
 

 

Шумаков Максим Александрович 

Магистрант 

Направление: Юриспруденция 

Магистерская программа: Уголовный процесс, криминалистика и 

судебная экспертиза, теория оперативно-розыскной деятельности 

 

Проблемы установления психологического контакта с обвиняемым 

(подозреваемым) в процессе допроса по делам экономической 

направленности 

 

Аннотация. В статье даётся понятие психологического контакта, 

рассматриваются особенности его установления в процессе допроса по делам 

экономической направленности, излагаются основные условия и приёмы 

установления психологического контакта с допрашиваемым. Эффективность 

допроса потерпевшего и свидетеля зависит от того насколько создана 

благоприятная обстановка для общения. Создание условий, 

благоприятствующих установлению психологического контакта до начала, 

поддержание его в ходе проведения и на заключительной стадии, определяют 

полноту содержания предмета допроса. 
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При расследовании любого преступления, в том числе и преступлений 

экономической направленности, самым распространенным и обязательным 

следственным действием является допрос, основная цель которого состоит в 

получении полных, объективных и достоверных показаний от допрашиваемого 

лица. Для достижения этой цели от следователя требуется в ходе производства 

допроса установить и поддержать психологический контакт с допрашиваемым, 



 

 

учитывая при этом его процессуальное положение, конкретную следственную 

ситуацию, а также индивидуальные свойства личности.  

Установление психологического контакта на допросе по делам 

экономической направленности зачастую вызывает у следователя проблему, 

имеющую как практическое, так и теоретическое значение. Это связано с тем, 

что корыстные преступники характеризуются рядом психологических 

особенностей. Они общительные, хитрые, хорошо знают психологию, легко 

располагают к себе людей, входят к ним в доверие. По сравнению с 

насильственными преступниками, они являются более социально 

адаптированными, менее импульсивными, у них меньше выражена тревога. 

Им свойственны примитивно-потребительская ориентация, 

преувеличенное представление о роли материальных благ, негативное 

отношение к интересам общества. Некоторые из корыстных преступников, а 

именно мошенники, взяточники умеют «играть» на человеческих слабостях, 

очень расчетливы [4, с. 12]. 

Основная цель, которую преследует следователь при допросе – получение 

достоверных и исчерпывающих показаний. Что касается допрашиваемого, то 

его цель далеко не во всех случаях совпадает с целью, стоящей перед 

следователем. Вне зависимости от того, какая ситуация складывается в ходе 

допроса, необходимо учитывать, что допрашиваемые – лица с различными 

психологическими характеристиками, их поведение детерминируется всей 

совокупностью социальных и психических свойств и взглядов, 

мировоззрением, потребностями, эмоциональными и волевыми качествами и, 

как следствие, имеет свои особенности (например, многословие или, наоборот, 

замкнутость; умение сдерживать свои эмоции или развязность). 

Указанные обстоятельства ставят перед следователем задачу в 

максимальной степени ослабить возможное или возникающее психологическое 

напряжение в ходе допроса, добиться того, чтобы со стороны допрашиваемого 

было преодолено чувство антипатии и раздражения. Решение этой задачи 

достигается путем установления психологического контакта, который, как 



 

 

важнейший элемент взаимоотношений между следователем и допрашиваемым, 

необходимо поддерживать не только в течение допроса, но и в последующий 

период работы с данным участником процесса, поскольку он может обеспечить 

оптимизацию различных следственных действий. 

Психологический контакт это – согласованное деловое 

взаимоотношение следователя с подозреваемым, которое возникает на основе 

правильной позиции следователя и поведения допрашиваемого [3, с. 93]. 

Психологический контакт по своему назначению носит односторонний 

характер. Следователь (дознаватель) предпринимает усилия по 

расположению к себе вызванного на допрос, с целью настроить его на 

передачу сведений о преступлении. Сам же следователь до определённого 

времени не сообщает подозреваемому информации, известной ему о 

преступлении. А если сообщает – то делает это в каких-либо тактических 

целях в определённых им границах. При всём при этом для эффективности 

производства допроса у допрашиваемого должно сложиться впечатление 

полноценного общения с лицом, производящим расследование. 

