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1. Общие положения тактики допроса.

Допрос — это процесс получения показаний от лица, обладающего сведениями,
имеющими значение для расследуемого дела (ст. 187-192 УПК РФ). Это
следственное действие представляет собой наиболее распространенный способ
получения доказательств. В то же время это одно из наиболее сложных
следственных действий.

Цель допроса заключается в получении полных и правдивых показаний. Процесс
формирования показаний — от восприятия какого-либо факта, явления до
передачи информации о них — носит психологический характер; на всем его
протяжении на психику человека влияют многочисленные объективные и
субъективные факторы. Действие этих факторов, специально изучаемых судебной
психологией, должно быть хорошо известно следователю. Он обязан знать и
основанные на данных судебной психологии тактические приемы, позволяющие
ослабить вредное влияние этих факторов на полноту и объективность показаний,
восполнить возникшие в результате их воздействия пробелы, оживить память о
воспринятом, упорядочить воспроизведение хранящейся в памяти допрашиваемого
информации.

Круг обстоятельств, которые следователь намерен выяснить путем допроса,
называется предметом допроса. В зависимости от процессуального положения
допрашиваемого, а следовательно, в известном смысле и от предмета допроса
различают: допрос свидетеля, допрос потерпевшего, допрос подозреваемого,
допрос обвиняемого. Особыми видами являются допрос эксперта и допрос на очной
ставке.

Допрос может быть результативным только при соблюдении определенных
тактических условии, к которым следует отнести:

активность допроса, которая заключается в том, что следователь прочно
удерживает инициативу при допросе, умело использует все тактические
приемы, строго сообразуя их с требованиями закона;
целеустремленность допроса, означающую проведение его с заранее
обдуманной целью для получения правдивой информации, что обеспечивается
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наличием у следователя твердого представления о предмете допроса,
желанием достигнуть поставленной цели, умением сообразовать с ней
применяемые средства и приемы допроса;
объективность и полноту допроса, которые проявляются в том, что
следователь не вправе по собственному усмотрению сокращать полученные
показания, изменять их в соответствии со своими представлениями о ходе
вещей, навязывать допрашиваемому эти представления. Одной из гарантий
объективности допроса является запрещение законом задавать
допрашиваемому наводящие вопросы, а его полноты — требование по
возможности дословного изложения показаний (ст. 189, 190 УПК РФ).

2. Подготовка к допросу.

Подготовка к допросу – это начальный этап деятельности следователя. Прежде
чем приступить к подготовке конкретного допроса, следователю нужно решить
вопрос по кругу вызываемых лиц и очередности их допросов. Круг лиц, которых
следует допросить, устанавливается путем изучения материалов уголовного дела.
Если они недостаточны, необходимо предпринять дополнительные меры, в том
числе и оперативно-розыскного характера.

Подготовка конкретного допроса включает в себя:

1. Анализ исходных данных и определение предмета допроса. Предметом допроса
считаются обстоятельства, которые необходимо выяснить. Определяется он с
учетом всей информации, которой располагает следователь. Имея в виду
положения уголовно-процессуального закона о предмете доказывания и норму УК,
по которой квалифицировано преступление, следователь конкретизирует то, что
нужно установить по расследуемому делу. Затем из общего круга обстоятельств,
подлежащих установлению, он выделяет те, о которых может быть осведомлен
данный субъект.

2. Изучение личности допрашиваемого. Чем лучше следователь знает
допрашиваемого, тем правильнее выберет и успешнее применит соответствующие
приемы. Наиболее тщательно нужно изучать личность подозреваемых
(обвиняемых), ибо они заинтересованы в исходе дела и менее других склонны
говорить правду. Потому следователю часто приходится использовать весь свой
тактический арсенал.

3. Определение времени и места допроса. При этом следователь прежде всего
учитывает требования закона, а также степень своей загруженности, возможность



явки лица в определенное время и др.

