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В Республике Беларусь такая позиция получит поддержку у большинства граждан, по-
скольку базовыми элементами белорусского менталитета являются идеи права, справедливо-
сти и общественного согласия. Сегодняшняя социально-политическая практика показывает, 
что, несмотря на призывы некоторых политических партий к радикальным изменениям в эко-
номике и политике, большинство рабочих, крестьян и интеллигенции надеются, что в Белару-
си удастся избежать социально-политических антагонизмов и в XXI в. у нас будет сформирова-
но демократическое, правовое, социально ориентированное государство. 
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О СУЩНОСТИ ПСИХИЧЕСКОГО (ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО) СЛЕДА 

Анализируются основные специфические черты психического следа, рассмотренные в виде проявления негатив-
ных эмоций и эмоциональных состояний, отражающихся на личности потерпевшего. В частности, рассматривают-
ся такие формы эмоционального переживания, как настроение, стресс, фрустрация и их взаимосвязь с психофизиоло-
гическими изменениями организма. 

In the given article the basic peculiar features of a mental trace considered in the form of display of negative emotions and 
emotional conditions, wiped on the victim are analyzed. In particular, such forms of emotional conditions, as mood, stress, frus-
tration etc., and their interrelation with psycho-physiological changes of an organism are considered, too. 

 
Последствия, являющиеся результатом причинения морального вреда, влекут в большей 

или меньшей степени выражение каких-либо негативных эмоций. Негативная эмоция, испы-
тываемая человеком, вызывает своеобразное психическое состояние, которое можно наблю-
дать по различным физиологическим проявлениям нашего организма. Нравственные и физи-
ческие страдания по своей сути являются выражением различных негативных эмоций, таких, 
как испуг, страх, печаль, уныние, грусть, отчаяние, гнев, ярость, боль, и в определенных случаях 
накладывают свой отпечаток как на психику, так и на психосоматическое состояние человека.  

Исходя их сказанного представляется целесообразным выделить основные специфические 
черты психического следа. Психические следы, отражаясь в сознании, фиксируют негативную 
реакцию личности потерпевшего на противоправное деяние. Содержащаяся в психических сле-
дах криминалистически значимая информация отражается в результате негативных эмоцио-
нальных состояний. Вместе с тем потерпевший может расценивать причиненные ему телесные 
повреждения как результат его грубого поведения по отношению к подозреваемому, т. е. он 
осознает, что сам спровоцировал данную ситуацию. В этом случае не имеет смысла говорить о 
причинении морального вреда потерпевшему, а только о наличии телесных повреждений.  

Следующей чертой психического следа является сочетание субъективной и объективной 
сторон его выражения. Субъективная сторона выражается в отношении личности потерпевше-
го к переживаемому преступному событию с учетом ее личностных качеств, прошлого опыта, 
отношения к себе, сформированным ценностям, оценки угрозы для собственного «я» и т. д. Со-
ответственно субъективная сторона выражения психических следов может быть объектом по-
знания в ходе расследования как непосредственно (путем визуального наблюдения интенсив-
ности выражения негативных эмоций), так и опосредованно (путем получения информации о 
негативных переживаниях как со слов самого потерпевшего, так и в ходе общения с его родст-
венниками, друзьями, свидетелями, очевидцами преступления и т. д.). К крайнему выражению 
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субъективной стороны негативного психического состояния можно отнести возникновение 
различных психических расстройств у потерпевшего.  

Объективная сторона негативного эмоционального состояния может выражаться в неко-
торых физиологических переменах в организме, таких, как учащенное сердцебиение, дыхание, 
изменение цвета кожных покровов, почерка, походки, мимики, сбивчивость речи, свидетельст-
вующих о внутренних переживаниях. Такие проявления эмоций иногда называют «естествен-
ным языком» чувств [12, с. 10]. Крайним выражением объективной стороны негативного эмо-
ционального состояния может быть дисбаланс отдельных физиологических систем и как след-
ствие – возникновение заболеваний различных органов (сердечно-сосудистые, желудочно-
кишечные, эндокринные, онкологические заболевания).  

Принимая во внимание вышеизложенное, необходимо отметить, что причиненная престу-
плением психотравмирующая ситуация может нанести вред как психическому, так и физиче-
скому здоровью личности и оказать существенное влияние на жизнь как самого потерпевшего, 
так и его близких [7]. В психофизиологии связь эмоциональных состояний с физиологически-
ми проявлениями организма является аксиомой [3, с. 74; 9, с. 146]. Исходя из сказанного можно 
констатировать, что связь между отрицательными психическими и физиологическими состоя-
ниями человека, вызванными совершением общественно опасного деяния, является совокуп-
ностью взаимозависимых и взаимообусловленных реакций организма потерпевшего на нега-
тивное воздействие психотравмирующей ситуации.  

