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УДК 159.9

А.С. Душкин, кандидат психологических наук, до-
цент

В настоящее время особую актуальность вопросы психологического 
воздействия приобретают в тех видах деятельности, в которых общение 
между людьми имеет кардинальное значение для решаемых совместно 
задач и в содержании которых нередки противостояния, конфронтации, 
конфликтные ситуации. Оперативно-служебная деятельность сотрудни-
ков полиции в целом и органов внутренних дел в частности относится 
именно к таким видам. Наличие у сотрудника полиции права «требовать 
от граждан и должностных лиц прекращения противоправных действий, 
а равно действий, препятствующих законной деятельности государствен-
ных и муниципальных органов, депутатов законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти, депутатов представительных 
органов муниципальных образований, членов избирательных комиссий, 
комиссий референдума, а также деятельности общественных объедине-
ний» содержит в себе неиссякаемый источник межличностных конфлик-
тов и взаимного недовольства.

Реализуя властные полномочия, сотрудник полиции использует име-
ющиеся у него на законных основаниях способность и возможность ока-
зывать отдельные меры государственного принуждения. Данный факт 
показывает, что принуждение – это такое действие, которое неизбежно 
порождает противоречия и разночтения в психологии общающихся и 
взаимодействующих между собой субъектов.

Выйти из конфликта, предупредить острое противостояние с право-
нарушителем, не допустить грубого физического противостояния, не-
винных жертв, потерь среди личного состава и эффективно выполнять 
при этом оперативно-служебные задачи возможно лишь при умелом ис-
пользовании сотрудниками полиции возможностей психологического 
воздействия, лишь дополняемого в ряде случаев воздействием физиче-
ским.

Содержание пограничных для нескольких научных дисциплин поня-
тий «требовать», «предъявление требований», используемых законода-
телем и отражающих некоторую весьма существенную правовую кате-
горию, сопоставимо с психологическими понятиями «психологически 

воздействовать», «оказание целенаправленного психологического воз-
действия». Различие между этими группами понятий, используемыми 
разными науками, состоит в том, что первая по своему объему несколь-
ко шире второй.

Для сотрудников полиции более предпочтительными являются, ко-
нечно, формы и методы психологического, а не физического воздействия, 
поскольку они наименее затратные, не связанные с невинными жертвами 
и потерями среди личного состава органов внутренних дел. Искусство 
психологического воздействия может в наибольшей степени гарантиро-
вать желательные правовые последствия усилий сотрудников полиции. 
Но эта форма воздействия часто наиболее сложна, требует учета многих 
психологических факторов и невозможна без должной психологической 
подготовки сотрудника полиции. Широкое использование последним воз-
можностей психологического воздействия есть, по нашему убеждению, 
подлинный показатель профессионализма выполняемой оперативно-
служебной деятельности. Напротив, средства физического воздействия 
применяются, как правило, тогда, когда исчерпаны возможности чисто 
психологического влияния сотрудников полиции на граждан или это вли-
яние не приносит желаемых правовых результатов.

Следует подчеркнуть, что направленность деятельности различных 
подразделений и служб системы МВД России предполагает специфи-
ческие особенности психологического воздействия, в зависимости от 
особенностей объекта воздействия и стоящих перед сотрудниками по-
лиции оперативно-служебных задач. По нашему мнению, в юридиче-
ской психологии надлежит рассматривать психологическое воздействие 
существенным и доказуемым только в тех случаях, когда то или иное 
действие (или бездействие) одного лица (субъекта психологического 
воздействия) побуждает другое лицо (объекта воздействия) изменить 
свое поведение, выбрать не тот вариант и тип поступков, который вы-
полнялся ранее либо замышлялся на будущее, а иной.

Если воздействие одного лица изменяет только ход мысли, чувств 
или ощущений у другого, а это не отражается существенным образом на 
поведении последнего, на его юридически значимых поступках, а равно 
на чести и достоинстве, то психологического воздействия в психолого-
правовом смысле нет, либо оно малосущественно.

