специалисты, занимающиеся иссле-
дованиями с использованием полиграфа, должны 
вначале отдельно констатировать не имеющую ве-
роятностного характера субъективную значимость 
для подэкспертного стимула, несущего информа-
цию о расследуемом событии, а затем делать веро-
ятностные выводы о причинах диагностированной 
значимости.

Значимость стимула может быть обусловле-
на совокупностью его физических, семантических 
(если в качестве стимула выступают слова), смыс-
ловых и других характеристик. Поэтому выводы о 
причинах диагностированной значимости всегда 
будут носить вероятностный характер, в отличие от 
вывода о значимости стимула, который не имеет ве-
роятностного характера. 

По мнению автора настоящей статьи, причины 
значимости конкретного стимула для конкретного 
человека в конкретных условиях адекватно опреде-
лить может только психолог, использующий наряду 
с методом психологического эксперимента («тести-
рованием на полиграфе») и другие методы психо-
логической диагностики: наблюдение, психодиаг-
ностическая беседа, архивный метод и т.д. Поэто-
му к «работе на полиграфе» необходимо допускать 
только специалистов, имеющих высшее психоло-
гическое образование, а само «тестирование на по-
лиграфе» нужно проводить только в системе психо-
диагностического исследования личности. В этом 
случае станет возможным среди различных причин 
значимости стимула выявлять те причины, которые 
обусловлены именно процессом узнавания лично-
стью знакомой ей информации, содержащейся в 
стимуле.

7  Холодный Ю.И. Опрос с использованием полиграфа и его 
естественнонаучные основы // Вестник криминалистики. 
2005. Вып. 2 (14). С. 49.

При условии успешного решения данной диа-
гностической задачи станет возможным говорить 
о том, что обследуемый человек обладает конкрет-
ной (содержащейся в отдельном стимуле) инфор-
мацией. А в случае предъявления испытуемому 
системы стимулов, содержащих информацию об 
обстоятельствах (деталях) расследуемого события, —  
об информированности личности о расследуемом 
событии8.

В связи с вышесказанным представляется наи-
более адекватным включать в область компетенции 
исследований и экспертиз с использованием поли-
графа следующие вопросы: 

1. Обнаруживаются ли у обследуемого устойчи-
вые и выраженные физиологические реакции при 
предъявлении ему раздражителей (стимулов), со-
держащих информацию о расследуемом событии?

2. Являются ли раздражители (стимулы), содер-
жащие информацию о частных признаках рассле-
дуемого события, субъективно значимыми для об-
следуемого?

3. Является ли субъективная значимость для об-
следуемого раздражителей (стимулов), содержащих 
информацию о частных признаках расследуемого 
события, проявляющаяся в устойчивых и выражен-
ных физиологических реакциях обследуемого, след-
ствием того, что обследуемый обладает информаци-
ей об обстоятельствах (деталях) расследуемого со-
бытия?

4. О каких обстоятельствах (деталях) расследуе-
мого события обследуемый обладает информацией?

К юридическим ошибкам производства иссле-
дований и экспертиз с использованием полиграфа 
относятся нарушения правовых норм, регламенти-
рующих порядок назначения и проведения судеб-
ных исследований (экспертиз) в отношении живо-
го лица, а также правила оформления заключения 
эксперта. Производство судебных экспертиз в пер-
вую очередь регламентировано Конституцией Рос-
сийской Федерации, Уголовно-процессуальным 
кодексом Российской Федерации (УПК РФ), Феде-
ральным законом о «Государственной судебно-экс-
пертной деятельности в Российской Федерации» 
(ФЗ «ОГСЭД»).

Наиболее часто в проанализированных заклю-
чениях по результатам исследования (экспертизы) 
с использованием полиграфа встречаются ошиб-
ки, связанные с нарушением требований статьи 204 
УПК РФ и статьи 25 ФЗ «ОГСЭД». Это отсутствие 
сведений о времени и месте производства судебной 
экспертизы, об имени и отчестве эксперта, его об-
разовании, специальности, стажа работы и занима-
емой должности (либо неправильное обозначение 
стажа, должности), о предупреждении эксперта об 
ответственности за дачу заведомо ложного заклю-
чения, о лицах, присутствовавших при производ-
стве судебной экспертизы, о примененных методи-
ках исследования и т.д.

