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Использование субъектом расследования специальных знаний психолога является необ-
ходимой составляющей расследования коррупционных преступлений, которая может ока-
зать важное ориентирующее значение на ход расследования.

Однако в уголовно-процессуальном законе статус психолога закреплен частично и лишь
по категории уголовных дел с участием несовершеннолетних лиц (ст.ст. 191, 280, 425 УПК
РФ).

Необходимо обратить внимание на раздел II УПК РФ. К участникам уголовного судо-
производства законодатель относит: суд, участников со стороны обвинения, участников со
стороны защиты, иные участники уголовного судопроизводства, среди которых психолог
не обозначен. Понятие «психолог» в отличие от понятия «педагог» в ст. 5 УПК РФ не
закреплено [7; 5].

В уголовно-процессуальном законодательстве СССР участие психолога закреплено не
было, данное положение появилось только в 2002 г., но разъяснений относительно его
процессуального статуса нет и не было [5; 116].

В советской теории уголовного процесса участниками уголовного процесса было при-
нято считать лиц, вовлекаемых в уголовно-процессуальные отношения [3; 45].

Существовала в советской науке и точка зрения, согласно которой понятие «участников
уголовного процесса» отличалось от понятия «субъектов процессуальной деятельности».
К последним отнесены лица и органы, наделенные правами и полномочиями для расследо-
вания и рассмотрения уголовных дел. Главным субъектом процессуальной деятельности
считался суд, имеющий не равное положение со сторонами. [8; 31].

Существует также мнение о том, что психолога, педагога и адвоката необходимо отно-
сить к самостоятельной группе участников следственных действий, располагая их наряду
с экспертом, специалистом, переводчиком [4; 159].

В настоящей работе будет рассматриваться лишь одна форма участия психолога в
расследовании уголовных дел – участие психолога в следственных действиях.

Важным является исследование психологического портрета преступника в ходе форми-
рования методики расследования преступлений, совершенных специфическими субъекта-
ми, обладающих набором нетипичных для преступников иных категорий, качеств и черт,
которые находят свое непосредственное отражение в механизме совершения преступления
и последующей деятельности по расследованию таких уголовных дел.

Любая профессиональная деятельность оказывает существенное влияние на формиро-
вание личности работника. Во многом это происходит потому, что для выполнения такти-
ческих задач приобретаются определенные знания и формируются необходимые навыки.
Работа протекает в сходных условиях: с определенным кругом общения, использованием
повторяющихся действий и движений. Такие условия деятельности создают специфиче-
ский внутренний мир личности, систему отношений, особенности реагирования на собы-
тия, порядок осуществления тех или иных действий и т.д.
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Построение психологического портрета преступника, установление субъективного со-
держания его действий, а также выявление предопределивших их побуждений позволяют
выдвигать более аргументированные версии относительно события совершенного преступ-
ления, предсказывать поведение преступника в ходе проведения мероприятий по раскры-
тию и расследованию, выбрать наиболее эффективную тактику их проведения, что, без-
условно, позволит оптимизировать процесс доказывания. Поскольку использование кри-
миналистических приемов в отрыве от знаний закономерностей человеческой психики сво-
дит деятельность по раскрытию и расследованию преступления «к работе с уголовно-
процессуальной инструкцией» [1; 6].

При этом рассматривать участие психолога по отношению лишь к личности преступни-
ка, нам кажется неправильным, ведь важное доказательственное значение имеют и свиде-
тели, в связи с чем участие психолога в следственных действиях, проводимых в отношении
свидетелей коррупционных преступлений, не менее важны, особенно, когда речь идет о
взяткодателе.

Именно в таких случаях психолог, обладающий знаниями черт специфического субъ-
екта коррупционных преступлений, отличающегося от субъектов иных категорий преступ-
лений, может помочь субъекту расследования при проведении следственных действий сво-
ими выводами ориентирующего характера.

Необходимо также рассмотреть вопрос о требованиях, предъявляемых к психологу,
привлекаемому к участию в расследовании преступлений.

Уголовно-процессуальное законодательство не содержит нормативно-правового регу-
лирования указанного пробела.

Квалификация работника - уровень знаний, умений, профессиональных навыков и
опыта работы работника (ч. 1 ст. 195.1 ТК РФ) [6; 195.1].

Исходя из положений Квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и других служащих (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 №
37) психолог должен обладать высшим профессиональным (психологическое) образование
и стаж работы 3-6 лет в зависимости от категории [2].

Помимо указанного психолог должен понимать и организационную структуру рассле-
дования преступлений, а также уметь наблюдать за поведением участника процесса «здесь
и сейчас», в связи с чем необходимы курсы повышения квалификации в области судебно-
психологической экспертизы, профайлинга.

Таким образом, проанализировав имеющийся материал по вопросу участия психолога
в расследовании преступлений как в общем, так и коррупционных преступлений, дела-
ем вывод, что указанное направление является перспективным и в настоящее время, к
сожалению, малоизученным, вследствие чего законодателем не урегулирован вопрос ро-
ли психолога среди иных участников процесса, не закреплено понятие и процессуальные
права и обязанности. Вместе с тем участие психолога в расследовании коррупционных
преступлений имеет важное значение для всего хода расследования, что влияет как на
его качество, так и сроки.
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