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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА  

НА ПСИХИКУ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

SOME FEATURES OF THE INFLUENCE OF THE JUDICIAL PROCESS 

ON THE PSYCHE OF PERSONS WHO COMMITTED CRIMES 

 

Аннотация: Основной целью статьи является выявление изменений в психике 

обычного человека и преступника в ходе судебного процесса, какие черты проявляются в ходе 

судопроизводства и какие особенности психики являются неизменными в ходе суда и могут 

повлиять на участников судебного процесса. Такой анализ может помочь выявить алгоритмы 

влияния с самых первых стадий судебного процесса на поведение преступника. Это влияние 

способно предопределить стратегию поведения преступника на суде. Возможные механизмы 

такого влияния способны помочь суду получить большее количество информации от 

преступника. 

Механизмы воздействия на психику могут значительно облегчить получение 

информации от всех участников судопроизводства и повысить качество полученных данных. 

Знание устройства психики преступника важно для понимания его поведения, его мотивов и 

способов, которыми он будет пытаться влиять на участников судебного процесса. 

Основными задачами статьи являются: выявление особенностей психики 

преступника, влияние судебного процесса на психику и поиск возможных способов влияния 

судопроизводства на психику преступника. 

Средствами решения поставленных задач станут: сбор и систематизация 

необходимой информации, выявление связей между поведением преступника и влиянием 

судопроизводства, сравнительный анализ психологических травм преступников. 

Abstract: The main purpose of the article is to identify transformations in the psyche of an 

ordinary person and a criminal during the trial, what features appear during the trial and what features 

of the psyche are unchanged during the trial and can affect the participants in the trial. Such an 

analysis can help identify algorithms of influence on the criminal’s behavior from the very first stages 

of the judicial process. This influence can predetermine the criminal’s behavior strategy in court. 

Possible mechanisms of such influence can help the court obtain more information from the criminal. 

Mechanisms of influence on the psyche can significantly facilitate obtaining information from all 

participants in legal proceedings and improve the quality of the data obtained. Knowing the mental 

structure of a criminal is important for understanding his behavior, his motives and the ways in which 

he will try to influence the participants in the trial. 

The main objectives of the article are: identifying the characteristics of the criminal’s 

psyche, the influence of the trial on the psyche and finding ways to influence the legal proceedings 

on the criminal’s psyche. 

The means of solving the assigned tasks will be: collecting and systematizing the necessary 

information, identifying connections between the behavior of the criminal and the influence of legal 

proceedings, and a comparative analysis of the psychological trauma of criminals. 
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Процесс судопроизводства активно влияет на психику обычных людей. Некоторые 

судебные процессы влияют не только на подсудимого, но и на присяжных. Судебное 

разбирательство оказывает значительное влияние на психику подсудимого и в то же время 

судебное разбирательство влияет и на всех остальных участников процесса. Чтобы понять, как 

судебное разбирательство влияет на психику преступников, нужно понимать какое влияние 

оно оказывает на обычного человека. 

Судебный процесс зачастую вызывает у участников стресс и напряжение, однако в 

таком состоянии интенсифицируется мыслительная деятельность человека, что приводит к 

активным размышлениям участников в период судебных заседаний. 

Психические отклонения могут иметь разную природу появления. Необходим ранний 

контроль и выявление таких отклонений на ранних стадиях, во избежание серьезных 

последствий. Можно выделить отклонения от социальной нормы и отклонения врожденного 

характера. 

Отклонения от социальной нормы не являются патологическими. Человек, имеющий 

поведенческие отклонения от социальных норм, вменяем, и он осознает все свои действия. У 

него не нарушены ни мышление, ни память, ни другие когнитивные функции. Сущность 

социальных отклонений заключается в неправильном осознании личностью своего места и 

роли в обществе, не усвоение социальных установок и формировании опасных привычек. 

Человек нарушает социальные правила исходя из своего мнения, делает то, что считает 

нужным, не обращая внимания на установленные рамки. Морально-психологические 

свойства, проявляющиеся как в поведении осужденного, так и в его психической 

деятельности. 

