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Аннотация
В условиях современного общества, когда уровень юридической грамотности населения значительно воз-

рос, социально-психологические особенности противодействия расследованию преступлений становятся важ-
ным объектом изучения в криминалистической науке. 

В представленной работе подробно рассматриваются ключевые причины и разнообразные формы проти-
водействия, которые могут проявляться со стороны подозреваемых и обвиняемых. Анализируются также осо-
бенности взаимодействия между участниками уголовного процесса, в частности, социально-психологические 
характеристики следователей и иных лиц, участвующих в расследовании, которые оказывают влияние на эффек-
тивность проведения следственных мероприятий. 

Исследование основывается на комплексном подходе, включающем изучение трех ключевых компонентов 
общения — перцептивного, коммуникативного и интерактивного, а также анализ типовых ситуаций, возникающих 
во время допросов. Полученные результаты свидетельствуют о том, что выбор конкретных тактических методов 
воздействия на подозреваемого напрямую зависит от сложившихся обстоятельств дела и индивидуальных харак-
теристик личности допрашиваемого.

Основная цель данного исследования заключается в выявлении и анализе социально-психологических 
факторов, играющих ключевую роль в процессе расследования преступлений, а также в разработке практических 
рекомендаций по минимизации негативного влияния противодействия со стороны различных участников уголов-
ного судопроизводства.

Для достижения поставленных целей исследование проводилось на базе тщательного анализа теоретиче-
ских трудов, посвящённых проблемам криминалистики и психологии общения в контексте уголовного процес-
са. В ходе работы были изучены труды как российских, так и зарубежных специалистов, занимающихся данной 
проблематикой. Кроме того, в исследовании использовались данные эмпирических наблюдений, полученных в 
результате опросов и интервьюирования сотрудников правоохранительных органов и непосредственных участ-
ников уголовных процессов.
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Введение

Процесс расследования преступлений включает в 
себя  сбор  и  анализ  данных  об  обстоятельствах  со-
вершения противоправных деяний. Однако сегодня, 
когда  юридическая  осведомленность  граждан  ста-
новится  всё  более  высокой,  возникает  множество 
препятствий, затрудняющих эффективное проведе-
ние  следственных  действий.  Такие  препятствия  за-
частую проявляются в виде активного противодей-
ствия со стороны участников уголовного процесса. 
Настоящая  работа  посвящена  исследованию  соци-
ально-психологических механизмов этого противо-
действия, а также разработке эффективных страте-
гий для его преодоления. 

Результаты исследования и их обсуждение

Процесс производства предварительного рас-
следования  в  самом  общем  смысле  представляет 
собой процесс получения информации о совершен-
ном преступлении. Получение информации проис-
ходит путем производства любого из закрепленных 
в законодательстве следственных действий, а также 
оперативно-розыскных мероприятий. Но в силу по-
вышения юридической грамотности подозреваемых 
и обвиняемых, а также иных участников уголовного 
судопроизводства  в  процессе  получения  значимой 
информации  возникают  определенного  рода  пре-
пятствия, которые достаточно негативным образом 
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сказываются  на  производстве  предварительно  рас-
следования  (затягивание  сроков  предварительного 
следствия, производства ряда дополнительных про-
цессуальных  и  следственных  действий).  Противо-
действие  —  это  сложный  мыслительный  процесс 
лиц,  совершающих  преступления,  который,  в  свою 
очередь, выражается вовне, направленный на созда-
ние  определенного  рода  препятствий  в  установле-
нии тех или иных обстоятельств, имеющих значение 
для расследованию уголовного дела. Особенно часто 
следователи сталкиваются с противодействием при 
расследовании преступлений, совершенных лицами 
в составе организованных преступных групп [7].

Проблемами изучения института противодей-
ствия занимаются многие.

Проявление  противодействия  при  установле-
нии  отдельных  обстоятельств,  имеющих  значение 
для расследования уголовного дела, чаще всего про-
исходит в рамках общения, то есть передачи инфор-
мации от лица, которому, в свою очередь, известны 
те или иные обстоятельства уголовного дела, и лица, 
которое стремится получить значимую для рассле-
дования  информацию.  Противодействие  же  —  это 
создание определенного рода препятствий при осу-
ществлении процесса передачи информации.