8  Свободный Ф.К. Судебная психологическая экспертиза 
информированности личности о расследуемом событии : 
учебное пособие. Барнаул, 2015. 180 с.
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Так, во многих анализируемых заключениях 
было указано, что специалист (эксперт), проводив-
ший исследование с использованием полиграфа, 
имеет «стаж работы в должности полиграфолога». 
Понятие «полиграфолог» действительно содержится 
в ряде ведомственных инструкций по применению 
полиграфа, однако в Квалификационном справоч-
нике должностей руководителей, специалистов и 
других служащих9, утвержденном Министерством 
труда Российской Федерации, такой должности, 
как «полиграфолог», не существует, соответствен-
но, стаж работы в должности полиграфолога не 
исчисляется. Поэтому указание о стаже работы в 
«должности полиграфолога» в тексте официального 
документа (заключения специалиста, заключения 
эксперта) является недопустимым.

Весьма распространенной ошибкой при опи-
сании результатов экспертизы с применением по-
лиграфа является также отсутствие в заключении 
эксперта результатов анализа материалов уголов-
ного дела, предоставляемого эксперту для иссле-
дования. Этап анализа (детального изучения) ма-
териалов дела (протоколов следственных действий, 
заключений экспертов и т.п.) является обязатель-
ным этапом исследования (экспертизы) с исполь-
зованием полиграфа, служит необходимой базой 
для последующих этапов — на это неоднократно 
указывали практически все ведущие специалисты 
в данной области10. В ходе данного этапа вычленя-
ется информация для методически корректного со-
ставления вопросников (тестов), используемых в 
ходе «тестирования на полиграфе». Кроме того, со-
гласно статьям 16 и 25 Федерального закона «О го-
сударственной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации» «эксперт обязан: провести 
полное исследование представленных ему объектов 
и материалов дела…», отразив при этом в своем за-
ключении «…содержание и результаты исследова-
ний с указанием примененных методов»11. Таким 
образом, отсутствие в заключении эксперта резуль-
татов анализа материалов уголовного дела (с указа-
нием примененных методов и полученных резуль-
татов) является грубой методической и юридиче-
ской ошибкой.

По мнению автора настоящей статьи, значимой 
юридической ошибкой при производстве иссле-
дований и экспертиз с использованием полиграфа 
является выход специалиста (эксперта) за пределы 
компетенций данного вида исследований (экспер-
9  Постановление Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. № 37  

«Об утверждении Квалификационного справочника долж-
ностей руководителей, специалистов и других служащих». 
URL: https://base.garant.ru/180107

10  См., напр.: Холодный Ю.И. Опрос с использованием поли-
графа и компетенция полиграфолога // Теория и практика 
судебной экспертизы. 2009. № 1 (13) ; Варламов В.А., Вар-
ламов Г.В., Комиссарова Я.В. Составление заключений по 
материалам психофизиологических исследований. М., 2009 ;  
Инструментальная «детекция лжи» : академический курс / 
С.И. Оглоблин, А.Ю. Молчанов. Ярославль, 2004.

11  Федеральный закон от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ (ред. от 
26.07.2019) «О государственной судебно-экспертной деятель-
ности в Российской Федерации». URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_31871

тиз), за пределы специальных знаний специалиста 
и эксперта.

Часто «эксперты-полиграфологи» берутся за 
разрешение вопросов, имеющих правовой харак-
тер, вторгаясь в компетенцию суда. Примеры та-
ких вопросов следующие: «Выявляются ли в ходе 
исследования с использованием полиграфа психофи-
зиологические реакции, свидетельствующие о том, 
что гражданин… причастен к совершению престу-
пления?..»; «Выявляются ли… реакции, свидетель-
ствующие об участии подэкспертного в преступле-
нии?..»; «Выявляются ли в ходе психофизиологической 
экспертизы… реакции, свидетельствующие о том, 
что события преступления… действительно имели 
место?»; «Выявляются ли в ходе экспертизы… реак-
ции, свидетельствующие о том, что гражданин до-
бровольно и правдиво изложил в ходе допроса обстоя-
тельства преступления?..» и т.д. 

Вопросы подобного рода предполагают выяв-
ление обстоятельств, подлежащих доказыванию  
(в частности, существования самого события пре-
ступления, участия гражданина в преступлении, 
правдивости показаний и т.д.), и поэтому не входят 
в компетенцию эксперта.

