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психолога в проведении многих следственных и судебных действий, 

обосновывается необходимость прорабатывания данного вопроса 

законодателем и внесения соответствующих изменений в нормативные 
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требованиях к специальным знаниям психолога, участвующего в 
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Тенденции современного общества обязывают уделять 

должное внимание психологическим аспектам абсолютно 

каждой сфере деятельности, и, в частности, в сфере 

уголовного судопроизводства. 

Возможность самостоятельного исследования и 

усвоения внутренних психологических процессов возможны 

во многих профессиях и отраслях. Но, при этом, существуют 

такие виды деятельности, в которых для правильного 

понимания психологической информации просто необходимо 

участие специалиста, а именно лица, имеющего 

соответствующее высшее профессиональное образование, 

особую квалификацию применительно к конкретной отрасли. 

Существует немало работ, направленных на изучение 

психологических особенностей в уголовном 

судопроизводстве. Такую активность объясняет повышенный 

интерес к данному вопросу, наличие многих проблем при 

психологическом анализе стадий уголовного процесса. 

Так, значительным высказыванием для юридической 

психологии является следующее: «Эмоция — ϶ᴛᴏ 

переживание человеком личного отношения к реальной 

деятельности» [10, с. 112]. 

Данное высказывание имеет отношение и к уголовному 

судопроизводству, так как включает в себя принципиальное 

значение: каждый человек наблюдает события реальной 

жизни через собственную эмоциональную призму. Итак, 

установление данного обстоятельства является весьма 

важным для исхода расследования по уголовному делу. 

Таким образом, в данном вопросе можно выделить два 

основных аспекта: в уголовном процессе участвуют лишь 

люди, которые, в свою очередь, все, без исключения, 



Scientific e-journal • «PEM: Psychology. Educology. Medicine» • ISSN 2312-9352 (Online) № 3. - 2016 

 

 

132 

наделены человеческими эмоциями. Второй же аспект 

обозначается основной целью всей деятельности в уголовно-

правовом смысле – достижение истины по конкретным 

уголовным делам. 

Связующим элементом между данными аспектами 

является необходимость правильной оценки информации, 

полученной в ходе проведения следственных действий и 

оперативно-разыскных мероприятий, посредством контакта с 

человеком [7, с. 433–440]. При осуществлении добывания 

информации указанным способом, правоприменитель обязан 

вычленить необходимые данные, имеющие значение для 

расследования уголовного дела, из числа общей информации, 

а также, правильно оценить (а в необходимых случаях и 

отделить) показания, которые, в свою очередь, всегда 

сопровождаются эмоциональной окраской. 

Из вышесказанного следует, что человеческие эмоции 

имеют прямое давление на процесс доказывания. При этом, 

эмоциональная шкала каждого человека имеет свои 

отличительные особенности, а значит, требует повышенного 

внимания и специальных познаний исследующего данные 

процессы лица. Также, дача оценки конкретным влияющим 

обстоятельствам на внутреннее изменение сознания и души 

посредством внешних источников представляет особую 

важность и также может быть затруднена для 

самостоятельного исследования должностным лицом, 

занимающимся расследованием преступления на различных 

стадиях. При условии отсутствия психолога как специалиста 

в уголовном процессе возрастает опасность совершения 

ошибок, принципиально влияющих как на процесс 

доказывания, так и на судьбы конкретных личностей, 

принося им несоразмерный душевный вред [1, с. 211–214]. 

И только посредством привлечения специалиста в 

области психологической деятельности возможно избежание 

неправильных выводов посредством недостаточности 
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информации и самого информирования психологом, 

расследующих преступление должностных лиц. 

Несомненно, для признания лица в качестве 

специалиста он должен отвечать требованиям, 

предусмотренным в ч. 1 ст. 58 Уголовно-процессуального 

кодекса РФ. Таким образом, специалист в уголовном 

процессе – «лицо, обладающее специальными знаниями, 

привлекаемое к участию в процессуальных действиях в 

установленном порядке, для содействия в обнаружении, 

закреплении и изъятии предметов и документов, применении 

технических средств в исследовании материалов уголовного 

дела, для постановки вопросов эксперту, а также для 

разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его 

профессиональную компетенцию» [9]. 

Для дальнейшего анализа лица, привлекаемого в 

качестве специалиста, а также требований к его специальным 

познаниям, необходимо исследовать указанное в законе 

определение по частям. 

Начать следует с того, какие же знания являются 

специальными, в общем и частном смысле относительно 

деятельности психолога. 

В общем смысле, ряд авторов поводу определения 

понятия специальных знаний и познаний в уголовном 

процессе, говорят следующее. 

И.Н. Сорокотягин считает, что специальные знания в 

уголовно-процессуальном значении – это «совокупность 

знаний в науке, технике, искусстве, ремесле, полученных в 

результате специальной подготовки или профессионального 

опыта и применяемых для получения доказательственной, 

оперативно-розыскной и иной информации, необходимой для 

раскрытия и расследования преступлений» [8, с. 5]. 

Е.И. Зуев, проследив процесс формулирования понятия 

«специальные знания» и выделив в нем три периода, 

предлагает следующее определение, соответствующее, по его 

мнению, современному этапу представления о них: 
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«Специальными являются профессиональные 

соответствующие современному уровню развития познания 

(исключая области процессуального и материального права) в 

науке, технике, искусстве или ремесле, использование 

которых в целях осуществления задач судопроизводства 

содействует выявлению доказательственной и 

ориентирующей информации, приобретающей значение при 

установлении истины по уголовным и гражданским делам» 

[2, с. 8]. 