На основе нравственных и психических отклонений возникают криминальные и особо 

опасные отклонения. Патологические отклонения, типа патологической ревности, навязчивых 

идей, извращения эмоций, бредовых состояний: могут быть причиной тяжких преступлений 

против личности. Такие отклонения возникают на протяжении всей жизни и не всегда 

возможно отследить начало появления таких отклонений. 

По степени устойчивости психические девиации можно разделить на временные и 

устойчивые. Причиной временных отклонений может быть неблагоприятная, травмирующая 

ситуация, которая посредствам действия раздражителей и стресса приводит к срыву нервной 

системы, вызывает тяжелые психические состояния, нарушает обыденную картину мира, 

проникая через защитные механизмы психики. Временное проявление психических 

отклонений может исчезнуть при ходе жизни, при благоприятном влиянии круга общения 

человека и условий окружающей среды. 

Врожденный характер психических отклонений, увы, практически не поддается 

излечению. Благоприятная среда не может повлиять на такие отклонения. К таким 

отклонениям относятся, в частности: олигофрения – это врожденное или рано приобретенное 

(в первые три года жизни) слабоумие, которое выражается в недоразвитии психики в целом, 

преимущественно интеллекта, понятийного мышления, вследствие поражения головного 

мозга на ранних этапах его развития (внутриутробно, в первые месяцы и годы жизни) или 

обусловленное наследственной неполноценностью мозга. 

Практика показывает, что психика преступника имеет серьезные отклонения от нормы, 

что меняет восприятие жизни, других людей и судебного процесса. Нужно понимать какие 

особенности психики или личности меняют восприятие процесса судопроизводства и 

жизнедеятельности в целом. 

Главные особенности личности преступника: 

– Отчуждение от нормативных связей, отношений, ценностей. 
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– Более низкий уровень образования и культуры, далеко не всегда проявляется. 

– Меньшее проявление эмоций по отношению к людям. 

– У преступников могут также проявляться высокая тревожность, закрытость, 

жестокость и мстительность. 

Личность преступника формируется под воздействием разнообразных факторов, 

различных травм и ситуаций. Хаотичность становления преступника отследить почти 

невозможно. Такие люди отличаются от обычного человека в первую очередь "ошибками" 

формирования личности. 

Исследованиями психики преступников занимались такие ученые как: Чезаре 

Ломброзо (Использовал полиграф в своих исследованиях), Ганс Гросс (Основатель 

криминальной психологии), Владимир Бехтерев (Написал «Наедине с убийцей»), Ханс Айзенк 

(Генетические исследования личности и психики), Юрий Антонян (Родоначальник 

Российской криминалистики), Владислав Васильев (Разработчик и создатель судебно–

психологической экспертизы). 

Для дальнейшего формирования понимания о том, как происходит влияние судебного 

процесса на психику преступника необходимо рассмотреть механизмы защиты, которые могут 

возникнуть в связи с психологической самозащитой преступника в суде. Механизмы 

самозащиты проявляются в связи с разнообразными факторами, в силу психических 

особенностей человека. 

Механизмы защиты: 

• Замещение – перенос негативных чувств и переживаний на людей или объекты, 

которые представляют меньшую угрозу, чем те, кто их вызвал. Механизм оправдания себя 

заключается в доминировании и манипулировании. Такой механизм защиты присущ 

преступникам с эгоизмом, тоталитарным поведением и сниженной функции совести. Сюда так 

же входит проекция. 

• Интеллектуализация – холодное и критическое осмысление событий. 

Предоставление информации в логичной форме, которая не имеет эмоциональной окраски, не 

имеет личного мнения, направленное на выделение лучших сторон события, которая не так 

сильно шокирует. 

• Отрицание – прямой отказ признать событие, которое свершилось в прошлом или 

происходит сейчас. 

• Подавление – попытка предотвратить попадание травмирующей информации в 

сознание. Разновидность отрицания, нежелание ассоциирования определенных действий с 

собой, нежелание психики принять какое–либо событие. 

• Регрессия – отказ от преодоления стресса и возвращение к моделям поведения, 

которые использовались на более ранних этапах развития личности, проявление физических 

или иных низших процессов для самозащиты. 