Место допроса – обычно служебный кабинет следователя. Иногда допрос
осуществляется по месту нахождения допрашиваемого, например когда он по
состоянию здоровья не может явиться к следователю, содержится под стражей и
т.д. В некоторых случаях допрос лучше проводить на месте происшествия, где
обстановка будет способствовать восстановлению в памяти забытых
обстоятельств.

4. Выбор способа вызова на допрос. Допрашиваемый может быть вызван повесткой,
которая направлена по почте, телеграммой или телефонограммой либо вручена
через нарочного. Несовершеннолетние по общему правилу вызываются через
родителей или иных законных представителей. Явку военнослужащих
обеспечивает командование воинской части. Лиц, содержащихся под стражей,
вызывают через администрацию места заключения.

5. Приглашение иных лиц для участия в допросе. В допросе помимо следователя и
допрашиваемого могут, а иногда должны участвовать переводчик, защитник,
допущенный к участию в деле; педагог или законные представители малолетних
допрашиваемых. Следователь обязан обеспечить их участие в допросе.

6. Составление плана допроса. В простейших случаях план допроса может
представлять собой перечень вопросов, подлежащих выяснению. Такой вариант
допустим для опытных следователей и то лишь тогда, когда предполагается
допрос субъекта, который не будет скрывать действительных обстоятельств дела.
В более сложных случаях, когда намечается допрос подозреваемого (обвиняемого)
или свидетеля, могущего не дать правдивых показаний, план допроса должен быть
подробнее. В нем целесообразно привести обстоятельства, которые следует
выяснить, т.е. предмет допроса.

Допрос подозреваемого (обвиняемого) на протяжении расследования проводится
неоднократно, поэтому в плане отрабатывается общая тактическая линия. Так, на
первоначальном этапе расследования обычно стоит задача побудить обвиняемого
к даче правдивых показаний. Далее могут выясняться отдельные эпизоды
преступления, способы и средства их совершения, цели, мотивы и т.д. При этом по
ходу расследования план претерпевает существенные изменения в соответствии с
изменениями следственной ситуации.

3. Определение предмета, места и времени допроса.



По общему правилу допрос свидетелей и потерпевшего производится в служебном
помещении следователя или лица, производящего дознание. Однако, если этого
требует обстановка и конкретные обстоятельства дела, свидетель и потерпевший
могут быть допрошены и на месте их работы, отдыха, лечения и т.п. При этом надо
учитывать также возрастные, психологические и иные особенности личности
свидетеля (потерпевшего). Так, например, престарелого свидетеля целесообразнее
допросить у него дома, а несовершеннолетнего — в школе, дома или в ином месте.

Время вызова свидетеля и потерпевшего на допрос определяется, исходя из
обстоятельств дела.

Потерпевший должен быть допрошен одним из первых, ибо его показания имеют
существенное значение для определения направления расследования и розыска
преступника.

Допрос свидетелей-очевидцев также должен быть проведен в кратчайший срок
после возбуждения дела. Это обеспечивает более полное и достоверное
воспроизведение известных свидетелю обстоятельств расследуемого события.

Решая вопрос о времени допроса свидетелей, необходимо исходить из наиболее
целесообразной очередности их допроса. При этом надо руководствоваться
следующими тактическими соображениями:

- в первую очередь допрашиваются свидетели, наиболее осведомленные об
обстоятельствах происшедшего, которые могут дать подробные и правдивые
показания;

- допросы свидетелей, находящихся в служебной, личной или материальной
зависимости от обвиняемого или подозреваемого, производятся после устранения
реальной возможности оказать давление со стороны этих лиц на свидетелей;

- определяя время вызова на допрос, надо исходить из того, чтобы свидетели по
одному делу не могли встретиться в помещении, где проводится допрос. Следует
так рассчитать время каждого допроса, чтобы люди не ожидали вызова.

4. Планирование допроса.