В судебной практике моральный вред, как правило, связывают со страданием, которое рас-
сматривается как эмоциональное состояние, включающее в себя физическую и (или) нравст-
венную боль. Результаты нашего исследования показывают, что 61,6 % респондентов – со-
трудников предварительного расследования – считают, что моральный вред выражается в не-
гативных изменениях психического состояния, вызванных эмоциональным стрессом, 35,5 % из 
них связывают причинение морального вреда потерпевшему с негативными изменениями в 
различных сферах жизнедеятельности, утратой жизненных ориентиров, снижением работо-
способности, чувством недоверия к людям, избеганием общения, различных контактов в обще-
стве, 28,9 % считают, что моральный вред находит выражение в изменениях поведения, подав-
ленности, раздражительности, плохом настроении и др. 

Одной из форм эмоционального переживания человека является настроение. Настроение в 
психологии определяется как общее эмоциональное состояние человека, длительно сущест-
вующая и относительно слабо выраженная эмоция, определяющая активность и общий тонус 
человека, его психологический настрой, связанный с общим состоянием дел, здоровьем, само-
чувствием, степенью удовлетворенности основных жизненных потребностей [6, с. 234].  

Настроение влияет в различной степени на все психические процессы, протекающие в дан-
ный отрезок жизни человека. Настроение характеризуется различным эмоциональным тоном 
и динамикой. Среди факторов, определяющих индивидуальные различия людей в отношении 
быстроты смены настроения и других его особенностей, важное место занимают характери-
стики темперамента. Совершенное преступление, как правило, вызывает у потерпевшего гру-
стное, подавленное расположение духа. По нашему мнению, понижение настроения в иерархии 
психических (психофизиологических) следов является наиболее легкой формой отражения 
преступного события на внутреннем состоянии потерпевшего. Настроения сами по себе не от-
ражают ни причин, которые их породили, ни определенных свойств вещей окружающего мира, 
ни состояния внутренних органов. Единственное, что они отражают – это оценку общего со-
стояния человека в целом. Последствия преступления у человека, не имеющего психических 
отклонений, может вызвать как ровное настроение, отражающее обычный уровень жизнедея-
тельности, так и подавленное, отражающее угнетение жизнедеятельности [2, с. 322–323]. На-
строение можно определить на первой ступени иерархии психических (психофизиологиче-
ских) следов прежде всего потому, что само по себе настроение не воспринимается как особое 
ощущение организма, а лишь является определенным общим самочувствием. 

Эмоциональное состояние, вызванное совершенным преступлением, включает в себя все-
возможные эмоции и эмоциональные напряжения. В специальной литературе понятие «эмо-
ция» трактуется как психическое отражение в форме непосредственного пристрастного пере-
живания жизненного смысла явлений и ситуаций, обусловленного отношением из объектив-
ных свойств к потребностям субъекта [11, с. 180]. Эмоция, переживаемая индивидуумом как 
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своеобразное психическое состояние, в то же время может вносить ряд характерных измене-
ний в различные физиологические проявления организма потерпевшего. 

В научной литературе встречаются различные теории эмоций, такие, как биологическая 
теория, разработанная Ч. Дарвином, П.К. Анохиным; мотивационная теория эмоций Р.У. Липе-
ра, информационная теория эмоций, предложенная П.В. Смирновым; «переферическая» теория 
эмоций, общим посылом которых является утверждение, что в широком смысле эмоция –
восприятие некоторого факта, вызывающего душевное волнение, которое преобразуется в 
психическое состояние, приводящее к изменениям в организме как положительным, так и от-
рицательным. Применительно к установлению эмоциональных состояний потерпевшего, вы-
званных совершенным преступлением, целесообразно рассматривать проявления эмоций, вы-
раженных негативными психическими состояниями [1, с. 99, 145, 183, 188].  

В зависимости от длительности и интенсивности протекания в психофизиологии выделя-
ют слабые, сильные, бурные (взрывные) эмоциональные состояния. Переживание негативных 
эмоций, вызванных совершенным преступлением, в соответствии с предложенным перечнем 
способны в определенных условиях не только вызвать болезнь, но и усугубить уже сущест-
вующую, что явится фактором, ослабляющим защитные силы организма.  

Таким образом, необходимо учитывать негативные эмоциональные состояния потерпев-
шего, вызванные причинением преступления в рамках доказывания по уголовному делу. Соот-
ветственно психические следы как последствия преступного деяния должны быть всесторонне 
исследованы и задокументированы в стадии предварительного расследования и подвергнуты 
анализу в стадии судебного следствия.  