Особенностями психологического контакта с подозреваемым являются 

следующие: подозреваемый дает показания добровольно, он может и 

отказаться это делать, что следует из п. 2 ч. 4 ст. 46 и п. 3 ч.4 ст. 47 УПК РФ; 

достижение психологического контакта является сложным, если он не был 

достигнут на первоначальном этапе общения; проявление активности 

следователя по установлению и поддержанию контакта. 

Одним из элементов психологического контакта является установление 

эмоционального доверия допрашиваемого к следователю. Это достигается, 

посредством разъяснение допрашиваемому его процессуальных прав, цели 

допроса и порядка его проведения. Значение предоставления 

допрашиваемому подобной информации состоит в том, что ее получение 

допрашиваемым способствует снятию стрессового состояния, тревоги и 

беспокойства, вследствие указанного повышается его способность 

сконцентрироваться и активизировать свою память [1, с. 110]. 



 

 

Но иногда следователь объективно не имеет возможности вызвать к 

себе эмоциональное доверие человека, потому что последний вступает в 

общение, имея цели, противоречащие целям следователя, но рассчитывает в 

процессе контактного общения найти компромиссное решение поставленных 

им задач. Контактные отношения в таких случаях устанавливаются на 

основе взаимопонимания и взаимоуважения следователя и участника 

допроса. 

Следователю важно уделить внимание потребностям допрашиваемого, 

выразить интерес к ним. Он должен учитывать, что подозреваемый насторожен 

и поэтому корректностью, доброжелательностью, внимательностью нужно 

расположить его к себе. 

В частности, обязательно надо сказать допрашиваемому о готовности 

понять его субъективные переживания. Чтобы преодолеть психологическую 

отчужденность допрашиваемого, вызванную его процессуальным 

положением в начале допроса следует поговорить о его интересах и 

переживаниях. Не следует в это время вести какие-либо записи, так как это 

настораживает допрашиваемого, усиливает его самоконтроль. При этом 

общение следователя и подозреваемого не должно быть формализованным, оно 

должно иметь характер обычного бытового общения. Следует учитывать, что 

сам факт возбуждения уголовного дела, задержание, арест, утрата прежнего 

социального положения, оказывают психотравмирующее воздействие на 

допрашиваемого, который в связи с этим стремится уклониться от контакта со 

следователем, «уходит в себя», отказывается от дачи показаний. В силу 

указанных обстоятельств достижение психологического контакта с 

допрашиваемым является сложной задачей [5, с. 57]. 

К числу средств, используемых для установления психологического 

контакта с допрашиваемым, в первую очередь относятся тактические приемы 

эмоционального воздействия: вовлечение в беседу по теме, представляющей 

взаимный интерес; снятие психологической напряженности лица, вызванного 

на допрос; создание благоприятной обстановки допроса; обращение к 



 

 

положительным качествам личности собеседника, к его заслугам, знакам 

общественного признания и уважения и т. д. По мнению А.А. Зорина, такие 

элементы, как «эмоциональное доверие», «согласованность действий» и 

готовность к общению» присутствуют в содержании психологического 

контакта лишь в случае совпадения целей следователя и допрашиваемого. 

Характеризуя психологический контакт, включающий указанные элементы, как 

идеальную форму отношений следователя и допрашиваемого, автор 

справедливо указывает на то, что следователи должны стремиться к созданию 

именно такой формы контакта [2, с. 56]. 

В отношениях же с большинством подозреваемых психологический 

контакт должен быть определен, как целенаправленная, планируемая 

деятельность по созданию условий, обеспечивающих развитие общения в 

нужном направлении и достижение его целей. Психологический контакт в 

рассматриваемом случае – это деятельность рациональная, ей не 

свойственно, как в случае с «эмоциональным» психологическим контактом, 

попытки, так как последний воспринимает такую тактику как 

постулирование его изначальной наивности. 

Подводя итоги, отметим, что установление психологического контакта 

обеспечивает не только устранение эмоционального и смыслового барьера, 

установление доверия допрашивающего и допрашиваемого, но и создание 

атмосферы заинтересованности допрашиваемого лица в установлении 

истины по делу и готовности участвовать в проводимом допросе, а при 

необходимости и в последующих следственных действиях в ходе уголовного 

судопроизводства. 
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