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сферы, просоциальная (ориентация на ценности общества) позиция во-
еннослужащего; способность контролировать ситуацию общения как 
с товарищами, так и с окружающими, компетентность в общении, ди-
пломатичность, способность уходить от конфликтных ситуаций; спо-
собность самостоятельно принимать решения; умение в воображении 
проигрывать стрессовые ситуации, ситуации неуспеха; уверенность в 
себе и своих ценностях и в правильности своих действий; оптимизм, 
умение проявлять свои чувства.

Сходные факторы выявлены и при исследовании ОСР, к перечислен-
ному можно добавить, что острый стресс тем ниже, чем больше воен-
нослужащие способны использовать в качестве копинга юмор, отходить 
от заданного плана действий и намеченного результата, чем больше они 
готовы к действиям в стрессовых условиях.

Для диагностики ПТСР и ОСР в комплексе используется методика 
И.О. Котенева.

Проведенные эмпирические исследования показали, что можно 
говорить о двух типах протекания ПТСР. Один связан с фрустрацией 
ценностной сферы и развития недоверия своему окружению (он более 
характерен для военнослужащих, части которых принадлежат к Вос-
точному ОТО). Второй тип, который свойствен для участников боевых 
действий во Вьетнаме и Афганистане, и характеризуется обострением 
поведенческих реакций, связанных с адаптацией к ситуациям, опасным 
для жизни, повышением агрессивности, обострением переживания чув-
ства гордости, справедливости, которые ведут к сложностям в общении, 
конфликтам с окружающими и руководством. Данный тип более часто 
диагностируется у военнослужащих Западного ОТО. Для таких воен-
нослужащих реинтеграция должна включать меры по снижению воз-
буждения, восстановлению адекватности самооценки и оценки ситуа-
ции, снижению агрессивности отношений с социальным окружением, 
снижению нереалистичности ожиданий от будущего (в качестве профи-
лактики фрустрации в будущем).

Для уточнения того, переживания каких ситуаций привело к разви-
тию ОСР и ПТСР, можно применить методику ретроспективной диа-
гностики психических состояний. 

Таким образом, получаемая при помощи вышеназванного комплекса 
информация позволяет разрабатывать адекватные программы профи-
лактики и коррекции ПТСР и ОСР.

УДК 53.04

С.Н. Боков, кандидат медицинских наук, доцент;
А.С. Фомина, кандидат юридических наук, доцент

Совершенствование раскрытия и расследования преступлений пред-
полагает и постоянное совершенствование исследования их механиз-
мов, при этом по вполне понятным причинам первостепенное значение 
имеют психологические механизмы. К числу давно изучаемых и до на-
стоящего времени не изученных относятся серийные насильственные 
преступления (в том числе серийные сексуальные убийства). Имею-
щиеся научные исследования сконцентрированы главным образом на 
криминологическом и криминалистическом анализе серийных насиль-
ственных преступлений, проблемах их раскрытия и расследования, без 
достаточного учета их психологической составляющей.

Можно с высокой степенью достоверности предполагать, что в осно-
ве (по крайней мере – психологической, оставим за рамками публикации 
биологические основы) их важное место занимает феномен незавершен-
ных действий (эффект Зейгарник – ЭЗ). ЭЗ – одна из фундаментальных 
особенностей психики. Он возникает в соответствующих ситуациях при 
соответствующих условиях непроизвольно у каждого, т. е. не зависит от 
желаний и воли самого человека. Сущность ЭЗ заключается в том, что 
нереализовавшиеся действия не исчезают, а находят свое выражение в 
многообразных скрытых формах. При этом они запоминаются значи-
тельно лучше, полнее, чем завершенные и несут в себе значительный 
эмоциональный компонент, часто с явными нейровегетативными из-
менениями. «Остатки» незавершенных дел создают у человека систему 
напряжений («квазипотребностей»), которые постоянно стремятся быть 
снятыми – людям некомфортно пребывать в состоянии незавершенно-
сти. Длительность таких состояний может быть неограниченно долгой, 
в зависимости от личностного смысла незавершенного события. Если 
действие будет завершено, то степень эмоционального напряжения 
снижается и очень часто само действие забывается. При этом следует 
помнить, что, в зависимости от личностного смысла незавершенного 
действия, его продолжительность может быть весьма различной, вплоть 
до десятилетий.

