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Introduction: countering crimes of extremism is one of the most urgent tasks of our time. To solve this
problem, a variety of tools and methods are actively used, including the capabilities currently developed by
criminalistics. One of the promising directions in the development of improving measures to counter extremism is
the formation of a morally oriented personality. In this regard, the purpose of the study was to consider the
possibilities of educational influence on witnesses during interrogation in criminal cases of extremism. Methods:
the methodological framework for this research was based on the methods of systematicity, analysis, historicism
and comparative law. Results: the author’s well-grounded position was based on the consideration of the possibility
of using educational influence on various categories of witnesses in the investigations of crimes of extremism. In
the study of the possibilities of using educational effects, the relationship between the influences of the investigator
on the witness was studied. On the basis of the conducted research, the differentiation of characteristic categories
of witnesses subject to interrogation in this category of criminal cases under investigation was made. The author
studied the peculiarities of forming professional competencies of investigators and the possibilities of using their
key elements to make a positive impact on witnesses. Based on the analysis of the basics of interrogation tactics,
the place of psychological contact was determined as an element that helps to strengthen the positive impact on
the witness during the interrogation. Conclusions: as a result of the research, the existing relationship between the
educational influences exerted by the investigator during the interrogation of witnesses in the investigation of
crimes of extremism was revealed. It was established that educational influence could be used as one of the
measures to counteract this type of crime.
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Введение: противодействие преступлениям экстремистской направленности является одной из наибо-
лее актуальных задач современности. Для ее решения активно используются разнообразные средства и
методы, включая возможности, разработанные в настоящее время криминалистикой. Одним из перспектив-
ных направлений в развитии совершенствования мер по противодействию экстремизму является формиро-
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вание нравственно ориентированной личности. В связи с этим целью исследования явилось рассмотрение
возможностей осуществления воспитательного воздействия на свидетелей при производстве допроса по
уголовным делам экстремистской направленности. Методы: методологическую основу данного исследова-
ния составили методы системности, анализа, историзма и сравнительно-правовой. Результаты: Обоснован-
ная в работе авторская позиция базируется на рассмотрении возможностей использования воспитатель-
ного воздействия на различные категории свидетелей при производстве расследования по уголовным
делам экстремистской направленности. При исследовании возможностей использования воспитательного
воздействия была изучена взаимосвязь влияния личности следователя на личность свидетеля. На основа-
нии проведенного исследования проведена дифференциация характерных категорий свидетелей, подле-
жащих допросу по данной категории расследуемых уголовных дел. Исследовались особенности формиро-
вания профессиональных компетенций следователя и возможностей использования их ключевых элемен-
тов для осуществления позитивного воздействия на свидетелей. На основании анализа основ тактики доп-
роса было определено место психологического контакта как элемента, способствующего усилить положи-
тельное воздействие на личность свидетеля при проведении допроса. Выводы: в результате исследования
выявлена существующая взаимосвязь между воспитательным воздействием оказываемым следователем
при производстве допросов свидетелей при расследовании преступлений экстремистской направленнос-
ти. Установлено, что воспитательное воздействие может использоваться в качестве одной из мер противо-
действия преступлениям данного вида.

Ключевые слова: воспитательное воздействие, допрос свидетеля, информация, психологический кон-
такт, расследование преступлений, свидетель, следователь.
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Введение

Слово «экстремизм», согласно Большо-
му энциклопедическому словарю, происходит
от латинского слова «extremus» и означает
приверженность к крайним мерам [8, с. 1395].
Крайняя степень реализации чего-либо все-
гда приводит к необратимым последствиям,
в связи с чем противодействие экстремист-
кой деятельности является одной из ключе-
вых задач современности.

В Российской Федерации реализация ме-
роприятий, направленных на противодействие
экстремистской деятельности, осуществляет-
ся в первую очередь в соответствии с Феде-
ральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред.
от 02.12.2019) «О противодействии экстреми-
стской деятельности» (Закон), предусматри-
вающим также наряду с многоуровневыми
мерами противодействия осуществление и
профилактической деятельности.