Различные механизмы защиты могут комбинироваться и создавать новые формы 

самооправдания в ходе судебного процесса. Предлагается рассмотреть какие механизмы 

защиты использовались конкретными преступниками в ходе судопроизводства, какие 

особенности характера и психики имели данные люди, как поменялась их жизнь во время 

тюремного заключения и что происходило с ними, если им удавалось покинуть места лишения 

свободы. 

 

Андрей Чикатило 

Механизм защиты: Регрессия 

Андрей Чикатило своим поведением пытался привлечь внимание к своим 

правонарушениям и к своей личности. Судебный процесс стал для него единственным местом 

для самовыражения после заключения под стражу. Его поведение было спланировано. Он 

говорил и действовал так как считал нужным и использовал любые особенности психики в 

свою пользу. 
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Тед Банди 

Механизм защиты: Интеллектуализация 

Главным средствами самозащиты у Банди являлись интеллектуализация наравне с 

регрессией. Тед понимал свою привлекательность и интерес со стороны противоположного 

пола и активно этим пользовался, иногда даже не осознавая этого. Тед также имел особенности 

психики. Ему было безразлично что происходило с ним, он делал только то, что считал 

нужным. Эгоизм и высокая самооценка – яркие черты личности Теда, что значительно 

сказывалось на психике и поведении преступника. 

 

Олег Косарев 

Механизм защиты: Отрицание 

Косарев имел навязчивые идеи, он совершал преступления всегда по одному сценарию 

и для одной цели. В ходе судебного процесса Косарев не действовал необдуманно, его 

поведение было сдержанным. 

На поведение человека влияют психические травмы, которые происходят на 

протяжении всей жизни. Судебный процесс способен обострить уже полученные травмы, что 

приводит к неадекватному поведению с самого начала судебного разбирательства. Стоит 

рассмотреть какие травмы пережили представленные преступники в детстве и юности – самые 

травмоопасные для психики периоды. 

Таблица 1 

Детские и юношеские психологические травмы преступников. 

 Детство Юность 

А. Чикатило • Жестокое обращение родителей 

• Проблемы со здоровьем высмеивались 

окружением 

• Наблюдал непристойные картины с 

участием матери 

• Появились комплексы 

внешности, в частности очков из–

за высмеивания окружающими 

людьми 

• Первая влюбленность жестоко 

отклонена, а признание прилюдно 

высмеяно.  

Т. Банди • Долгое время считал родную маму 

«старшей сестрой», но позже нашел свое 

свидетельство о рождении. 

• Банди, возможно, подвергался 

физическому или психологическому 

насилию со стороны своего деда. 

• Мать оказывала много внимания и 

заботы до момента рождения других 

детей, потеря внимания негативно 

сказалось на Теде. 

• Мечтал о высоком социальном 

статусе, но в 1973 году получил 

результаты вступительных 

экзаменов, результаты были 

посредственными, престижные 

университеты были для него 

недоступны. 

• Начались серьёзные проблемы с 

девушкой, в последствии 

расстались. 

О. Косарев • Воспитывала мать, ведущая разгульный 

образ жизни: принимала спиртные 

напитки, приводила в дом мужчин. 

• Мужчины матери избивали и 

надругались над Олегом, мать этому не 

противостояла. 

• Игнорировался родителями. 

• В колонию попал в достаточно 

раннем возрасте (18–20 лет) 

• В тюрьме также подвергался 

насилию и надругательствам 

 

На основе выявленных психических травм можно выделить общие черты детских и 

юношеских травм психики преступников: 

• Пережили физическое или моральное насилие в раннем возрасте 

• Мнение и желания игнорировались семьей 
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• Пережили отказ в первой любви или тяжёлый распад первых отношений, 

сопровождаемый негативными последствиями. 

Есть и разнообразные отличия в психологическом развитии и травмах, полученных на 

разных этапах жизни, они определяют направление и особенности преступления, важность 

определенных ритуалов и условий совершения преступления, особенности поведения в 

разных ситуациях. 