Следовательно, психологическое воздействие есть мера необходи-
мая, но нормативно ограниченная. Под психологическим воздействием 
в общем случае следует понимать целенаправленные либо неосознанные 
действия (бездействие) одного человека, которые побуждают личность 
другого к изменению варианта юридически значимого поведения.
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Необходимо рассматривать правомерное психологическое воздей-
ствие так, что само по себе оно не обусловливает, не диктует конкретного 
юридически значимого действия объекта, не исключает показаний того 
или иного содержания, а, вмешиваясь во внутренние психические про-
цессы, формирует такую принципиальную позицию человека, которая 
побуждает его действовать в соответствии со своими гражданскими обя-
занностями, предусмотренными Конституцией Российской Федерации.

Практический опыт применения мер психологического воздействия 
показывает, что применение этого исключительно эффективного сред-
ства профессиональной деятельности весьма результативно.

Применение психологического воздействия только тогда дает не-
обходимый эффект, когда сотрудник полиции учитывает совокупность 
определенных предпосылок (условий, факторов), условий психологиче-
ского воздействия. К их числу относятся:

объект воздействия (правонарушители, граждане);
методы и приемы воздействия (технология);
субъект (сотрудник полиции).
Объект воздействия, с психологической точки зрения, характеризу-

ется:
базовыми психологическими характеристики (устойчивые, при-

сущие психологии данной личности или группы, психологические ха-
рактеристики), выполняющими функцию принципиальной ориентации 
поведения, выступающие исходными, фоновыми для воздействия со 
стороны сотрудника полиции;

ситуативными психологическими характеристиками, отражающи-
ми реальное, фактическое состояние лица или группы в конкретной 
ситуации;

тактико-психологическими характеристиками поведения (предпри-
нимаемые конкретные действия объекта, выстраивающиеся в опреде-
ленную логическую линию поведения, а также его намерения, стремле-
ния, замысел и психологический расчет его действий).

Одной из самых главных предпосылок эффективного применения 
психологического воздействия является наличие у сотрудника полиции 
правильного представления о типовых и ситуативных психологических 
характеристиках.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в юридической пси-
хологии под психологическим воздействием, осуществляемым органа-
ми внутренних дел, понимается сознательное, целенаправленное воз-
действие на психические состояния и процессы личностей, вступающих 
в контакт с сотрудниками полиции, реализуемое с учетом определенных 

условий и тактических особенностей ситуации в пределах закона и не 
влекущее нарушения законных прав и интересов граждан, в целях реше-
ния оперативно-служебных задач.
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В.И. Петров, кандидат медицинских наук

Объектом медицинской практики является здоровье человека, что 
подчеркивает огромную социальную и индивидуальную значимость ка-
чества оказания медицинской помощи. Только в США ежегодно вслед-
ствие непредотвратимых медицинских ошибок в больницах погибают 
от 44 тыс. до 98 тыс. человек. Действительно, здравоохранительные 
отношения в диаде «врач-пациент» в отдельных случаях связаны с на-
рушением законных прав и интересов больных, влекущим за собой раз-
личные виды юридической ответственности врача. 

Не является преступлением действие или бездействие врача, формаль-
но содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного Уголов-
ным кодексом Республики Беларусь, но в силу малозначительности не 
обладающее общественной опасностью, присущей преступлению. Мало-
значительным признается деяние, которое не причинило и по своему со-
держанию и направленности не могло причинить существенного вреда 
охраняемым уголовным законом интересам людей. Такое действие обыч-
но рассматривается как проступок, который может повлечь применение 
мер административного или дисциплинарного характера. 

Возникновение и формирование медицинского права стало реализа-
цией насущной потребности государства в области регулирования об-
щественных отношений, возникающих в сфере оказания медицинской 
помощи. В этой важнейшей отрасли, связанной с нормальной жизнедея-
тельностью человека, роль личности врача всегда была велика. Он был 
и остается субъектом правовых отношений в деле охраны здоровья на-
селения, имеет свой круг прав и обязанностей, от выполнения которых 
зависит его индивидуальный имидж медработника, а также медицины 
в целом. 

Исходя из истории нам известны не только факты эволюции меди-
цинской науки и практики, но и примеры ответственности врачей за ре-
зультаты врачевания. Так, уже в Древнем Риме и Греции, Китае и Индии 
на повестку дня ставили вопросы о причинении вреда здоровью людей 
или причинах смерти человека после медицинских вмешательств. Оце-




