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ОЦЕНКА ФЕНОМЕНА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ВНИМАНИЯ  

В ПРАКТИКЕ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ЭКСПЕРТИЗ 

Аннотация. В представленной статье показано как диагностика динамики 

внимания обследуемого лица может существенно пополнить материалы судеб-

но-психологической экспертизы. Рассматривается  поведенческая картина раз-

вития аффективного состояния обвиняемого, параллельно прописывается  ди-

намика интеллектуального и самонаправленного внимания. Исследование ди-

намики интеллектуального внимания, может быть продуктивно использовано 

для аргументации положений, выдвигаемых экспертом психологом.  
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эмоциональное состояние, интеллектуальное внимание. 

 

ESTIMATION OF PHENOMENON OF INTELLECTUAL ATTENTION 

IN PRACTICE OF JUDICIAL PSYCHOLOGICAL EXPERTISE 

Abstract. The presented article shows how the diagnosis of the dynamics of at-

tention of the examined person can essentially supplement the materials of the foren-

sic psychological examination. The behavioral picture of the development of the af-

fective state of the accused is considered, the dynamics of intellectual and self-

directed attention is prescribed in parallel. The study of the dynamics of intellectual 

attention can be used productively to argue the positions put forward by the expert 

psychologist. 

Key words: forensic psychological examination, affective emotional state, in-

tellectual attention. 

 

В рамках представленного сообщения излагается опыт опоры автора в 

процессе проведения судебно-психологической экспертизы, помимо прочего, на 

выявление психологической картины интеллектуального внимания обследуемо-

го. Данный вид внимания был установлен профессором В.И. Страховым в 1963 

году. Им же был исследован психологический аппарат данного явления, а также 

его развитие и управление им [1]. При этом интеллектуальное внимание мы 

рассматриваем на уровне само направленности, нас интересует тот аналитиче-

ский съем, который осуществлял обвиняемый, как в процессе преступных дей-

ствий, так и в смежные  промежутки времени.  

Судебно-психологическая экспертиза  эмоционального состояния под-

следственного является одной из самых значимых экспертиз в уголовном про-

цессе. Наличие в момент совершения преступления состояния сильного душев-

ного волнения, физиологического аффекта, у подозреваемого является основной 

задачей такой экспертизы [2]. В нашем примере подследственный, совершая 

преступные деяния, нанесение тяжких телесных повреждений нескольким по-
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терпевшим: жене, любовнику, соседу, находился в состоянии сильного душев-

ного волнения, которое развивалось стадиально, имея подготовительную, затем 

стадию аффективного взрыва и завершающую стадию – истощения [3]. 

Подготовительная стадия имеет временные границы в пределах от непо-

средственного травмирующего психику повода до аффективного взрыва. При 

внезапном развитии конфликтной ситуации эти границы совпадают, в случае 

кумулятивного аффекта они могут существенно отдаляться. В типичных случа-

ях развития аффекта процесс нарастания переживания сопровождается стреми-

тельным ростом эмоциональной напряженности и полной расфокусировкой 

внимания, заканчиваясь эмоциональным взрывом. Интеллектуальный самосъем 

оказывается перекрытым мощным эмоциональным выбросом. При этом отра-

жение оказывается фрагментарным, с большими «пустотами» и имеет весьма 

ослабленное, а иногда и полностью выпадающее аналитическое прослеживание. 

Однако процесс переживания может иметь и волнообразный характер, усили-

ваться в определенные периоды под влиянием соответствующих представлений. 

В этих ситуациях самонаправленное внимание фиксируется на перенесенном 

унижении или насилии в виде осознания личностных смыслов оскорбления при 

повторной встрече с травмирующим фактором той же конфликтной ситуации.  

Так в случае проводимой нами судебно-психологической экспертизы об-

виняемый, зная об измене своей жены, все же стремился удержать ее от развода. 