Учитывая схожие черты трёх разных случаев преступников, один из которых из другой 

страны, можно попробовать сделать вывод, об их влиянии на характер преступника: 

проявляются эгоизм или нарциссизм, желание быть услышанными и признанными, получение 

нужных вещей любой ценой. Из таких и других особенностей характера можно выявить как 

они проявляются в ходе судебного разбирательства. 

Проявление качеств психики преступника в ходе судопроизводства: 

• Самозащита. Проявляется в разнообразных формах: от агрессии до манипулирования. 

Преступник выработал основной механизм защиты за всю свою жизнь, преступления, которые 

он совершал, так же присвоили ему определенные качества и влияющие на выбор механизма 

защиты. 

• Самовыражение. Преступник проявляет себя через те действия, которые он 

совершает в ходе судебного процесса. В большинстве случаев можно заметить, что все 

действия, которые совершали преступники в ходе судебного разбирательства, тщательно 

контролировались ими. 

• Неизменяемость точки зрения. Большинство преступников не меняют свою точку 

зрения. Для них преступление – дело жизни, самовыражение и выражение их мыслей. 

Преступник привык противостоять осуждению общества, привык быть одним в своём мнении, 

что закаляет его. 

• Поиск разнообразных выходов из ситуации. Многие преступники готовы на 

разнообразные поступки, ради спасения. В их сознании есть понимание, что они потеряли все 

и новые действия не усугубят их положение. 

На основании изученного, можно сделать вывод, что психика преступника 

адаптирована к противостоянию, она вырабатывает разнообразные механизмы защиты за 

короткие сроки в самых экстремальных ситуациях. Борьба с общественными нормами часто 

закаляет психику преступника. В сознании преступника содержится понимание того, что он 

один против общества и его взгляды разделяет только он сам. В его сознании часто есть только 

его мнение, которое главенствует, а любые другие являются противоборствующими. 

Психика преступников наиболее неустойчива, так как такие люди переживают 

события, негативно влияющие на нервную систему человека. Судебный процесс также 

негативно влияет на психику любого человека. Преступники представленные в качестве 

примера в данной статье уже имели серьёзные психические отклонения на момент 

судопроизводства, однако судебный процесс открывал новые психические особенности 

преступников. Судебное разбирательство влияло на психику преступника через воздействие 

на нервную систему человека, оно раскрывало уже имеющиеся девиации в разных спектрах. 

Преступники, рассмотренные в статье, нуждались в получении внимания любым путём, 

признания и самоутверждения за счет значимости своих проступков, не важно в каком 

контексте. Преступник, имеющий такие установки будет искать способ самореализации в 

любой ситуации, судебный процесс не исключение. Судебный процесс часто выступает в 

качестве средства самореализации для преступников – маньяков, что позволяет им показать 

себя, своё мнение и свою точку зрения на большую и разностороннюю публику. Таких людей 

не остановят нормы общества и права. Такой преступник падок на вопросы о его 

преступлениях и мотивах, но редко готов говорить о травмах. Вопрос в суде о предполагаемых 

травмирующих моментах из жизни преступника может «вывести его из равновесия», его 

поведение при этом может измениться – стать более спокойным и подавленным, преступник 

может начать вспоминать наиболее важные события и детали из его жизни и преступлений. 
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Возможно предположить, что упоминание о психологических травмах преступников в 

судебном процессе может улучшить качество и эффективность всего процесса. Преступники, 

приведённые в качестве доказательства в данной статье, меняли своё поведение после 

упоминания событий, которые принесли им психологическую травму. 

Поведение правонарушителя становилось более спокойным и контролируемым – это 

привело к более эффективному результату процедуры допроса и судебного процесса в целом. 

На основе связи всего предоставленного материала можно сделать вывод, что психика 

преступника имеет свои особенности, свои механизмы защиты, которые иначе работают в 

ходе судебного процесса. Ввиду неустойчивости психики преступников, судебный процесс 

может влиять на поведение и моральное состояние правонарушителя. Грамотно 

спланированный судебный процесс, применение и учет определенных условий, может 

повысить эффективность получения информации с применением психологического 

воздействия на преступника в ходе судопроизводства. 
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