Общение — достаточно сложный психологи-
ческий феномен, направленный на передачу потока 
информации от одного субъекта к другому. Стóит 
рассмотреть  данный  процесс  более  подробно. 
Сложность  процесса  общения  состоит  в  том,  что 
оно включает в себя три взаимосвязанных компо-
нента:  перцептивный,  коммуникативный  и  инте-
рактивный. 

Перцептивный  компонент  —  восприятие  од-
ного субъекта общения другим. С учетом специфики 
общения  в  рамках  производства  предварительного 
расследования  существуют  определенные  сложно-
сти в процессе восприятия. Это обусловлено тем, что 
следователь — ключевая фигура, которая направля-
ет ход расследования, а лица, которые располагают 
какой-либо информацией, не всегда должным обра-
зом воспринимают должностное лицо, так как в на-
стоящее время, несмотря на то, что уровень доверия 
граждан  к  сотрудникам  Министерства  внутренних 
дел  Российской  Федерации  постепенно  увеличива-
ется,  существуют  определенные  проблемы  в  этом 
направлении.  Для  того  чтобы  перцептивный  ком-
понент общения был реализован должным образом, 
следователь  должен  предстать  в  лице  граждан  как 
процессуально грамотный, честный и беспристраст-
ный участник уголовного судопроизводства. 

Второй компонент общения — коммуникатив-
ный.  Он  представляет  собой  передачу  информации 
от  участвующего  в  уголовном  судопроизводстве 
лица следователю. Передача информации может осу-
ществляться как вербальными, так и невербальными 
способами.  Для  эффективной  реализации  данного 
компонента следователь как лицо, направляющее ход 
расследования,  не  должен  поддаваться  излишним 

эмоциям. Речь следователя должна быть грамотной. 
При этом в силу того, что не все участники процесса 
получения информации являются подготовленными 
в юридическом плане, следователю стóит максималь-
но разъяснять, какую именно информацию он стре-
мится  получить  в  процессе  производства  того  или 
иного  следственного  действия,  а  также  необходимо 
разъяснять,  какую  роль  эта  информация  играет  в 
процессе расследования. При этом необходимо учи-
тывать личность каждого лица. В этом наблюдается 
связь с перцептивным компонентом.

Третий  компонент  —  интерактивный.  Пред-
ставляет собой взаимодействие субъектов общения 
с  учетом  их  личностного  состояния.  При  общении 
с  лицом,  которому  в  результате  преступления  был 
причинен тот или иной вред, от следователя в про-
цессе  общения  требуется  проявление  определен-
ного  рода  сострадания,  понимания  его  проблемы. 
Что  немаловажно,  следователь  должен  показывать 
свое небезразличие к проблеме потерпевшего. Если 
говорить об общении с подозреваемыми и обвиня-
емыми  по  уголовному  делу,  то  следователь  должен 
проявлять  себя  как  лицо  хладнокровное,  при  этом 
располагающее  достаточно  большим  спектром  до-
казательственной  базы  в  отношении  вышеуказан-
ных  лиц.  При  этом  он  ни  в  коем  случае  не  должен 
реагировать  на  определенные  уловки  со  стороны 
лиц, причастных к совершению того или иного пре-
ступления.

Все эти три компонента взаимосвязаны между 
собой и не могут существовать по отдельности. При 
этом при реализации каждого компонента со сторо-
ны лиц, с которыми происходит общение, возможно 
противодействие.  Оно  может  осуществляться  как 
умышленно,  так  и  наоборот,  в  силу  определенной 
неграмотности или же простого недоверия лиц.