Обычно необходимость составления письменных планов связывает с так
называемыми конфликтными допросами, когда следователю приходится
изобличать допрашиваемого, добиваться вопреки его сопротивлению правдивых
показаний. Действительно, производство несложных допросов либо вовсе не



требует составления письменных планов, либо достаточным оказывается перечень
тех обстоятельств, которые необходимо выяснить. Лишь по мере усложнения
допросов, когда появляется потребность в получении инфармационноемких
сведений, когда есть основания полагать, что допрашиваемый будет противится
правде, или окажется необходимым восстанавливать в памяти допрашиваемого
существенные для расследования факты, роль письменного плана становится все
более существенной.

Во всех случаях письменные планы должны обеспечить осуществление тактики
допроса, избранной следователем на основе конкретности и сложившейся
ситуации. В плане поэтому должны быть отражены основная цель допроса и тот
путь, которым следователь рассчитывает достигнуть этой цели.

Полезно составление планов предстоящего следственного действия и тогда, когда
отсутствуют данные о намерении допрашиваемого (независимо от того, является
ли он свидетелем, потерпевшим, подозреваемым или обвиняемым) скрывать
истину. Здесь имеются в виду случаи когда необходимо получить объяснения от
допрашиваемого по многим различным обстоятельствам. Например, следователь
может дать показания по нескольким эпизодам преступления и, кроме того,
охарактеризовать личность обвиняемого, круг его интересов, окружение, условия
жизни и др. При этом следователю важно не забыть всего того, что нужно
выяснить у допрашиваемого исключить тем самым необходимость повторного
допроса. Разрозненные по всем материалам дела сведения, объяснения, по
которым следователь намеревается получить у допрашиваемого, сводятся в плане
предстоящего допроса и тем самым организует его.

Планируя допрос, необходимо подумать над тем, с чего его начать. Крайне
неблагоприятное впечатление производит следователь, который в самом начале
проявляет растерянность и отсутствие целеустремленности, а иногда и
бестактность.

В плане допроса необходимо предусмотреть :

1. Обстоятельства по которым следует получит показания;

2. Указания на листы дела, где содержатся сведения об этих обстоятельствах,
чтобы иметь возможность сверить с ним полученные показания;

3. Вопросы, которые необходимо будет задавать, если полученные показания будут
противоречивыми, неполными, расходящимися с другими доказательствами,



потребуют уточнения, детализации;

4. Специальные вопросы, связанные с особенностями той или иной профессии,
консультацию со специалистами, если это необходимо;

5. Подготовку материалов дела для предъявления в случае обнаружения
противоречий между ними и показаниями допрашиваемого ;

6. Использование магнитной записи допроса.

Безусловно необходим подробный письменный план при расследовании сложных
обстоятельств дела, когда требуется выяснить действия многих лиц, разобраться в
запутанных ситуациях; трудности, наконец могут быть связаны с необходимостью
применения при допросе специфических понятий, терминов и т. п. Здесь время,
потраченное на составление плана, в котором будут указаны и исходные данные, и
формулировка вопросов, и материалы , подлежащие использованию себя
оправдают.

5. Тактические приемы установления психологического контакта с
допрашиваемым.

Применение тактических приемов во время допроса позволяет провести его
целенаправленно, установить психологический контакт с допрашиваемым,
выяснить, какие именно обстоятельства, факты ему известны, принять меры к
нейтрализации его негативной позиции и получить от него показания, в которых
содержится объективная информация.

Тактический прием допроса — это определенная линия поведения следователя
либо его наиболее оптимальные, эффективные действия. В отличие от
процессуальных норм тактические приемы не регламентируются законом. Их
применение в процессе допроса зависит от усмотрения следователя,
процессуального положения и позиции допрашиваемого, его
психофизиологических свойств, других личностных качеств.