Профилактическую деятельность в соот-
ветствии со ст. 5 Закона составляют в том чис-
ле и меры воспитательного характера. Воспи-
тательное воздействие как элемент противо-
действия экстремистской деятельности реали-
зуется в самых разнообразных направлениях,
поскольку воспитательная деятельность про-

низывает практически любые сферы жизни об-
щества. Не является исключением и деятель-
ность, осуществляемая в процессе раскрытия,
расследования и предотвращения преступле-
ний экстремистской направленности.

В свое время еще известный советский
процессуалист Ц.М. Каз, определяя цели уго-
ловного судопроизводства, указывала, что они
состоят не только в достижении истины и
обеспечении законности, защите прав и закон-
ных интересов участников процесса, но и в
воспитательном воздействии [6, с. 18].

Ученый обращала внимание на то, что
воспитательные цели рассматриваются как
перспективные и не исчерпываются в уголов-
ном судопроизводстве [6, с. 30]. Оценивая вза-
имосвязь уголовного судопроизводства с ре-
шением иных задач воспитательного харак-
тера необходимо отметить, что существует
связь реализуемого им правового воспитания
с нравственным.

Существование подобной взаимосвязи
были отмечено и авторами работы «Судеб-
ная этика» Г.Ф. Горским, Л.Д. Кокоревым,
Д.И. Котовым. По их справедливому мне-
нию нравственное воспитание способству-
ет формированию у лица совокупности мо-
ральных принципов и правил поведения, сле-
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дуя которым оно в любой ситуации прини-
мает решение, соответствующее нормам
морали [3, с. 184].

Следовательно, продолжение реализации
мер воспитательного воздействия, осуществ-
ляемого в сфере уголовного судопроизводства,
можно экстраполировать на решение задач
нравственного совершенствования, оценивая
его в свою очередь как основу для формирова-
ния личности, способной противостоять влия-
нию идей экстремистской направленности.

Анализ роли
воспитательного воздействия

допроса свидетелей
в противодействии экстремизму

Состояние экстремистской направлен-
ности Е.П. Сергун определяет как особое
состояние психики, для которого характер-
на направленность личности, психологичес-
ки готовой к совершению на почве антиде-
мократических, антиконституционных воз-
зрений совершать уголовно-наказуемые де-
яния [9, с. 15].

Следовательно, ключевую роль в воспи-
тании личности с развитым правосознанием
и высоким уровнем нравственных ценностей
играет деятельность, оказывающая противо-
действие противоправному поведению, при-
чем на всех этапах, включая процесс раскры-
тия и расследования преступлений. Воспита-
тельные задачи по формированию нравствен-
ных основ личности, решаемые в сфере уго-
ловного судопроизводства, реализуются в от-
ношении различных его субъектов, причем в
непосредственной взаимосвязи.

Одной из категорий субъектов, подвер-
гающихся непосредственному воспитательно-
му воздействию при расследовании преступ-
лений экстремистской направленности, явля-
ются свидетели. При расследовании подоб-
ной категории преступлений значительный
объем информации удается получить посред-
ством многочисленных допросов свидетелей.

Классифицируя виды свидетелей, допра-
шиваемых по данной категории уголовных дел,
следует в первую очередь выделить лиц, спо-
собных сообщить информацию относительно
личности обвиняемых, указать на степень
сформированности у данных лиц определен-

ных убеждений, взглядов и позиций, а также
раскрыть содержание обстоятельств, под вли-
янием которых и происходило становление по-
зиции экстремистской направленности.

Поскольку процессы формирования ука-
занного состояния психики имеют протяжен-
ность во времени, то выявление всех перио-
дов и характеристика каждого из них возмож-
ны при целенаправленном сборе информации
о круге общения, связях, интересах обвиняе-
мого лица и получения в результате этого наи-
более полной картины становления и разви-
тия подобной преступной мотивации.

При этом задача получения подобной ин-
формации не всегда может быть решена без
предварительной организации условий для ее
получения. Это основывается на том, что
лица, которые подобной информацией распо-
лагают, не стремятся поделиться ею со сле-
дователем или даже скрывают свою осведом-
ленность. Они не раскрывают данных о сво-
ем знакомстве с обвиняемым, зачастую ссы-
лаются на то, что оно носило случайный, крат-
ковременный характер.

