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ству, конкретному потерпевшему не нужен уголовно-процессуальный за-
кон, который не позволяет достичь истинного познания фактов и делает
заведомо невозможным правильное применение уголовного закона.

ЛИТЕРАТУРА
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДВОКАТСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТАДИЯХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
РАССЛЕДОВАНИЯ И СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА

Для любой науки вообще и для процессуальной науки, в частности,
имеет большое значение расширение теоретических исследований, охва-
тывающих все новые и новые направления. Сказанное касается психоло-
гии, а точнее юридической психологии, поскольку для адвокатской де-
ятельности в стадиях предварительного расследования и судебного разби-
рательства знание и использование ее достижений необходимо. Принято
считать, что юридическая психология является прикладной психологичес-
кой наукой, и в ее предмет включается изучение определенных психологи-
ческих закономерностей, характерных для юридической деятельности.

Область применения психологии в судопроизводстве включает не
только всю уголовно-процессуальную деятельность, исследование психо-
логических особенностей субъектов процесса, но и непосредственно адво-
катскую деятельность в стадиях предварительного расследования и судеб-
ного разбирательства. Юридическая психология давно уже заняла прочное
место в организации правоохранительной деятельности.

Для адвоката вполне естественно стремление к всемерному совер-
шенствованию и упрощению путей достижения своих целей с использова-
нием новых средств и методов, предоставляемых некоторыми смежными
науками, что иногда приводит к формулированию рекомендаций, которые
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не могут быть приняты сегодня (в настоящее время) из-за недостаточной
научной обоснованности, отсутствия гарантий их правильного примене-
ния и опасности нарушения закона (законности). Здесь мы прежде всего
имеем ввиду такое психологическое средство как гипноз. В отношении
потерпевшего и обвиняемого в процессе проведения такого следственного
действия, по нашему мнению, необходимо участие адвоката, а кроме того
необходимо еще и согласие самого испытуемого. А при проведении подоб-
ных процессуальных действий со свидетелем, также необходимо участие
не менее двух адвокатов: одного со стороны обвиняемого, другого или от
потерпевшего или от самого свидетеля, но обязательно с согласия испыту-
емого. В противном случае таковые действия одной из сторон могут быть
расценены как разновидность пытки.

Напряженная следственная ситуация, в которой подзащитный начина-
ет воспринимать расследуемое происшествие, практически всегда содер-
жит в себе определенный психотравмирующий комплекс. Это обстоятель-
ство адвокату-защитнику не следует забывать, необходимо его учитывать
и диагностировать, но самое главное - преодолевать. Отсюда становится
логически понятным, что ситуация, содержащая психотравму, порождает
естественную потребность в психологической защите.

Психологическая защита - это специальная регулятивная система ста-
билизации личности, направленная на устранение или сведение до мини-
мума чувства тревоги, связанного с осознанием конфликта.

Адвокату-защитнику следует помнить, что способность у различных
людей к психологической защите сформирована неодинаково, функциони-
рует спонтанно и неосознанно с массой ошибок, которые обращены своим
негативным острием против ситуации и против самого защищающегося
Ошибки психологической защиты практически любого подзащитного при-
носят вред следствию, его партнерам да и ему самому. В защиту незаметно
вползают латентные проблемы психотравмы и психологической защиты, а
вместе с ними и последствия ошибок психологической защиты.

Здесь возникает концепция предотвращения ошибок психологической
защиты, которую можно, а точнее нужно, рассматривать в двух аспектах:
во-первых, для себя и во-вторых, для своего подзащитного. Механизм пси-
хологической защиты в обоих случаях носит личностный характер, адре-
сованный неповторимой композицией качеств человека (подзащитного),
его приоритетам в оценке окружающей среды. Поэтому каждый негатив-
ный фактор, формирующий психотравму в конкретной ситуации, предпо-
лагает адекватный прием и путь нейтрализации данной психотравмы.
Комплекс проблем появления (рождения) психотравмы вызывает необхо-
димость разработки ответного комплекса решений как преодолеть психот-
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равмирующие факторы у подзащитного. Другими словами, следует пре-
одолевать не саму травму, а факторы се порождающие.

Для реализации сказанного адвокату необходимо осуществить преоб-
разование негативного фактора, т.е. источника психотравмы, который мо-
жет происходить через систему обеспечивающую изменение травмирую-
щего фактора и его восприятие подзащитным.

Изменение позиции участника следственного действия при трансфор-
мации системы его защиты может быть достигнуто формированием новой
цели, к которой следует стремиться в сложившейся ситуации. Это необхо-
димо для того, чтобы переключить внимание человека, глубоко пережива-
ющего сложную ситуацию, на иные, значимые теперь обстоятельства.
Следует искать стимул, который украшает жизнь каждого текущего дня,
часа, минуты. Адвокат должен стремиться помочь подзащитному выбрать
личную жизненную цель, сопровождая ее множеством промежуточных
целей, достигая которые человек сознает приближение к главной жизнен-
ной цели. Сама по себе жизненная цель в этих условиях становится защи-
той от безрадостного настоящего, цель становится мостом к будущему
счастью. Осознание преодоления промежуточных целей компенсирует
промежуточные временные неудачи и переживаемые трудности, Счастье
- это не цель, это процесс или образ жизни.

Таким образом, психологическая самозащита, как подсознательная,
так и сознательная, весьма разнообразна: чем выше самосознание челове-
ка, чем больше духовный пласт его психологической конституции, тем
выше уровень его психологической защиты. В этом плане имеет значение
не только то, как человек защищается, но и то, от чего он защищается. По-
этому, если адвокат поможет своему подзащитному в психологическом
аспекте рационально организовать свое поведение, мы считаем в таком
случае возможно предупредить развитие психотравмы. В этом аспекте мы
разделяем мнение А.В. Дулова, по мнению которого «требуется разработка
психологических основ УПК. Использование достижений психологичес-
кой науки позволяет значительно полнее дать рекомендации по осущест-
влению процессуальных действий и их реализации. Детализация рекомен-
даций, основанных на знании психологии, существенно снизит число
ошибок, допускаемых на предварительном следствии и в суде».
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