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Промежуток времени между нападениями не всегда играет определяющую роль, поскольку 

интервал совершения преступлений может быть различным.  

5. Производство обысков. Необходимо провести обыск с целью выявления предметов, 

которые не принадлежат никому из проживающих в одном месте с подозреваемым, а также 

предметов, свидетельствующих об особом интересе человека к сексуальным проблемам, его 

трудностях в этой области.  

6. Допрос. Для проведения допроса необходимо консультирование со специалистами 

(психиатр, сексолог) или же непосредственное участие такого специалиста в допросе.  

7. Установление личного мотива. Необходимо установить личную причину для 

совершения преступления, проанализировать весь собранный материал вместе с психологом, 

психиатром, психоаналитиком или сексологом.  

Серийные сексуальные убийства, как и прочие преступления, имеют свои 

отличительные особенности. Одна из самых главных особенностей – отсутствие видимой 

связи между преступником и жертвой. Данные рекомендации могут способствовать не только 

выявлению и раскрытию, но и предупреждению преступлений данного вида. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАРКОМАНИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Ищук С.В. 

 

Наркомания несовершеннолетних – это серьёзная проблема, которая актуальна всегда, 

она получила широкое распространение в настоящее время и затрагивает практически все 

страны мира. Ежегодно она уносит жизни тысячи молодых людей. При рассмотрении понятия 

«наркомания» важно отметить, что оно является и социальным, и медицинским, и 

юридическим термином. Наркомания и преступность имеют общий характер. Повзрослевшие 

подростки-наркоманы составляют группу «социального риска». Наркомания – болезнь, 

вызванная систематическим употреблением наркотических средств, проявляющаяся 

психической и физической зависимостью, а под наркоманией несовершеннолетних понимают 

формирование наркотической зависимости у лиц от 12 до 18 лет. 13 лет – 

среднестатистический возраст, когда подростки начинают принимать запрещённые вещества.  

Особую роль в развитии наркомании играет наркотическая мотивация. Мотивация 

первого употребления наркотических веществ характеризуется желанием подростка испытать 

неизвестные, новые ощущения. При физической зависимости основным мотивом 

употребления наркотических веществ является страх «ломки» и болезненных ощущений, 

обусловленных отсутствием наркотика. При психологической зависимости главной 

мотивацией является изменение своего состояния. 

 Чтобы выявить причину употребления наркотиков, нужно проанализировать условия 

жизни подростка, его окружение, особенности психики, наличие или отсутствие проблем со 

здоровьем и отношения в семье. Существуют внешние и внутренние причины наркомании 

несовершеннолетних.  

Внешние причины:  

- этнические: наркотики во многих регионах не запрещены, они считаются недорогими 
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и безопасными, это связано с некачественной профилактической работой среди населения и 

существующими обычаями и традициями. 

- социальные: неблагополучная семья, как следствие, недостаток внимания и плохой 

пример поведения, школа, друзья. Отсутствие занятости и правильного досуга у 

несовершеннолетних. 

Внутренние причины: 

- личностные и психоэмоциональные: психическая незрелость (отсутствие устоявшихся 

жизненных целей, ориентиров, проявление поспешных необоснованных суждений, 

неспособность анализировать). Эгоцентричное, легкомысленное поведение; ярко выраженная 

любопытность (влечение к тому, что запрещено); эмоциональная лабильность 

(психопатологический симптом, характеризующийся легкостью развития аффективной 

реакции в ответ на слабые и умеренные раздражители); самодеструктивное поведение 

(действия, мысли, неосознанные реакции, которые несут вред организму, психическому и 

физическому состоянию); неуверенность в своих силах, низкая самооценка, отсутствие 

увлечений; неспособность подростка к выходу из трудных ситуаций; неспособность выражать 

чувства, просить помощь; протест против взрослых.  

 На формирование наркомании у несовершеннолетних оказывают влияние крайние 

формы их характера (повышенная возбудимость, склонность к переоценке возможностей, 

склонность к риску, безразличие, внушаемость, вспышки раздражительности, тревожность, 

склонность к тоскливо-злобному настроению, чрезмерная чувствительность, пугливость, 

чрезмерные привязанности к родителям и друзьям). Наиболее высок риск употребления 

наркотиков для истероидного и эпилептоидного типов акцентуаций характеров из-за 

колоссальной силы влечения. Гипертимы проявляют особый интерес к галлюциногенам для 

того, чтобы вызвать яркие фантазии. При шизоидном типе наблюдается тенденция к 

применению гашиша и опийных препаратов для того, чтобы вызвать расслабляющее 

состояние.  

Многие подростки желают употреблять запрещённые вещества, чтобы избавиться от 

усталости, тревожных и навязчивых мыслей, душевной пустоты, скуки, чтобы изменить своё 

текущее состояние. Склонность к употреблению наркотиков зависит от внутреннего и 

социального благополучия несовершеннолетних. Конечно же, не только желание забыться, 

следование «моде» подталкивает подростка на приобретение зависимости, но и глубокие 

переживания, психические нарушения и расстройства, которые в подростковом возрасте 

усугубляются изменениями в развитии нервной системы и на физиологическом уровне, а 

также это может быть связано с эмоциональным неблагополучием в семье. 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Кабачевский А.А. 

 

Правоохранительная деятельность представляет собой скоординированную и 

согласованную работу нескольких государственных организаций (органов) в соответствие с 

целями, установленными законодательством. Сотрудникам (работникам) этих организаций в 

ходе выполнения служебных задач необходимо организовать информационный обмен, 

согласовать свои действия с коллегами и сотрудниками смежных структур, соблюдая 

межличностные и ведомственные интересы [1]. Отсутствие при этом необходимых 

коммуникационных навыков значительно усложняет процесс взаимодействия, что, опять же, 

негативно сказывается в целом на результативности правоохранительной деятельности. 

 Кроме того, при выполнении возложенных задач, вступая в коммуникативные 

взаимоотношения с гражданами, правоохранитель формирует представление о своей роли в 

обществе, вносит вклад в формирование отношения населения к правоохранительным органам 




