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сообщает об одних обстоятельствах, но умалчивает о других. Тогда 

рекомендуется, выяснив те обстоятельства, о которых подозреваемый сообщает 

охотно, сконцентрировать внимание на невыясненных. Для этого следователь 

может: а) побуждать допрашиваемого к отказу от противодействия и введения 

следствия в заблуждение; б) создавать впечатление о безнадежности таких 

попыток; в) использовать сомнения допрашиваемого в целесообразности 

придерживаться выбранной линии поведения; г) внезапно предъявить 

уличающие доказательства и т. д.  

В бесконфликтной ситуации получению полных и правдивых показаний 

от подозреваемого способствует доброжелательность обстановки. В ходе 

допроса не рекомендуется подстраиваться под речь и манеры 

подозреваемого, проявлять к нему панибратское или снисходительное 

отношение, использовать в разговоре вульгарные и жаргонные выражения. 

Это может дать отрицательный результат.  

Если подозреваемый отказывается от дачи показаний, отрицает свою 

причастность к совершенному преступлению, то необходимо решить вопрос, 

являются ли эти показания правдивыми. Если иные доказательства по делу 

указывают на то, что преступление совершено допрашиваемым, то образуется 

конфликтная ситуация. В этом случае следует выяснить движущие мотивы и 

разъяснить подозреваемому, что тем самым он лишает себя возможности 

защищаться от возникшего подозрения. С учетом имеющихся доказательств 

и личности допрашиваемого следователь может применить следующие 

приемы: а) спокойно отметить несоответствие показаний материалам дела и 

посоветовать рассказать правду; б) объяснить значение чистосердечного 

признания; в) задать допрашиваемому дополняющие и уточняющие вопросы 

об обстоятельствах, которые освещены наиболее достоверно. 

Таким образом, от правильно выбранной тактики проведения допроса 

будет зависеть результат его проведения. Чтобы отличить ложные показания 

от правдивых, следователю необходимо тщательно подготовиться к допросу, 

изучить материалы и обстоятельства дела, личность допрашиваемого лица. 

Следователю будет легче идентифицировать ложные показания и выбрать 

тактические приемы допроса, если он в полной мере изучит индивидуально-

психологические особенности подозреваемого. 
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В ходе проведения исследования по вопросам влияния эмоциональных 
состояний на поведение субъекта, когда таковой причиняет вред жизни 
и здоровью другим людям (совершает убийство, причиняет телесные 
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повреждения), нами было обращено внимание на тот факт, что понятие 
«аффект» имеет неоднозначную трактовку. В целом, с одной стороны, 
в работах по психологии и судебной психиатрии, с другой – по правовым 
наукам (уголовному праву, криминологии, криминалистике) признается: 

 аффект является эмоциональным состоянием, другими словами, 
в уголовно-правовой терминологии – это «состояние сильного душевного 
волнения» (ст. 31 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК)); 
протекает интенсивно, в короткий период времени; 

 аффект, как и все эмоции в целом, возникает у человека при 
воздействии каких-либо внутренних и внешних причин, создающих 
ситуацию, имеющую значение (положительное или отрицательное) для 
существования этого человека либо для существования других людей или 
других объектов, которых человек связывает с самим собой и которые имеют 
для него существенное значение. Значение таких причин может определяться 
биологическими потребностями человека, однако может быть связано (следует 
полагать чаще) с социальным значением и жизненной позицией личности; 

 аффект как эмоции проявляются физиологическими (телесными) 
реакциями (изменениями сердечной деятельности, дыхания, покраснением 
или резкой бледностью кожи и т. п.), может значительно возрастать 
мышечная сила, отсутствовать болевая чувствительность. 

При этом в психологии и судебной психиатрии аффект (синоним 
«аффективная реакция») подразделяют по различным признакам: основными 
в делении являются признаки нарушения сознания (патологический и 
физиологический аффект), а также длительность подготовительной стадии 
аффекта (внезапно-возникший и кумулятивный аффект). При аффекте 
патологическом возникает полное помрачение сознания и потеря памяти на 
время совершенных действий; субъект не руководит своими действиями, не 
понимает их содержание, отсутствует оценка окружающей действительности. 
Аффект физиологический определяется как нарушение сознания, однако 
частично сохраняется возможность сознавать свои действия, руководить ими, 
оценивать окружающую действительность; память на совершение каких-
либо действий при аффекте в целом сохраняется. Следует отметить, что 
физиологический аффект может проявляться как негативные эмоции (злость, 
ярость), так и в виде позитивных эмоций, когда психотравмирующий фактор 
будет иметь для субъекта положительное значение (бурное проявление 
радости, экстаз на хорошую новость). 

Аффект как патологический, так и физиологический, может возникать 
в короткие сроки (практически сразу) с минимальной подготовительной 
стадией на какие-либо обстоятельства, которые и будут являться 
психотравмирующим фактором (какое-либо известие, оскорбление, физическое 
насилие и т. п.). Однако, возможно, что психотравмирующие факторы 
повторяются на протяжении длительного периода времени (конфликты, 
регулярные оскорбления, т. п.), т. е. подготовительная стадия длительная; 
резкую эмоциональную реакцию вызывает стимул, который может 
представляться малозначительным; такой аффект определяется как 
кумулятивный. 
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Уголовно-правовое понятие аффекта (по формулировкам ст. 31 УК), 
признаки которого необходимо определять при расследовании преступлений, 
подразумевает:  

1) вызван в каком-либо варианте: «насилием, издевательством, тяжким 
оскорблением или иными противозаконными или грубыми аморальными 
действиями потерпевшего», либо вызван «длительной психотравмирующей 
ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным или 
аморальным поведением потерпевшего»;  

2) «лицо не могло в полной мере сознавать значение своих действий 
или руководить ими»;  

3) аффект рассматривается только с позиции ответственности за 
причинение вреда жизни и здоровью: в случае умышленного причинения 
смерти, тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения. 

Таким образом, психологическое, судебно-психиатрическое понятие 
аффекта в правовых науках используется с изъятиями: правовое понимание 
подразумевает под этим понятием только аффект физиологический, 
возникший только как негативные эмоции, возникший либо с минимальной 
подготовительной стадией, либо как кумулятивный. 

Аффект в юридических науках к понятию в психологии и судебной 
психиатрии относится как частное к общему.  
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С недавнего времени активно обсуждаются вопросы изменения 

внешности посредством хирургических операций и эстетических 

манипуляций. Данная тема актуальна не только для пластических хирургов 

но и для специалистов в области габитоскопии. На данном этапе услуги 

эстетической медицины настолько разнообразны, что человек, не 

обладающий знаниями в данной сфере, при попытках разобраться в 

изменениях, произошедших в результате пластической операции либо 

косметологической манипуляции, сталкивается с трудностями. В своих 

работах А. И. Неробеев пишет: «Для восстановления утраченного носа 

пластический хирург может выбирать или метод convers, или филатовский 

стебель, или пересадку лоскутов из тканей щеки, или одномоментное 

восстановление за счет переноса тканей с использованием микрососудистой 

техники. Все эти операции – как по технике исполнения, затраченным силам 


