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Аннотация
Статья посвящена актуальным вопросам 
использования помощи педагога и психо
лога в уголовном судопроизводстве по де
лам о преступлениях несовершеннолетних. 
С учетом психологических особенностей 
несовершеннолетних автором рассмот
рены особенности той роли, которую играет 
такое участие в изучении личности несо
вершеннолетнего и обстоятельств проис
шедшего. Обоснован вывод о необходимо
сти более точного процессуального закреп
ления статуса педагога и психолога, участ
вующих в производстве по уголовным де
лам о преступлениях несовершеннолетних.
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Abstract
The article is devoted to topical issues of using 
the help of a teacher and a psychologist in 
criminal proceedings in cases of juvenile delin
quency. Taking into account the psychological 
characteristics of minors, the author considers 
the features of the role played by such partici
pation in the study of the personality of the mi
nor and the circumstances of the event. The 
conclusion about the need for a more accurate 
process of consolidating the status of a teacher 
and a psychologist participating in the criminal 
proceedings on crimes of minors is substanti
ated.
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Как известно, криминалистика -  наука о 
закономерностях механизма преступления, 
возникновения информации о нем, а также 
собирания, исследования, оценки и исполь
зования этой информации с помощью раз
рабатываемых на основе этих закономер
ностей средств, приемов, методов и реко
мендаций с целью установления юридиче
ской истины по делу [1;2]. Очевидно, что 
криминалистика, как наука тесно связана со 
многими другими науками, учебными дисци
плинами, изучающими те или иные виды де
ятельности человека. Велико значение ис
пользования психологических знаний в кри
миналистической деятельности. Доста
точно часто привлечение разработанного

ею понятийного аппарата и рекомендаций 
необходимо, чтобы с необходимой степе
нью доскональности разобраться в причи
нах девиантного поведения виновного 
лица, соотнести их с его личностными каче
ствами или его криминогенными наклонно
стями и результатами деформации лично
сти. В целом, психология в контексте уго
ловного судопроизводства представляется 
базой для осознания таких уголовно-право
вых, уголовно-исполнительных, криминоло
гических и криминалистических понятий, как 
субъект преступления (человек как психосо
циальная реальность и др.), вменяемость 
(психология сознания и воли), возраст 
наступления уголовной ответственности
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(психология развития), вина (сущность 
умысла и неосторожности), личность пре
ступника (психология человека), примене
ние принудительных мер воспитательного 
характера (социальная педагогика и психо
логия), личность виновного и многое другое. 
Особую актуальность использование психо
логических знаний в уголовном судопроиз
водстве имеет по делам о преступлениях 
несовершеннолетних и в отношении несо
вершеннолетних. Это подтверждается 
прежде всего тем, что законодательно 
определено особое отношение к несовер
шеннолетним как в уголовном, так и в уго
ловно-процессуальном праве. Поскольку 
имеющиеся у несовершеннолетних воз
растные особенности проявляются во всех 
элементах преступной деятельности, 
трудно переоценить то значение, которое 
имеет использование психологических зна
ний в криминалистике и, прежде всего, при 
разработке методики расследования пре
ступлений, совершенных несовершенно
летними [3].

Не бесспорной представляется точка 
зрения, в соответствии с которой форм ис
пользования специальных педагогических и 
психологических знаний в уголовном судо
производстве только две: судебно-психоло
гическая экспертиза и участие педагога и 
психолога в допросе несовершеннолетнего 
[4]. Разделяя точку зрения о том, что указан
ные формы являются наиболее распро
страненными, подчеркнем, что определен
ное значение могут иметь также заключе
ние и показание специалиста.

Несомненно несовершеннолетний яв
ляется одним из наиболее уязвимых субъ
ектов уголовного судопроизводства. 
Именно поэтому его права и законные инте
ресы требуют особой защиты даже в ситуа
ции, когда им совершено преступление. При 
этом указанные особенности должны учи
тываться и в процессе предварительного 
расследования, и при рассмотрении дела 
судом по существу [5].

В процессе предварительного рассле
дования по делам о преступлениях несо
вершеннолетних и судебного рассмотрения 
дел рассматриваемой категории наиболь
шее значение имеет допрос последнего. 
Криминалистикой разработаны специаль
ные тактические рекомендации, которые от
ражают роль привлечения психолога или 
педагога к такому допросу. Следует под
черкнуть, что допрос несовершеннолетнего 
должен строиться с учетом его возрастных

особенностей. Для несовершеннолетних, 
особенно младшего возраста, характерны 
повышенная внушаемость, склонность к 
фантазированию, домысливанию неполно 
воспринятой картины произошедшего [6]. 
Ограниченность логического мышления, 
обусловленная недостаточным уровнем 
развития, отсутствие жизненного опыта и 
профессиональных познаний затрудняют 
им восприятие в целом, а также воспроиз
ведение запечатленных сведений в ходе 
допроса. С учетом этого не последнюю роль 
играет привлечение педагога или психо
лога. Видится, что установление необходи
мого психологического контакта с подрост
ком может потребоваться и при производ
стве иных следственных действий. Напри
мер, при следственном эксперименте, оч
ной ставке, осмотра, но для этого необхо
димо вносить соответствующие дополне
ния в УПК РФ.

Отсутствие законодательного закреп
ления процессуального статуса педагога и 
психолога актуализирует проблему, связан
ную с формами участия указанных лиц в до
судебном производстве по уголовным де
лам в отношении несовершеннолетних. Это 
влечёт дискуссии по вопросу определения 
объёма их полномочий, так как полнота 
объёма процессуальных полномочий - не
обходимое условие эффективного участия 
того или иного субъекта уголовного судо
производства.