Формирование возможностей получения
соответствующей информации требует от сле-
дователя реализации воспитательной функции
путем создания позитивного образа предста-
вителя власти как при расследовании уголов-
ных дел любого уровня сложности, так и не-
сомненно в ситуации, когда речь идет о рас-
следовании преступлений экстремистской на-
правленности.

Следователь, решая задачи по установ-
лению и доказыванию всех обстоятельств
совершенного преступления, всегда должен
ориентироваться на обязательное определе-
ние значения доказательств, которое может
варьироваться в зависимости от объема той
информации, которую непосредственно мож-
но извлечь из факта, и от того, какую роль
способна сыграть данная информация в уста-
новлении истины [1, с. 84].

Специфичность экстремистской деятель-
ности при расследовании преступлений дан-
ного вида требует от следователя проявления
максимального набора профессиональных
качеств, состоящего в реализации через вза-
имодействие с участниками расследования
нравственной составляющей, сочетающейся с
выполнением своего профессионального долга.
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Особое значение в процессе общения со
свидетелями по данной категории уголовных
дел приобретают базовые профессиональные
качества следователя. Он должен сочетать
в себе совокупность различных качеств лич-
ности и, помимо профессиональных, обладать
соответствующими идейными качествами, к
которым можно отнести уровень культуры и
чувство долга. Кроме того, необходимы
нравственно-психофизиологические каче-
ства, состоящие в следовании чувству спра-
ведливости и устойчивости к профессиональ-
ной деформации.

В совокупности все требования к лично-
сти следователя реализуются в том, что
«нравственные нормы поведения следовате-
ля всегда выступают как своеобразное един-
ство должного и реального, как частичка его
нравственного сознания и как результат его
нравственной практики» [5, c. 133, 136].

Ориентируясь на вышеназванные нрав-
ственные нормы следователь должен уметь
сохранять беспристрастность по отношению
к участникам процесса и не поддаваться лич-
ным отношениям к участникам процесса, ина-
че он может попасть под влияние обвинитель-
ного или оправдательного уклона, а это при-
ведет к нарушению процесса доказывания по
делу [10, c. 140].

Осознанное создание у свидетеля пред-
ставления о сопричастности следователя к
событиям, не имеющим к нему непосред-
ственного отношения и не затрагивающим его
лично, способствуют формированию у свиде-
теля представления о высоком уровне право-
сознания и нравственности следователя, и со-
ответственно подобное позитивное отношение
содействует тому, что свидетели оказывают-
ся готовы пойти на установление психологи-
ческого контакта со следователем.

Содержание
психологического контакта

при допросе свидетелей

Понятие психологического контакта яв-
ляется одним из наименее проработанных в
теории криминалистики. Подобная ситуация
требует определения однозначности катего-
рии. Целесообразным представляется преоб-
ладание в ее содержании создания обстанов-

ки, способствующей общению следователя с
допрашиваемым. Место и роль психологичес-
кого контакта в структуре допроса также оп-
ределены не достаточно четко. При этом пре-
обладает мнение, что психологический кон-
такт составляет основу успешного производ-
ства допроса [4, с. 277]. Не является исклю-
чением и допрос свидетеля. При установле-
нии психологического контакта формируется
уровень взаимоотношений на допросе, при ко-
тором участвующие в нем лица готовы вос-
принимать исходящую друг от друга инфор-
мацию [13, с. 489].

Рассматривая психологический контакт
в качестве непременного условия допроса,
профессор Н.И. Порубов определяет его как
«состояние, при котором люди могут и жела-
ют воспринимать информацию, исходящую
друг от друга» [7, с. 47]. Его формирование
неразрывно связано с заинтересованностью в
информации или в лице, который выступает в
качестве ее источника. «Заинтересован-
ность – первый элемент психологического кон-
такта. Это эмоционально окрашенная направ-
ленность личности, связанная со стремлени-
ем познать, насколько значима информацион-
ная связь для другого индивида…» [11, с. 14].

