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В повседневной деятельности сотрудников 
Следственного комитета Российской Федерации по 
раскрытию и расследованию преступлений принци-
пиальное значение имеет так называемый «челове-
ческий фактор». Правовые нормы, как и социальные, 
экономические, организационные и иные регуляторы 
поведения людей, действуют в сочетании с психо-
логическими. Поэтому и сам механизм правового 
регулирования включает в себя психологический 
аспект, без учета которого трудно добиться должной 
действенности правовых норм.

Решая сложные задачи по раскрытию и рассле-
дованию преступлений работники Следственного 
комитета России сталкиваются с самыми различными 
проявлениями человеческих убеждений, интересов, 
потребностей, чувств, мотивов, взаимоотношений, 
позиций и других психологических особенностей. 
При выполнении своих обязанностей следователь 
зачастую вступает в психологически обостренные 
отношения с частью граждан, особенно с теми, кто 
встал на путь конфликта с законом, либо обладает 
деформированным правосознанием.

Игнорирование психологического аспекта, либо 
его некомпетентный учет, снижают эффективность 
действий следователя. Умение разобраться во всей 
гамме психологических оттенков и зависимостей 
своей работы характеризует уровень профессио-
нального мастерства следователя.

Следственная деятельность, если ее рассма-
тривать в общепсихологическом аспекте, может 
быть охарактеризована как совокупность действий 
специально уполномоченных должностных лиц, на-
правленных на удовлетворение потребностей как 
общества в целом, так и отдельных граждан.

Работа следователя относится к числу так на-
зываемых «критических» видов деятельности, 
осуществляемых в экстремальных, стрессогенных 
условиях. Она характеризуется рядом факторов, 
общих с другими экстремальными видами деятель-
ности, например, дефицитом времени и информации, 
неопределенностью ситуаций, их вероятностным 
характером, эмоциональной значимостью, повы-
шенной ответственностью за принимаемые решения. 
Существуют также психологические особенности, 
специфические в основном для следственной работы, 
сочетание которых обуславливает и психологические 
особенности следственной работы.

Рассмотрим их более подробно.
Во-первых, это детальная правовая регламента-

ция деятельности следователя – одна из наиболее 
специфических особенностей его профессиональной 
деятельности. Деятельность следователя строго 
регламентирована правовыми нормами (Уголовно-
процессуальным и Уголовным кодексом, приказами 
и распоряжениями Председателя Следственного ко-
митета Российской Федерации и др.). Эта особенность 
отличает работу следователя от других отраслей 
человеческой деятельности, где выполнение работ 
определяется общими планами или инструкциями 
и создает широкую возможность для свободного 
осуществления своих личных представлений о наи-
более эффективной организации труда. Правовая 
регламентация подчиняет деятельность сотрудника 
порядку, строго установленному нормами закона. 
Не исполнение или ненадлежащее исполнение со-
трудником своих служебных обязанностей всегда 
является нарушением того или иного положения за-
конодательства. Все это, в конечном итоге, порождает 
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повышенную ответственность сотрудника за свои 
решения и действия.

Во-вторых, это наличие властных полномочий. 
В рамках расследования уголовных дел следователю 
приходится вторгаться в личную жизнь людей, вы-
яснять обстоятельства, которые нередко стараются 
скрыть от окружающих, принимать участие в обыске 
по месту проживания, по сути, вторгаться в интим-
ное пространство человека и его семьи, принимать 
решение о необходимости изоляции на период 
предварительного следствия и пр. Психологическое 
состояние должностного лица, облеченного властью, 
определяется, прежде всего, высокой степенью от-
ветственности, а применение им своих полномочий 
предполагает проведение глубокой интеллектуаль-
ной работы, позволяющей мотивированно опреде-
лить необходимость и разумность своих действий, 
их законную основу. В значительной степени право-
мерность и целесообразность использования власти 
зависит от личностных качеств следователя.

Третьей важной психологической особенностью 
профессиональной деятельности следователей, 
как уже отмечалось, является постоянное противо-
борство и противодействие заинтересованных лиц. 
Это придает деятельности по раскрытию, расследо-
ванию и предупреждению преступлений характер 
борьбы, принимающей иногда очень острые формы. 
Необходимость преодоления опасных ситуаций, 
устранение препятствий, которые специально созда-
ются на пути следователя, вызывают у него различные 
эмоциональные реакции, требует постоянного воле-
вого напряжения. В условиях активного противобор-
ства возникает необходимость постоянной сложной 
интеллектуальной работы, зашифровки своих целей, 
маскировки действительных социальных ролей.

Четвертой характерной особенностью профес-
сиональной деятельности следователя является 
необходимость постоянного развития коммуника-
тивной компетентности по отношению к предста-
вителям различных социальных страт и слоев. Это 
требует постоянного повышения уровня знания 
психологии человека вообще и психологических 
основ общения в частности. Коммуникативная спо-
собность чрезвычайно необходима следователю 
для правильной организации и производства раз-
личных следственных действий. Отличительной 
чертой такой коммуникативности является то, что 
она часто требует перевоплощения. Это объясняется 
важностью установления психологического контакта 
со всеми лицами, попадающими в сферу уголовного 
судопроизводства.