Процесс допроса может быть условно подразделен на четыре части:
вступительная; свободный рассказ; ответы допрашиваемого на вопросы;
заключительная. Приступая к допросу, следователь удостоверяется в личности
допрашиваемого, уточняет анкетные данные, проверяет документы, выясняет,
следует ли приглашать переводчика или иных лиц, имеющих право участвовать в
допросе, разъясняет права и обязанности допрашиваемому с учетом его



процессуального положения.

Переходя непосредственно к допросу, следователь должен предложить
допрашиваемому свободно рассказать все, что ему известно по делу. Не следует
перебивать допрашиваемого, нужно внимательно выслушать его. Умение слушать
— это важное профессиональное качество следователя. Во время свободного
рассказа допрашиваемый часто не освещает все известные ему обстоятельства.
Поэтому и возникает необходимость перейти к стадии «вопросы и ответы». Все
вопросы должны относиться к предмету допроса, а ответы на них должны
дополнять, уточнять изложенные ранее сведения, факты. Различают следующие
разновидности вопросов: основные, дополнительные, напоминающие.

Недопустимо задавать наводящие вопросы, так как они могут привести к
внушению и искажению показаний. Контрольные вопросы могут быть поставлены
для того, чтобы выяснить, из каких источников допрашиваемому стали известны
обстоятельства, сведения, о которых он дает показания, а также с целью
проверить и оценить, насколько они объективны, не допускает ли он ложь.

Тактические приемы допроса разнообразны и неравнозначны по содержанию, но
цель их применения одна: обеспечить получение от допрашиваемого такой
объективной информации, которая отражает действительность и представляет
ценность для установления истины по расследуемому уголовному делу.
Тактические приемы должны отвечать определенным требованиям:

а) не противоречить закону и морально-этическим нормам;

б) не оказывать на допрашиваемого влияния, которое могло бы привести к
самооговору или же к оговору других лиц;

в) не основываться на насилии, угрозах и других незаконных мерах, невыполнимых
обещаниях;

г) не дискредитировать правоохранительные органы и их деятельность.

Непосредственно в процессе допроса могут применяться следующие группы
тактических приемов:

1) побуждающие допрашиваемого к даче показаний;

2) оказывающие психологическое воздействие на допрашиваемого;



3) применяемые в бесконфликтных ситуациях;

4) используемые в конфликтных ситуациях.

Тактические приемы, применяемые для разрешения некоторых возникших
конфликтных ситуаций, условно можно разграничить на группы:

1) направленные на распознание правдивых и ложных показаний;

2) направленные на отграничение умышленно ложных показаний от заблуждений;

3) направленные на использование положительных качеств личности;

4) направленные на изобличение допрашиваемого во лжи.

6. Тактика допроса потерпевшего и свидетеля.

Допрос свидетелей и потерпевших чаще всего проходит в бесконфликтной
ситуации (так как интересы следователя и допрашиваемого совпадают, т. е. нет
сопротивления, противодействия). Следовательно, основная тактическая задача
следователя заключается в том, чтобы выяснить и зафиксировать показания
свидетеля и потерпевшего в полном объеме с последующей возможностью их
конкретизации и проверки с помощью доказательств, полученных из других
источников.

Применение тактических приемов связано непосредственно со стадиями допроса.

На первой, вводной части допроса, следователь узнает от допрашиваемого
анкетные данные (фамилию, имя, отчество, год рождения, состав семьи и т. д.) и
разъяснеет свидетелю и потерпевшему их права и обязанности. Разъяснение
необходимо проводить доброжелательным тоном, в конце объяснения необходимо
переспросить допрашиваемого, понятна ли ему суть сказанного.

Вторая стадия допроса – установление психологического контакта, т. е. создание
условий, которые способствуют общению следователя с допрашиваемым. Обычно
на этой стадии задаются незначительные для существа дела вопросы. Речь идет об
учебе, труде, жизни допрашиваемого, на этой стадии допустимы разговоры даже о
погоде, спорте и любых иных вещах, интересных допрашиваемому. На этом этапе,
в ходе простого обмена информацией определяются такие параметры беседы, как
ее темп, ритм, уровень напряженности и т.д.