С большой уверенностью (хотя научных публикаций по данному 
вопросу в русскоязычной литературе мы не встретили) можно предпо-
лагать, что в механизмах большинства (если не всех) серийных насиль-
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ственных преступлений ЭЗ занимает одно из ведущих мест. С его дей-
ствием связано и то, что преступники подробно запоминают ситуации 
преступлений, и то, что они имеют необыкновенную тенденцию возвра-
щаться на место преступления и (что связано именно с возвращением) 
совершать новые эпизоды в достаточной пространственной близости от 
предыдущих. 

По данным В.Н. Исаенко, «более 85 % серийных убийств, выявлен-
ных в Российской Федерации в 1995–2004 гг., имели достаточно четкую 
привязку к одному и тому же участку открытой местности, к одному и 
тому же жилому массиву, району, а также иному пространству с под-
дающимися определению границами»1. Этот автор пишет о том, что 
«подобная локализация мест совершения однотипных преступлений 
давно рассматривается криминалистами как одно из оснований версии 
о совершении их одними и теми же лицами»2. Полученные данные ис-
пользуются в практической деятельности органов полиции3. С учетом 
рассматриваемого феномена незавершенных действий можно предпо-
лагать, что правоохранительные органы в состоянии рассчитать при-
мерный «ареол» деятельности лица, совершающего серийные насиль-
ственные преступления, и использовать в дальнейшем эту информацию 
для организации засад и иных форм поимки преступника. В Липецкой 
области на протяжении 1998–2001 гг. совершено 17 убийств молодых 
женщин, сопряженных с изнасилованиями, оставшихся нераскрытыми 
(Прим. авт. – Серийные преступления внезапно прекратились, причи-
ны неизвестны). При этом было установлено, что места обнаружения 
трупов – лесные массивы и лесополосы на окраинах г. Липецка, распо-
ложенные вдоль единой огибающей город автотрассы Тамбов – Орел – 
Липецк – Усмань. Трупы были найдены на расстоянии от 0,5 до 4 км. 
Все жертвы были обнажены, обнаружены в похожих позах, одежда и 
ювелирные украшения отсутствовали. Причина смерти практически 
всех потерпевших – механическая асфиксия в результате сдавления шеи 
петлей (возможно, предметами одежды погибших). В то же время право-
охранительные органы располагали информацией о том, что внешность 
жертв – однотипна, сходны места первичного контакта потерпевших с 
преступником – центральные улицы г. Липецка, время – вечернее и ноч-
ное (23:00 – 03:00), ситуация – преступник останавливает автомашину, 
предлагая (соглашаясь) подвезти девушку домой. Исходя из данной ин-
формации и, что очень важно, в контексте нашей статьи, основываясь 
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на ЭЗ, правоохранительные органы, как представляется, могли своевре-
менно пресечь данную серию убийств, организовав тактическую опера-
цию с так называемыми «подсадными» (специально подготовленными 
сотрудницами правоохранительных органов, выступающими в роли по-
тенциальных «жертв») и организацией круглосуточных дежурств, при 
необходимости – засад), так как, напомним, радиус «разброса» (остав-
ления трупов) составлял от 0,5 до 4 км вдоль единой трассы.

В отечественной криминалистической литературе причины возвра-
щения преступника на места совершенных им преступлений объясня-
ются в основном двумя факторами: некрофильские наклонности пре-
ступника и в связи с этим желание производить различные манипуляции 
с трупом; рациональное объяснение, состоящее в том, что преступник 
стремится «контролировать» деятельность правоохранительных орга-
нов, проверяя, обнаружены ли трупы жертв, производятся ли неотлож-
ные следственные действия, в частности, осмотр места происшествия, и 
часто, находясь в толпе любопытствующих, делая выводы о своих про-
счетах, объеме работы, произведенной правоохранительными органами, 
и ставшей известной им информации.

Как нам представляется, феномен незавершенных действий явля-
ется еще одним очень важным объяснением действий лиц, совершаю-
щих серийные насильственные преступления, в контексте его психо-
логической составляющей. Эффект Зейгарник подлежит дальнейшему 
серьезному изучению в рамках рассматриваемой темы, и с учетом ком-
плексного подхода к раскрытию и расследованию серийных насиль-
ственных преступлений может существенно оптимизировать деятель-
ность правоохранительных органов в этом направлении.
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Человек с момента рождения формирует в процессе жизнедеятель-
ности разнообразные навыки функционирования в социуме, вырабо-
танные социальным окружением. При этом в жизни каждого социум 
выступает многоаспектно: как естественная среда обитания, как куль-
турный фон, как прямые требования, санкции и критериальные условия 
профессиональной деятельности, как стереотипы и нормы поведения. 
Становление человека как личности и как субъекта своей жизнедеятель-