В соответствии со статьей 74 УПК РФ заклю-
чение эксперта является источником сведений, 
на основе которых наличие или отсутствие обсто-
ятельств, подлежащих доказыванию при произ-
водстве по уголовному делу, а также иных обстоя-
тельств, имеющих значение для уголовного дела, 
устанавливает суд.

Судебная экспертиза по уголовным делам не 
компетентна решать вопросы правового характе-
ра: о правдивости или ложности показаний, о на-
личии (отсутствии) самого факта преступления,  
о действиях подэкспертного в момент преступле-
ния и т.д.12

Согласно статье 16 ФЗ «О ГСЭД» при получе-
нии постановления о назначении экспертизы с во-
просами вышеобозначенного типа эксперт («по-
лиграфолог») обязан составить мотивированное 
письменное сообщение о невозможности дать за-
ключение по разрешению таких вопросов и напра-
вить данное сообщение в орган или лицу, которые 
назначили судебную экспертизу, так как поставлен-
ные вопросы выходят за пределы специальных зна-
ний эксперта и не входят в его компетенцию.

Грубой ошибкой при производстве экспертизы 
с применением полиграфа является формулирова-
ние экспертных выводов, не обоснованных резуль-
татами исследования. 

Так, в анализируемых заключениях часто не 
производилось исследований с целью получения 
выводов на такой вопрос, поставленный перед 
экспертом: «Вследствие отражения каких обсто-

12  См.: Постановление № 1 Пленума Верховного Суда СССР 
от 16 марта 1971 года «О судебной экспертизе по уголовным 
делам» // Бюллетень Верховного Суда СССР. 1971. № 2.  
С. 9 ; Комментарий к статье 195 УПК РФ // Смирнов А.В., 
Калиновский К.Б. Комментарий к Уголовно-процессуально-
му кодексу Российской Федерации / под ред. А.В. Смирнова. 
СПб. : Питер, 2003. 1008 с.
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ятельств могла быть получена подэкспертным ин-
формация об обстоятельствах расследуемого престу-
пления, могла ли данная информация быть получена в 
момент события преступления?». Для формулиро-
вания вывода на этот вопрос необходимо задавать 
подэкспертному «на полиграфе» соответствующие 
вопросы о времени, месте и источниках получения 
информации о расследуемом событии. Однако ча-
сто «полиграфологи» этого не делают, формулируя 
вывод на данный вопрос на основе мифической 
«комплексной оценке результатов экспертизы». Та-
кой подход полностью игнорирует положения ста-
тьи 8 ФЗ «ОГСЭД» о необходимости проведения 
экспертизы «в полном объеме» и является серьез-
ным нарушением не только юридических, но и на-
учных, методических требований к производству 
экспертных выводов.

Серьезная юридическая ошибка при производ-
стве судебной экспертизы с использованием поли-
графа проявляется в том случае, когда «полигра-
фолог» с целью получения от подэкспертного лица 
правдивой информации по делу сообщает подэк-
спертному заведомо ложную информацию о прин-
ципах работы полиграфа и о его диагностических 
возможностях. Так, при анализе видеозаписей про-
изводства исследований и экспертиз с использова-
нием полиграфа, было выявлено, что «полиграфо-
логи» в рамках так называемой «предтестовой бе-
седы» говорили испытуемому о том, что «полиграф 
выявляет ложь», «полиграф невозможно обмануть», 
«на полиграфе сразу видно реакции человека на прав-
ду и на ложь» и т.д. В ходе непосредственного «те-
стирования на полиграфе» полиграфологи иногда 
оказывали на испытуемого психологическое воз-
действие фразами, содержащими ложную инфор-
мацию: «Я по полиграфу вижу, что Вы врете», «Ваши 
реакции на полиграфе противоречат Вашим словам» 
и т.д.

Как уже пояснялось в данной статье, реги-
стрируемые полиграфом физиологические реак-
ции могут быть детерминированными разнообраз-
ными факторами. При этом ложь, как «феномен 
общения, состоящий в намеренном искажении 
действительного положения вещей»13, напрямую 
влияния на физиологические процессы организ-
ма человека не оказывает. Поэтому только по 
физиологическим реакция человека невозмож-
но определить ложность / правдивость его выска-
зываний, и тем более сам полиграф, как прибор, 
никакую ложь выявить не может. Утверждая об-
ратное, «полиграфолог» обманывает испытуемого, 
грубо нарушая при этом положения статьи 31 ФЗ  
«ОГСЭД», согласно которой любой обман при 
производстве судебной экспертизы в отношении 
живых лиц запрещен14.