После установления психологического контакта следует перейти к стадии
свободного рассказа. Допрашиваемый должен дать подробные показания по всем
обстоятельствам, подлежащим доказыванию по делу. Следователь должен
определить последовательность изложения потерпевшим и свидетелем
обстоятельств дела во время свободного рассказа. Без необходимости не
прерывает допрашиваемого, не торопит его, не высказывает свое мнение о
показаниях.

К числу приемов допроса свидетеля и потерпевшего в бесконфликтной ситуации
можно отнести:

1) повторный допрос потерпевших по ограниченному кругу обстоятельств;

2) детализация показаний позволяет шаг за шагом проследить ход события,
проверить, как они происходили;

3) тактические приемы, направленные на оказание помощи допрашиваемому, для
восстановления в памяти забытого и уточнение показаний.

Следователю необходимо убедиться, что потерпевший и свидетель твердо уверены
в существовании определенного обстоятельства. С этой целью возможно
проведение подробного допроса с применением тактических приемов, основанных
на оживлении ассоциативных связей по смежности, сходности, контрастности и
каузальности.

Для бесконфликтного допроса также характерна вопросно-ответная стадия,
которая будет состоять из вопросов следователя и ответов на них потерпевшего и
свидетеля.

Бесконфликтная ситуация допроса не гарантирует полной откровенности, так как
свидетель и потерпевший могут добросовестно заблуждаться, стремиться скрыть
свои неблаговидные поступки и поведение. Поэтому следователю необходимо в
ходе вопросно-ответной стадии задать потерпевшему и свидетелю вопросы:

дополняющие, направленные на выяснение обстоятельств, не освещенных в
ходе свободного рассказа;
уточняющие, задачей которых является уточнение отдельных фактов или
событий,
интересующих следователя, и которые направлены на конкретизацию тех или
иных обстоятельств;



детализирующие (конкретизирующие), целью которых является детализация
сообщаемых сведений, что впоследствии облегчает проверку и оценку;
напоминающие, в задачу которых входит выяснение фактов или событий, по
той или иной причине забытых или упущенных;
контрольные вопросы, которые позволят проверить и убедиться в правдивости
данных показаний потерпевших и свидетелей.

После составления протокола тактической целью следователя является
закрепление психологического контакта с допрашиваемым, для того чтобы
использовать его при дальнейших встречах с ними, при производстве других
следственных действий.

Таким образом, в ходе допроса свидетелей и потерпевших (на всех стадиях)
необходимо использовать следующие приемы:

установление психологического контакта, устранение эмоционального и
смыслового барьера, проявление сопереживания и понимания психического
состояния допрашиваемого.
постановка личностно значимых вопросов, вовлекающих в беседу, снятие
эмоциональной напряженности, формирование мыслительной задачи.
раскрытие гражданской значимости добросовестной позиции в ситуации
нерешительности допрашиваемого.
оказание мнемической помощи: возбуждение ассоциаций по каузальности
(причинно-следственных), временной и пространственной смежности,
сходству и контрасту.

Следует помнить, что свидетели и потерпевшие могут давать и ложные показания.
Ложные показания свидетелей и потерпевших – это умышленное искажение
сведений об обстоятельствах, устанавливаемых в ходе допроса.

7. Тактические приемы допроса, применяемые в целях преодоления отказа
допрашиваемого от дачи показаний, проверки алиби, изобличения во лжи.

-

8. Понятие, сущность и виды допроса.

Допрос можно определить как следственное действие, состоящее в личном
общении следователя с допрашиваемым с целью получения у него сведений об
обстоятельствах, подлежащих доказыванию по уголовному делу.



Формируемые в рамках криминалистической тактики научные основы допроса не
могут не учитывать достижений смежных отраслей знаний.