Видится целесообразным выделить основные периоды с учетом их временной последова-
тельности, в течение которых могут найти свое отражение последствия морального вреда. К пер-
вому периоду, по нашему мнению, следует отнести момент совершения преступления, во вре-
мя которого человек испытывает максимальное психическое напряжение; ко второму – период 
проведения предварительного расследования, где осуществляется ретроспективное познание 
внутренних переживаний психотравмирующего события в отношении потерпевшего. К треть-
ему – период судебного следствия, в ходе которого потерпевший еще раз мысленно пережива-
ет произошедшее криминальное событие. Вместе с тем в ряде случаев необходимо выделять 
послесудебный период. Несмотря на то что данный период не связан с установлением факта 
причинения морального вреда, его последствия могут оставить свой отпечаток в любой отре-
зок жизни человека. Полагаем, что следователь может решать задачи, связанные с установле-
нием последствий морального вреда, только применительно к двум первым стадиям, так как в 
последующих стадиях у следователя не имеется процессуальной возможности внести измене-
ния либо дополнения в ранее собранные доказательства, а возможность исследования сле-
дующих периодов либо одного из них предоставляется судье в стадии судебного следствия.  

Следующим эмоциональным состоянием, которое можно рассмотреть в качестве психиче-
ского следа, является стресс. Основатель концепции стресса канадский ученый, нобелевский 
лауреат Г. Селье рассматривал стресс как «неспецифическую реакцию организма на внешнее 
или внутреннее воздействие повышенной силы» [13, с. 32], отрицательное эмоциональное со-
стояние, возникающее в результате каких-либо серьезных неудач в жизни человека [6, с. 420].  

С понятием посттравматического стресса тесно связано понятие психической травмы, оп-
ределяемой как «нарушение целостности и функций психики человека, вызванное внешним 
воздействием на нее» [5, с. 7], например, при нанесении человеку умышленного телесного по-
вреждения, он наносит ответный удар, что приносит ему некоторое облегчение. Однако если 
ответный удар некому нанести, встречная реакция может выступать в виде обиды, стыда, при-
чем чем интенсивнее индивидуальная реакция на психическую травму, тем сильнее ответное 
внешнее действие или внутреннее переживание [8, с. 158]. При посттравматическом стрессе, 
вызванном преступлением, могут наблюдаться агрессивность, нарушение памяти и концен-
трации внимания, депрессия, общая тревожность, приступы ярости, злоупотребление лекарст-
венными веществами, мысли о суициде и т. д. 

Общественно опасное деяние является стрессом для потерпевшего, так как выходит за 
пределы нормального человеческого опыта. Влияние стресса зависит от интерпретации собы-
тия индивидуумом, поэтому большая часть стрессов носит психологический характер. По мне-
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нию швейцарского психолога и психиатра К. Г. Юнга, «наряду с индивидуальными различиями 
человеческой психики существуют также типические различия, названные типом интроверсии 
и экстраверсии» [1, с. 252]. Интровертированная личность обращает внимание на субъектив-
ные психологические явления. В свою очередь, экстраверт обращает внимание преимущест-
венно на то, что происходит вне его, вокруг него [10, с. 256, 948]. Вместе с тем в зависимости от 
интенсивности протекания стресс может быть острым, средним, умеренным, может классифи-
цироваться по величине потерь или угрозы, по длительности быть хроническим и краткосроч-
ным, вредоносным и мобилизующим и т. д.  

Стресс может вызвать у потерпевшего состояние фрустрации, которая в психологии харак-
теризуется как один из видов отрицательных эмоций, переживанием тревоги, безысходности, 
подавленности, осознанием невозможности достижения поставленной цели, выражающееся в 
характерных особенностях переживаний и поведения [6, с. 461]. В зависимости от свойств лич-
ности реакции на фрустрацию могут быть как активными стеническими (агрессия, истерия), 
так и пассивными астеническими (депрессия, регрессия). Но во всех случаях фрустрация со-
провождается различными формами отрицательных эмоций [4, с. 141]. Это состояние возника-
ет в условиях действия факторов, препятствующих нормальному осуществлению деятельно-
сти человека. В рамках нашего исследования состояние фрустрации также следует рассматри-
вать в качестве специфического следа психики, причиной которого является негативное про-
изошедшее преступное событие.  

На основании изложенного можно прийти к следующим выводам: 
специфическими чертами психического следа являются: негативная реакция личности по-

терпевшего вследствие совершения противоправного деяния; содержащаяся в психических 
следах криминалистически значимая информация отражается в виде негативных эмоциональ-
ных состояний; психический след сочетает субъективную и объективную сторону выражения; 

негативные эмоциональные состояния, вызванные причиненным преступлением, находятся 
в тесной взаимосвязи с физиологическими проявлениями организма, т. е. психотравмирующая 
ситуация может нанести вред как психическому, так и физическому здоровью личности; 

последствия морального вреда могут найти отражение в следующих периодах: момент со-
вершения преступления; период проведения предварительного расследования; период судеб-
ного следствия; послесудебный период. 
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