Определение стадий развития контакта
основано на выделении следующих взаимо-
обусловливающих стадий: 1) взаимное оцени-
вание; 2) взаимная заинтересованность; 3) обо-
собление в диаду [12, с. 201]. Оценивая воз-
можность использования названной характе-
ристики применительно ситуации формирова-
ния психологического контакта при производ-
стве допроса свидетеля, необходимо учиты-
вать особенные условия его реализации, из-
начально предполагающие обособленность
участников.

Состояние обособленности самих учас-
тников допроса должно быть максимально
использовано следователем как основа для
дальнейшего благоприятного формирования
психологического контакта. В связи с этим
необходимо, базируясь на состоянии обособ-
ленности, максимально использовать данное
состояние при организации допроса свидете-
ля и в обстановке его проведения создавать
благоприятную среду. «Для установления кон-
такта важно, чтобы допрос производился
наедине. В этом имеется глубокий психологи-
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ческий смысл. Контакт при допросе предпола-
гает элемент доверительности» [7, с. 54–55].
В остальном же развитие процесса установле-
ния психологического контакта происходит в
рамках классической схемы.

Следовательно, ключевым элементом
формирования психологического контакта
при допросе свидетеля является то, как вос-
принимает сам допрашиваемый внутрен-
нюю обстановку, которая складывается в
процессе производства данного следствен-
ного действия. Процесс формирования пси-
хологического контакта можно реализовы-
вать на различных стадиях производства
допроса и на основе разнообразных такти-
ческих приемов.

При установлении психологического кон-
такта со свидетелем следователю необходи-
мо получить не только максимально полные
показания относительно расследуемого пре-
ступления, но и представление о мировоззре-
нии свидетеля, его взглядах и установках. При
выявлении фактов предварительной ориенти-
рованности на формирование взглядов экст-
ремистской направленности следователю не-
обходимо в рамках проведения допроса пред-
принять попытку по переориентации взглядов
свидетеля. Достигнуть цели возможно посред-
ством приведения примеров последствий пре-
ступлений экстремистской направленности,
проводя исторические параллели и используя
силу аргументации и убеждений.

В отношении еще одной группы свиде-
телей реализация воспитательного воздей-
ствия сталкивается, как правило, с серьезны-
ми затруднениями. Речь идет о лицах, кото-
рые допрашиваются в качестве свидетелей,
фактически сами будучи активно вовлечен-
ными в преступную деятельность [2, с. 50].
Со стороны указанной категории лиц проти-
водействие реализуется часто в открытой
форме и направлено на затруднение получе-
ния следователем информации относительно
характера идеологии группы экстремистской
направленности, ее численности, длительнос-
ти существования, структуры организации,
совершения ею определенных преступных
актов и т. п. Проведение допросов подобных
лиц осуществляется в конфликтных ситуаци-
ях и характеризуется высоким уровнем про-
явления противодействия.

Роль следователя при проведении доп-
росов данной категории свидетелей состоит
в создании у допрашиваемых уверенности,
что все факты экстремистской деятельнос-
ти будут выявлены, установлены и доказа-
ны. Формированию подобной убежденности
должно способствовать профессиональное
проведение допросов, основанных на тща-
тельной подготовке; выстраивание логичес-
кой последовательности задаваемых вопро-
сов, подкрепляемых при необходимости до-
казательствами и т. п.

Выводы

Воспитательное воздействие, реализуе-
мое в процессе допросов свидетелей при
расследовании преступлений экстремисткой
направленности, следует использовать в ка-
честве эффективной меры профилактическо-
го характера. В целях повышения уровня про-
тиводействия преступлениям экстремистской
направленности при производстве допросов
следователям необходимо реализовать сово-
купность профессиональных качеств, позво-
ляющих создавать положительный образ со-
трудника правоохранительных органов и ока-
зывающий правовое воздействие на свидете-
лей. Следует широко использовать кримина-
листические приемы, направленные на уста-
новление психологического контакта. В слож-
ных ситуациях, характеризующихся высоким
уровнем противодействия со стороны свиде-
телей, необходимо применять совокупность
традиционных тактических приемов реализу-
емых в подобных ситуациях.
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