13  Психологический словарь / под общ. ред. А.В. Петровского, 
М.Г. Ярошевского. М., 1990. С. 195.

14  Федеральный закон от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ (ред. от 
26.07.2019) «О государственной судебно-экспертной деятель-
ности в Российской Федерации». URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_31871

Еще более грубой юридической ошибкой спе-
циалиста при производстве исследования (экспер-
тизы) с использованием полиграфа является при-
чинение обследуемому лицу болевых ощущений, 
а также допущения неприятных ощущений в виде 
«затекания» и «онемения» верхних и нижних конеч-
ностей, шейного и поясничного отдела позвоноч-
ника при длительной статической нагрузке.

Болевые ощущения возникают у испытуемого 
при использовании манжеты датчика артериально-
го давления в случае чрезмерного нагнетания спе-
циалистом воздуха в манжету и неправильной ее 
фиксации. Как следует из анализа видеозаписей 
исследований и экспертизы с использованием по-
лиграфа, в некоторых случаях испытуемые (подэк-
спертные) прямо жаловались специалисту на боле-
вые ощущения от манжеты, ощущения «затекания» 
и «онемения» той руки, на которую устанавливался 
датчик артериального давления, однако «полигра-
фологи» данные жалобы игнорировали, либо про-
сили испытуемых «потерпеть».

Также болевые ощущения, ощущения диском-
форта в виде «затекания» и «онемения» в областях 
верхних и нижних конечностей, шейного и пояс-
ничного отдела позвоночника могут возникать при 
длительном нахождении испытуемого в сидячем 
положении, при отсутствии перерывов в ходе не-
посредственного «тестирования на полиграфе», тем 
более что в это время испытуемый вынужден вы-
полнять требования специалиста сидеть спокойно, 
не делая лишних движений.

Совершение полиграфологом действий, при-
водящих к испытыванию обследуемым лицом бо-
левых ощущений, ощущений физического диском-
форта и неблагополучия, является грубым нару-
шением правовых норм, содержащихся в статье 21 
Конституции Российской Федерации15 и в статье 9 
УПК РФ16.

Достаточно распространенной ошибкой при 
производстве экспертиз с использованием полигра-
фа является нарушение требования части 3 статьи 
204 УПК РФ — отсутствие в приложениях к заклю-
чению эксперта графиков полиграмм или приложе-
ние их в виде электронного файла, который невоз-
можно прочитать без наличия соответствующего 
программного обеспечения.

В случае производства экспертизы с исполь-
зованием полиграфа лицом, не являющимся госу-
дарственным экспертом, часто в анализируемых 
заключениях проявлялась такая ошибка, как от-
сутствие на заключении эксперта печати, удостове-
ряющей подпись эксперта, необходимость которой 
также регламентирована статьей 204 УПК РФ17.

К техническим ошибкам производства иссле-
дований и экспертиз с использованием полиграфа 
можно отнести следующее: неправильное закре-
пление датчиков полиграфа и (или) некорректно 
15  Конституция Российской Федерации (с гимном России).  

М. : Проспект, 2016. С. 11.
16  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : 

на 1 марта 2019 года. М. : Издательство АСТ, 2019. С. 143. 
17  Там же. 
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выполненная настройка записи полиграммы; не-
правильное расположение видеокамеры, фиксиру-
ющей ход исследования (отсутствует видеозапись 
полиграмм, аудиозапись неразборчива); наруше-
ние требований к температуре воздуха и к звуко-
изоляции помещения, в котором проводится ис-
следование; ошибки (опечатки), несогласованные 
предложения, небрежности оформления текста за-
ключения и т.д. Указанные технические ошибки не-
гативно влияют на качество фиксации физиологи-
ческих реакций испытуемого, затрудняют их анализ 
и формулирование валидных выводов по резуль-

татам исследования, а также в целом существен-
но снижают юридическую значимость заключения 
специалиста или эксперта.

Автор надеется, что обозначение в статье оши-
бок, возникающих при производстве исследований 
и экспертиз с использованием полиграфа, позво-
лит соответствующим специалистам, заказчикам и 
участникам своевременно предпринимать адекват-
ные меры по их недопущению, что будет способ-
ствовать дальнейшему научному и практическому 
развитию метода психодиагностического исследо-
вания с использованием полиграфа.
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