К специфическим особенностям профессио-
нальной деятельности следователя также следует 
отнести дефицит времени и наличие перегрузок в его 
работе. Оперативность и быстрота входят в число 

основных принципов раскрытия и расследования 
преступлений. Чем больше преступник находится 
на свободе, тем больше у него возможностей для 
того, чтобы уйти от ответственности, уничтожить 
следы своей преступной деятельности, скрыться от 
следствия и суда.

С другой стороны, дефицит времени проявляется 
в необходимости соблюдения процессуальных и дру-
гих сроков, которые отводятся на расследование 
уголовного дела, рассмотрение заявлений граждан 
и пр. Следователь постоянно находится в напряжен-
ном состоянии. То, что в других видах деятельности 
свойственно лишь «авральным ситуациям», является 
обычным в работе следователя.

Напряженность связана также с большими фи-
зическими и психическими нагрузками, которые 
испытывает следователь из-за высокой экстремаль-
ности его деятельности, действиями в условиях 
конфликтной ситуации, воздействие различного 
рода стрессогенных факторов, ненормированным 
рабочим днем, наличием отрицательной эмоцио-
нальной окраски деятельности, так как следователю 
приходится сталкиваться с проявлениями челове-
ческого горя, сложными условиями его служебной 
деятельности.

И, наконец, в шестых. Психологической особенно-
стью профессиональной деятельности следователя 
является ярко выраженный познавательный характер. 
Следователям жизненно необходимо постоянно по-
вышать уровень своих профессиональных знаний. 
Без этого следователь рискует не только остановится 
в своем развитии, но и быть «выброшенным на обо-
чину жизни». 

Таким образом, учитывая указанные психоло-
гические особенности деятельности следователя, 
можно выделить те личностные и профессиональ-
ные качества, которые являются необходимыми для 
успешного решения служебных задач:

профессионально-психологическая ориентиро- –
ванность его личности;
психологическая устойчивость; –
развитые волевые качества, умение владеть со- –
бой в сложных ситуациях, смелость, мужество, 
разумную склонность к риску;
хорошо развитые коммуникативные качества,  –
умение быстро устанавливать контакт с различ-
ными категориями людей, устанавливать и под-
держивать доверительные отношения;
способность оказывать психологическое воз- –
действие на людей при решении различного рода 
оперативно-служебных задач;
способность к творчеству; –
развитые познавательные навыки: наблюдатель- –
ность и внимательность, развитая память, твор-
ческое мышление и воображение;
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развитое мышление, склонность к напряженной  –
умственной работе, сообразительность, интуи-
цию;
быстроту реакции, умение ориентироваться  –
в сложной обстановке.
Развитие указанных личностных качеств и про-

фессиональных компетенций следователей – за-
дача комплексная, требующая целенаправленных 
усилий со стороны руководства следственных 
органов, кадровых подразделений, наставников 
и образовательных учреждений. От ее успешного 
решения зависит не только качество раскрытия 
и расследования преступлений, но и очень часто 
человеческие жизни. 

Развитие указанных профессионально-значимых 
компетенций наиболее успешно происходит в про-
цессе психологической подготовки следователя.

Основными задачами психологической подго-
товки являются:

повышение психологической устойчивости следо- –
вателей к действию стрессогенных факторов и их 
сочетаний, типичных для уголовного процесса; 
развитие у следователей профессионально- –
значимых качеств, способствующих высоко-
эффективному выполнению всех профессио-
нальных действий в любых сложных и опасных 
условиях. 
Наибольших результатов достигает такая форма 

психологической подготовки, которая называется 
«фасилитацией» (сопровождением) следователей 
в течение всей профессиональной карьеры, начи-
ная от неопытного новичка до ветерана следствия. 
Оптимальным вариантом психологического сопрово-
ждения является организация особой организацион-
ной структуры – психологической службы. Вопросы 
психологического сопровождения и психологической 
службы сегодня активно разрабатывается зарубеж-
ной и отечественной психологической наукой. 

Так, ведущие российские ученые А.В. Петровский, 
М.Г. Ярошевский определяют психологическую 
службу как систему практического использования 
психологии для решения комплексных задач психо-
логической экспертизы, диагностики, консультирова-
ния в сферах народного образования, производства, 
медицины, охраны правопорядка и др. 

На практике их положения активно применяются 
и дополняются практикующими психологами. По 
Е.И. Метельковой (2005), психологическая служба – 
это многоуровневая структура с единой вертика-
лью управления, имеющая свои подразделения 
и представительства на разных управленческих 
уровнях.