Между супругами велись продолжительные разговоры, в которых муж просил 

жену подумать, подождать с решением о разводе до отпуска. Все это вело к 

накоплению отрицательного потенциала, к нарастанию эмоциональной напря-

женности мужа. Один из «проходных» эмоциональных выбросов мужа имел 

даже характер аутоагрессии в виде попытки отравиться, а также безудержного 

поведения, где он крушил мебель, затем, нападал и избивал жену. Вся эта пове-

денческая картина может быть прописана по канве динамики интеллектуально-

го и самонаправленного внимания. Интеллектуальная функция внимания, кото-

рая до поры до времени определяла оправданное поведение, оценку ситуации, 

какое то планирование событий и действий, была «выбита» из продуктивного 

режима. Сдерживающий фактор исчез, его поглотила эмоциональная доминан-

та, а адекватность съема как внешних обстоятельств, так и своего поведенческо-

го облика оказались подавленными личностно значимыми переживаниями и в 

побудительной роли стал выступать собственно аффект. Определенное время 

обвиняемый руководствовался значимой для себя целью – не утратить само-

уважение. Его регулируемые действия мотивировались стремлением сохранить 

семью. Практическое средство для этого усматривалось одно – отсрочить время 

развода. Это то и обусловило кумуляцию эмоционального напряжения. Подго-

товительная стадия оказалась значительно растянутой во времени. 

 Вторая стадия собственно аффективного взрыва реализовывалась в огра-

ниченном поле внимания, при резком ослаблении его контролирующей функ-
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ции, существенной заниженности интеллектуального проникновения в проис-

ходящее. Сосредоточение обследуемого резко ограничилось, сконцентрировав-

шись на главном источнике всех происшедших событий. Внимание лишается 

гибкости, жестко исключает значительное число объектов из поля отражения, 

зацикливается. Оно концентрируется исключительно на источнике, вызываю-

щем переживания и немногих связанных с ним раздражителях. Отсюда фраг-

ментарность, жесткая избирательность и обрывочный характер сосредоточения. 

Так обвиняемый в ситуации нападения на любовника своей жены фиксировал 

лишь обнаженное тело соперника, позу спящего человека, слабый свет ночника, 

недопитую бутылку шампанского, но не замечал нож в своей руке, появление 

постороннего человека. Картина интимной близости между его женой и сопер-

ником остро возникла в его сознании, став пусковым фактором аффективного 

обвала. Обвиняемый наносил ножом удар за ударом по сопернику и далее, по 

соседу, прибежавшему на помощь, игнорируя даже свои ранения. Снижение 

чувствительности также подтверждает аффективную задавленность. Обвиняе-

мого не останавливал вид крови, сбежавшиеся люди, шум, обращаемые к нему 

просьбы, требования, он действовал напролом. Его поведение представляло ряд 

двигательных автоматизмов, ножевые ранения были множественны, приходи-

лись в одно место. Обвиняемый выявил такой ресурс энергии, который был не-

доступен ему в обычном состоянии. Реально он был слабее своей жертвы, одна-

ко аффект вывел его на мощный выброс энергии.  Нарушение регулирующей 

функции внимания и заблокированность интеллектуальной переработки своих 

действий, обвальный выброс двигательной энергии – все это в ярком виде про-

сматривается в обсуждаемом случае.  

Далее, на стадии истощения, происходит смена режима функционирова-

ния внимания обследуемого. Он растерян, опустошен, входит в состояние уста-

лости, физической и психической астении. Теперь его вниманием охватывается 

вся полнота событий и содеянного. Он убегает с места преступления, не забо-

тясь о своем внешнем виде, на нем только нижнее белье, у него нет определен-

ных целей и маршрута, пытается покончить с собой, но, в конце концов, сам яв-

ляется в полицию. Приведенные материалы предоставляют возможность рекон-

струировать динамику внимания подследственного, построив конструкцию 

ожидаемых действий и картину психических состояний обвиняемого. 

Таким образом, учет функционирования внимания обследуемого лица 

может существенно пополнить материалы судебно-психологической эксперти-

зы. Исследование динамики интеллектуального внимания, может быть продук-

тивно использовано для аргументации положений, выдвигаемых экспертом 

психологом, обосновывающим наличие в действиях обвиняемого состояния 

сильного душевного волнения, физиологического аффекта. 
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