В.К. Лисиченко, В.В. Циркаль полагают, что 

специальными знаниями являются «не общеизвестные в 

судопроизводстве научные, технические и практические 

знания, приобретенные в результате профессионального 

обучения, либо работы по определенной специальности 

лицом, привлеченным в качестве специалиста в целях 

содействия следователю или суду в выяснении обстоятельств 

дела или дачи заключения по вопросам, для разрешения 

которых требуется их применение» [4, с. 22]. 

Нетрудно заметить, что при разработке определений 

авторы используют два термина: «специальные знания» и 

«специальные познания», в одних случаях понимая их как 

синонимы, в других – вкладывая различный смысл в их 

содержание. Представляется, что эти понятия – не синонимы. 

Наиболее точно их отличие друг от друга показали В.Д. 

Арсеньев и В.Г. Заблоцкий. Основным отличием этих 

понятий являются различные способы приобретения: для 

знания – путем научной и практической деятельности в 

различных отраслях, а для познания – путем теоретического и 

практического обучения к определенному виду деятельности. 

«Специальными являются знания, приобретенные 

субъектом в процессе практической деятельности путем 

специальной подготовки или профессионального опыта, 

основанные на системе теоретических знаний в 

соответствующей области» [3, с. 399]. 
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На основании вышеизложенных мнений ряда авторов, 

можно прийти к выводу о том, что для возможности участия 

лица, имеющего профессию психолога в качестве 

специалиста, необходимо, чтобы он обладал специальными 

теоретическими и практическими знаниями в данной сфере. 

Но, уголовный процесс, имея собственную специфику, 

не схожую практически ни с какими иными сферами 

деятельности, обязывает психолога разбираться не только во 

внутренних процессах душевного состояния личности, но и в 

порядке проведения следственных действий, тактике их 

проведения и прочее [5, с. 198–201]. 

Итак, в предъявлении к требованиям к специалисту – 

психологу, свое должное место занимают и владение 

специальными познаниями в сфере уголовного 

процессуального права, уголовного права, криминалистике, а 

также юридической психологии. Специалист должен 

осознавать характер и направленность своей деятельности, 

цель его присутствия в проведении конкретных следственных 

действий. 

Скажем, если привлечь лицо, занимающееся на 

протяжении своей жизни психологией внутренних семейных 

отношений, в качестве участника уголовного 

судопроизводства, а именно специалистом, возможно ли 

правильное и полное достижение целей привлечения данного 

лица в качестве специалиста? Ответ является очевидным – 

нет. Его высказывания и советы по ходу проведения 

следственного действия окажутся безрезультатными. 

Сделанные таким специалистом выводы навряд ли окажутся 

верными с логической и психологической сторон, и, как 

следствие, задача конкретного действия в уголовном 

процессе окажется невыполненной. 

Таким образом, анализируя положение законодателя по 

поводу требований, которым должен отвечать специалист, 

является недостаточным для предъявления их к специалисту-

психологу, так как наличие у него знаний в уголовно 
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процессуальном смысле просто необходимо, что не 

закреплено нормой уголовно-процессуального кодекса РФ. 

Для разрешения указанной проблемной ситуации 

существует лишь один выход – это создание специальной 

нормы права в Уголовно-процессуальном кодексе РФ, 

которая регламентировала бы именно деятельность 

специалиста – психолога в уголовном судопроизводстве.  

Проанализировав приведенные выше положения, мы 

пришли к выводу о том, что невозможно предъявлять 

одинаковые требования, содержащиеся в законе, к 

участникам, привлекаемым в качестве специалиста в 

уголовное судопроизводство. Ведь необходимо осознавать 

роль того или иного участника, привлеченного в качестве 

специалиста, в исходе расследования уголовного дела. Так, 

сравнивая роль специалиста-оператора для закрепления 

проведенного следственного действия на материальном 

носителе (съемка видео фрагмента), и специалиста-

психолога, оценивающего поведение лица и объясняющее те 

или иные психологические процессы, не сопоставима. 

По нашему мнению, тенденция развития современного 

общества с каждым днем все более прочно связывает 

присутствие психолога в проведении многих следственных и 

судебных действиях. И, на основе вышеизложенного, 

возрастает необходимость прорабатывания данного вопроса 

законодателем и внесения соответствующих изменений в 

нормативные правовые акты. 

Таким образом, психолог, участвующий в уголовном 

судопроизводстве, должен обладать, помимо своих 

профессиональных знаний, познаниями об уголовном 

процессе, а именно: 

1. Иметь представление о специфике того или иного 

преступления по различным признакам состава преступления 

(разбираться в отличительных чертах того или иного 

преступления); 
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2. Уметь составлять и анализировать 

психологические портреты лиц, совершающих преступления; 

3. Тонко чувствовать и правильно оценивать формы 

вины, мотивы, цели совершения преступления; 

4. Знать общие правила и динамику проведения того 

или иного следственного действия [6, с. 122–127]. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что 

действующее российское уголовно-процессуальное 

законодательство нуждается в изменениях и дополнениях по 

поводу создания положений, регулирующих требования к 

такому участнику уголовного судопроизводства, как 

специалист-психолог, и выделения данных требований в 

отдельную норму права, по причине необходимости их 

применения практическими работниками в процессе 

расследования преступлений. 
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