Целесообразно  будет  уделить  особое  внима-
ние  такому  следственному  действию,  как  допрос, 
так как он, в свою очередь, является одним из самых 
информативных, то есть в процессе его проведения 
существует  возможность  получить  наиболее  под-
робно  информацию,  которой  лицо  располагает.  Но 
при этом не стоит забывать о том, что лицо может 
говорить не только правду. Столкнувшись с ложны-
ми  показаниями,  следователь  должен  сделать  вид, 
будто  верит  всему,  о  чем  говорит  допрашиваемый, 
скрывающий  свою  или  чью-либо  причастность  к 
преступлению.  В  тактических  целях  он  имитирует 
принятие  ложной  версии  допрашиваемого,  т.  е.  до-
пускает легенду. В рамках этой легенды необходимо 
использовать детализацию показаний [3]. В связи с 
этим хочется поговорить о том, как акцентуации ха-
рактера отдельных лиц, с которыми проводится до-
прос, могут влиять на процедуру его производства, а 
также на выбор наиболее эффективных для того или 
иного  случая  тактических  приемов  выхода  из  кон-
фликтной ситуации при допросе. 

С  учетом  того,  что  при  производстве  предва-
рительного расследования следователь одновремен-
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но  занимает  позицию  как  субъекта,  так  и  объекта 
управления, в настоящее время в науке управления 
существуют следующие подходы к его пониманию.

1)  Управление  понимается  как  процесс  целе-
направленного воздействия субъекта управления на 
объект  управления.  В  данном  подходе  существуют 
явные  пробелы,  так  как  само  по  себе  эффективное 
управление невозможно без наличия обратной свя-
зи,  которая  способна  выявлять  наличие  проблем  в 
процессе управления.

2)  Управление  понимается  как  процесс  взаи-
модействия субъекта управления с объектом управ-
ления. То есть принципиальное отличие заключает-
ся в том, что субъект управления не воздействует, а 
взаимодействует с объектом. Но и в данном подходе 
тоже существуют проблемы, а именно, процесс вза-
имодействия не может происходит непосредственно 
отдельно от внешней среды.

3)  Следовательно,  третий  подход  наиболее 
оптимально  раскрывает  понятие  управления,  под 
которым  поднимается  воздействие  управляющей 
системы на управляемую, при этом между ними су-
ществуют каналы обратной связи, через которые по-
ступает информация. При этом не исключаются по-
стоянные информационные связи с внешней средой.

Весь  процесс  производства  предварительно-
го  расследования  как  процесс  управления  имеет 
управленческий цикл, включающий в себя выработ-
ку и принятие решений, а также его исполнение. 

При этом чаще всего следователь находится в 
условиях конфликтной ситуации, при этом он само-
стоятельно  выбирает  возможную  линию  собствен-
ного  поведения,  которая  может  заключаться  в  со-
перничестве с противодействующей стороной, либо 
попадания под ее влияние вне зависимости от про-
явления собственного желания.

Конфликтная  ситуация  может  складываться, 
когда  следователь  является  субъектом  или  объек-
том  управления.  В  случае  отнесения  следователя  к 
объекту  управления  конфликт  может  быть  явным. 
В таком случае руководитель не скрывает истинных 
намерений,  мотивов  своей  деятельности.  В  таких 
случаях противодействие со стороны руководителя 
выглядит  достаточно  явным  и  не  может  быть  вос-
принято иным образом. В случае неявного конфлик-
та истинные цели и мотивы руководителя скрыты, и, 
следовательно, его поведение может воспринимать-
ся следователем неверно. Также возникают пробле-
мы  в  установлении  истинных  причин  возникнове-
ния конфликтной ситуации, так как в действитель-
ности происходит ее отрицание.

Когда  следователь  является  субъектом  управ-
ления,  конфликтная  ситуация  возникает  тогда, 
когда  у  лица,  с  которым  проводится  следственное 
действие,  существует  заинтересованность  в  несо-
общении  отдельных  моментов  события  преступле-
ния,  так  как  он  преследует  реализацию  различных 
целей.  Заинтересованность  может  быть  порождена 
собственными  внутренними  побуждениями,  а  так-

же  мотивации  может  способствовать  иная  выгода, 
например, материальная.

Противодействие со стороны объектов управ-
ления чаще всего происходит при производстве до-
проса, очной ставки, так как именно в ходе их проис-
ходит процесс обмена информацией. 