Исходя из специфической деятельно
сти и действительно уникальных навыков, 
статус психолога или педагога можно срав
нить со статусом специалиста. Специалист 
не может иметь самостоятельного инте
реса, а при наличии такового подлежит от
воду в порядке ст. 61 УПК РФ. В то же время 
педагог, вовлечённый в процесс обучения 
несовершеннолетнего, в какой-то степени 
заинтересован в исходе дела в силу нали
чия ответственности за обучение и за вос
питание подростка. В ст. 425 УПК РФ не за
креплено право педагога и психолога при
носить жалобы на действия (бездействие) и 
решения дознавателя, следователя, суда. 
С другой стороны, педагог и психолог обла
дают более широкими правами по сравне
нию со специалистом при производстве до
проса. Они вправе задавать вопросы несо
вершеннолетнему, делать замечания о 
правильности и полноте имеющихся в про
токоле допроса записей (ч. 5 ст. 425 УПК 
РФ), что указывает на большую самостоя
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тельность педагога по отношению к следо
вателю. Анализ законодательного регули
рования правового положения специалиста 
и педагога, психолога позволяет сформули
ровать вывод о различии указанных процес
суальных фигур. Так, исходя из ст. 58 и 425 
УПК РФ, процессуальные права педагога и 
психолога несколько уже прав специалиста, 
поскольку ограничиваются его участием 
лишь в одном следственном действии - до
просе.

Таким образом, актуальным представ
ляется вопрос о конкретизации понятийного 
аппарата. Зачастую в научной литературе и 
на практике педагог и психолог не рассмат
риваются как отдельные субъекты и соотно
сятся как одинаковые процессуальные фи
гуры. Однако, несмотря на то, что они обла
дают смежными специальными знаниями, 
их объём и содержание существенно отли
чаются. Основной задачей педагогики явля
ется определение закономерностей в обра
зовательном процессе: то есть в областях 
воспитания, образования, обучения. Зада
чей психологии является исследование 
особенностей формирования, развития и 
проявления психических явлений и процес
сов. Педагогика используется в уголовном 
судопроизводстве в целях компенсации от
сутствия таких знаний у судей, прокуроров, 
следователей. Психология в рамках уголов
ного судопроизводства направлена на 
обеспечение принятия правильных процес
суальных решений с учётом психических 
особенностей личности.

Они связаны не столько с исследова
нием личностных особенностей подростка, 
сколько с оказанием помощи ему и следо
вателю либо дознавателю понять друг 
друга, исключить возможность неправиль
ной интерпретации сказанного несовершен
нолетним либо неточное разъяснение ему 
содержания заданных ему вопросов [7].

Исходя из этого, можно предположить, 
что для проведения допроса, когда необхо
димо компенсировать недостаток специаль
ных педагогических знаний у лица, осу
ществляющего уголовное преследование, 
обеспечить правильное понимание под
ростком используемых при допросе терми
нов, целесообразно приглашать педагога. 
При необходимости установить личностные 
возрастные особенности подростка, разъ
яснения формирования, развития и прояв
ления конкретных психических процессов и 
явлений, мотивации его поведения должен 
принимать участие психолог.
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Большинство следователей и дознава

телей признают, что участие педагога и пси
холога носит формальный характер и сво
дится к физическому присутствию на до
просе. Но в то же время одним из наиболее 
обсуждаемых аспектов участия данных лиц 
является то, какого психолога или педагога 
привлекать к участию в деле: незнакомого 
несовершеннолетнему или знакомого, ка
кими характеристиками должен он обла
дать? Возможно, необходимо учитывать 
наличие авторитета для подростка, способ
ствующего установлению коммуникативной 
связи. На практике за правило взято то, что 
педагог приглашается из учебного заведе
ния, где учился или проходит обучение 
несовершеннолетний, для достижения 
наиболее эффективного результата. Порой 
может сложиться такая ситуация, когда 
несовершеннолетний не желает участия 
знакомого педагога или психолога в силу 
различных причин: натянутые отношения, 
боязнь огласки привлечения подростка к 
уголовному разбирательству в учебном за
ведении и тому подобное. Это наталкивает 
на мысль, что можно облечь в процессуаль
ную форму желание представителя при
влечь к участию в досудебном разбиратель
стве конкретного человека. Если такого хо
датайства не поступало, то следователь, 
суд вправе сами назначать лицо, руковод
ствуясь собственными соображениями.

В науке выделяется две формы участия 
педагога и психолога: процессуальное и не
процессуальное [8].

К процессуальным формам следует от
нести три вида участия:

1) участие в следственных действиях;
2) допрос педагога и психолога либо в 

качестве свидетеля, либо в качестве экс
перта, если они проводили судебную экс
пертизу;

3) участие педагога в качестве личного 
поручителя несовершеннолетнего при ре
шении вопроса об избрании меры пресече
ния [9].

Непроцессуальное участие находит 
своё выражение в виде дачи консультаций 
следователю или дознавателю о тактиче
ских аспектах производства следственных 
действий с участием конкретного под
ростка, обусловленных его личностными 
особенностями.

Неоспоримо значение деятельности 
педагогов и психологов в уголовном судо
производстве с участием несовершенно
летних. Целью обеспечения эффективного 
участия педагога и психолога, а также для 
решения многих дискуссионных вопросов,
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связанных с их участием, законодателю 
следовало бы обдумать вопрос закрепле
ния процессуального статуса указанных 
лиц в УПК РФ.
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