Поскольку допрос является специфической формой межличностных отношений,
большое значение имеют закономерности психической деятельности людей,
изучаемые общей и социальной психологией.

Так, общая психология раскрывает сущность и механизм таких важных для
понимания допроса психических процессов, как восприятие человеком
окружающей действительности с помощью органов чувств, запоминание
воспринятого, воспроизведение воспринятой информации.

С учетом достижений социальной психологии разрабатывается проблема
психологического контакта следователя с допрашиваемым и другие.

Важным в тактике допроса является организационный аспект, учитывающий
достижения таких наук, как теория управления, научная организация труда.

По процессуальному положению допрашиваемого различают допрос потерпевшего,
допрос свидетеля, допрос подозреваемого или обвиняемого. Такая классификация
удобна при рассмотрении процессуальных аспектов этого следственного действия,
а также некоторых его тактических приемов.

В зависимости от возраста допрашиваемого выделяют допрос взрослого,
несовершеннолетнего или малолетнего лица.

Допросы делятся на первичные, дополнительные, повторные.

Исходя из личной позиции, занятой допрашиваемым, различают допросы лиц,
дающих правдивые показания, и допросы лиц, заведомо не желающих говорить
правду.

Могут быть предложены и иные основания для классификации допросов и,
соответственно, их виды.

9. Понятие и задачи очной ставки

Очная ставка является самостоятельным следственным действием, а по своей
природе представляет разновидность допроса. Тактика проведения данного
следственного действия включает достаточное количество важных особенностей.



Очная ставка - это следственное действие, заключающееся в одновременном
допросе по одним и тем же обстоятельствам двух ранее допрошенных лиц для
выяснения причин существенных противоречий в показаниях допрашиваемых и их
устранения в целях установления истины. Поэтому предметами очной ставки
являются те существенные противоречия, которые выявлены в их показаниях.

А.Б. Соловьев определяет очную ставку как самостоятельное следственное
действие, проводимое путем поочередного допроса двух лиц из числа свидетелей,
потерпевших, подозреваемых и обвиняемых в присутствии друг друга с целью
установления в их показаниях существенных противоречий, имеющих значение для
установления истины по спорным обстоятельствам и в конечном счете для
принятия законного и обоснованного итогового решения по уголовному делу.

Процессуальный порядок производства очной ставки определен в ст. 192 УПК РФ.

Очная ставка является средством разрешения противоречий. Достижение этой
цели объективно служит средством решения целого ряда других процессуальных и
тактических задач (изобличения лица, дающего ложные показания, проверки
выдвинутых версий, выявления новых обстоятельств). Вопрос о целях очной ставки
неоднозначно решается в процессуальной и криминалистической литературе в
связи со стремлением многих авторов расширить цели этого следственного
действия, например включить разоблачение лжи, преодоление добросовестного
заблуждения, самооговора, проверку собранных по делу доказательств,
разоблачение инсценировок или оговора.

Цель очной ставки четко определена законом: она проводится для устранения
существенных противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц (ч. 1 ст. 192 УПК
РФ).

Основанием проведения очной ставки является наличие существенных
противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц. Существенность того или
иного противоречия определяется применительно к обстоятельствам
расследуемого преступления. Вопрос о существенности противоречий решает
следователь с учетом двух моментов: того, являются ли показания будущих
участников очной ставки взаимоисключающими, а также значимости самого факта
или события, о котором есть противоречия, для решения вопроса об уголовной
ответственности.

Очная ставка может быть проведена лишь между ранее допрошенными лицами.



Психологической особенностью очной ставки является эффект присутствия на
допросе второго участника исследуемого события, что дает возможность составить
более четкое и подробное представление об имевшем место факте и затрудняет
дачу одним из участников ложных показаний. Также особенностью очной ставки
является то, что ее участники с разрешения следователя могут задавать друг
другу вопросы.