И.В. Дубровина (1997) рассматривает психологи-
ческую службу как интегральное явление, представ-
ляющее собой единство четырех его составляющих, 

или аспектов – научного, прикладного, практического 
и организационного.

Таким образом, сегодня сложилась ситуация, 
когда требование участия психологов (в первую 
очередь психологов, специализирующихся в об-
ласти юридической психологии) в практике работы 
следственных органов, из просто необходимого стало 
крайне актуальным. Поэтому основными целями и за-
дачами, стоящими перед психологической службы 
в системе Следственного комитета России является: 
профессиональный отбор кадров в следственные 
органы, содействие развитию профессиональных 
качеств следственных работников, формированию 
готовности и понимания необходимости непре-
рывного самосовершенствования на протяжении 
всей жизни.

Кроме того, необходимо закрепить задачи, ко-
торые стоят перед психологической службой:

оптимизация трудового процесса; –
консультирование следственных работников,  –
руководства следственных подразделений;
психологическое изучение различных категорий  –
сотрудников;
обеспечение личностного, интеллектуального  –
и профессионального развития сотрудников на 
каждом возрастном этапе;
психологическое обеспечение дополнительных  –
образовательных программ с целью адаптации их 
содержания и способов освоения к интеллекту-
альным и личностным возможностям и особен-
ностям сотрудников СК России;
содействие в приобретении сотрудниками пси- –
хологических знаний, умений и навыков, необхо-
димых для качественного исполнения служебных 
обязанностей;
оказание помощи в экстремальных ситуациях; –
социально-психологическая реабилитация со- –
трудников;
содействие распространению и внедрению  –
в практику следственных органов достижений 
в области отечественной и зарубежной психо-
логии.
Также необходимо выделить следующие функ-

ций психологической службы и направления её 
работы.

Психологические функции:1. 
оказание психологической помощи сотруд- –
никам следственных органов;
содействие определению психологических  –
причин и условий профессиональных де-
формаций и ненадлежащего выполнения 
служебных задач.

Коммуникативно-социальные функции:2. 
профилактика условий возникновения про- –
фессиональных деформаций;
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содействие следственным органам в гар- –
монизации социально-психологического 
климата.

Организационные функции:3. 
создание системы психологической помощи  –
в системе Следственного комитета Российской 
Федерации;
участие в подготовке и создании психолого- –
педагогических условий непрерывного по-
вышения профессионального уровня следо-
вателей.

Организационный аспект введения психологи-
ческой службы в системе Следственного комитета 
России заключается в следующем. На данном этапе 
необходимо введение как минимум одной ставки пси-
холога в следственных управлениях Следственного 
комитета России по субъектам Российской Федерации. 
Структурно, в идеале, это должен быть специалист 
в ранге помощника руководителя, либо иной сотруд-
ник одного из отделов управления, в своей работе 
напрямую подчиняющийся руководителю следствен-
ного управления. Данное требование обусловлено 
тем, что психологу в его работе станут известны кон-
фиденциальные сведения, которые могут относиться 
как к личным качествам отдельных сотрудников, так 
и к особенностям организации работы в территори-
альных следственных органах. К функциям психолога 
также может быть отношено психологическое иссле-
дование лиц, впервые поступающих на работу в след-
ственные органы, с целью определения ведущей мо-
тивации, основных установок личности, определения 
акцентуаций характера и пр. Это позволит вывести 
кадровую работу Следственного комитета России на 
качественно новый уровень, будет способствовать 
оптимизации служебной деятельности, трудовых 
отношений в коллективе и управлению им, а также 
более эффективному раскрытию и расследованию 
преступлений. 

В идеале, должность психолога должна быть 
введена, по крайней мере, во всех крупных террито-

риальных следственных подразделениях. При этом, 
специалист психолог, кроме указанных выше задач 
психологического сопровождения сотрудников 
может осуществлять функции консультанта по вопро-
сам тактики и применения психологических средств 
и приемов при проведении отдельных следственных 
действий, в ходе которых следователю необходимо 
учитывать психологические особенности участников 
уголовного судопроизводства. Это и проведение 
допроса различных категорий граждан (в том числе 
несовершеннолетних и малолетних), очная ставка, 
проверка показаний на месте, следственный экс-
перимент, обыск с участием подозреваемого (об-
виняемого) и пр. Кроме того, специалист-психолог, 
обладающий дополнительной квалификацией по-
лиграфолога, сможет проводить исследования с по-
мощью полиграфа, как с сотрудниками управления, 
так и иными лицами.

Таким образом, создание психологической 
службы Следственного комитета России будет спо-
собствовать формированию крепкого высокопро-
фессионального следственного корпуса, улучшению 
морально-психологического климата в следственных 
подразделениях, продлению срока, в течение кото-
рого следователь сможет продуктивно исполнять 
служебные обязанности, отсрочке неизбежного 
профессионального выгорания и позволит создать 
все необходимые условия для выполнения в полном 
объеме задач по качественному расследованию 
преступлений.
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