Анализ  собранной  информации  продемон-
стрировал,  что  наиболее  часто  встречающимися 
методами  противодействия  уголовным  расследова-
ниям  являются  попытки  затягивания  сроков  пред-
варительного  следствия,  а  также  инициирование 
большого  количества  дополнительных  процессу-
альных  и  следственных  действий.  Эти  проявления 
противодействия  особенно  ярко  выражены  в  ходе 
взаимодействия  участников  уголовного  процесса, 
когда  ключевую  роль  начинают  играть  социально-
психологические аспекты.

Особое внимание было сосредоточено на трёх 
основных  компонентах  общения:  перцептивном, 
коммуникативном и интерактивном. Перцептивный 
компонент включает в себя процесс восприятия сле-
дователем  и  другими  участниками  процесса  друг 
друга, что напрямую влияет на эффективность про-
ведения  следственных  мероприятий.  Коммуника-
тивный компонент касается передачи информации, 
при которой особую значимость приобретают такие 
характеристики речи следователя, как точность, яс-
ность и объективность. Интерактивный компонент 
предполагает активное взаимодействие следователя 
с другими участниками процесса, что требует учета 
их индивидуальных черт характера и поведенческих 
реакций.

Важную часть исследования составляет такой 
значимый  аспект  следственной  работы,  как  про-
ведение  допроса.  Было  отмечено,  что  успешность 
допроса  в  значительной  степени  зависит  от  пра-
вильного  выбора  тактических  методов,  которые 
должны быть адаптированы к конкретным психо-
логическим  особенностям  допрашиваемого  лица. 
В числе этих методов можно выделить следующие: 
ведение конструктивной беседы, снижение уровня 
эмоционального  напряжения,  подчеркивание  по-
ложительных качеств допрашиваемого, разоблаче-
ние ложных показаний, создание видимости прав-
дивых  показаний  (например,  через  использование 
легенды), внезапная постановка вопросов и множе-
ство других приемов.

Выводы

На  основании  проведенного  исследования 
можно сделать вывод о необходимости применения 
комплексного  подхода  к  преодолению  противодей-
ствия  расследованию.  Для  успешного  проведения 
следственных  мероприятий  необходимо  учитывать 
не  только  юридические,  но  и  социально-психоло-
гические  аспекты  поведения  всех  участников  про-
цесса.  Важно  развивать  у  следователей  навыки  эф-
фективного  общения,  позволяющие  устанавливать 
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продуктивные  взаимоотношения  с  разными  кате-
гориями граждан. Только таким образом возможно 
обеспечить  высокую  результативность  расследова-

ния и минимизировать риски возникновения неже-
лательных последствий.
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CONSTITUTIONAL LAW

SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF OBSTRUCTING 
INVESTIGATION OF OFFENCES

Aleksandr Samoilov2
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perceptive component, communicative component, interactive component, interrogation, conflict situations, tactical 
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Abstract
In the conditions of modern society, where the legal awareness level of the population has significantly increased, 

socio-psychological aspects of obstructing investigations of offences become an important object for criminalistic study.
This paper considers in detail the key reasons and various forms of counteraction that can be exhibited by suspects 

and defendants. Specific features of interaction between participants in criminal proceedings are also analysed, in 
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particular, the socio-psychological characteristics of investigators and other persons involved in the investigation, which 
influence the efficiency of investigative activities.

The study is based on a multifaceted approach that includes studying three main components of communication: 
the perceptive, communicative, and interactive ones, as well as analysing typical situations arising during interrogations. 
The obtained results indicate that the choice of specific tactical methods of influencing a suspect depends directly on the 
circumstances of the case and the individual characteristics of the person being questioned.

The main goal of this study is identifying and analysing the socio-psychological factors playing a key role in the 
process of investigating offences as well as working out practical recommendations for minimising a negative impact of 
counteraction on the part of different participants in criminal proceedings.

To achieve the said goals, the study was carried out based on a thorough analysis of theoretical works dedicated 
to problems of criminalistics and communication psychology within the context of criminal process. In the course of 
the study, works of both Russian and foreign specialists dealing with these problems were examined. Besides, data of 
empirical observations obtained through surveys and interviews with law enforcement officers and direct participants in 
criminal proceedings were used in the study.
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