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лей и побуждает их к новым преступлениям, а у остальных растет ре-
шимость действовать подобным образом.

Повторное совершение преступления сплачивает группу, их
отрицательное поведение распространяется на окружение.

Нужно иметь в виду, что некоторые группы организуются с це-
лью совершения преступления. Чаще они объединяют участников, на
счету которых не одно правонарушение. Группы могут образоваться
из подростков, ушедших из дому или специальных учреждений.

Итак, говоря об условиях формирования групп несовершенно-
летних, можно отметить, что групповая преступность обладает теми
же причинами, что и преступность вообще.

Негативные тенденции в преступности вообще и преступно-
сти несовершеннолетних, в частности, с необходимостью обусловли-
вают поиск путей по позитивному изменению создавшегося положе-
ния с преступностью в стране. Представляется, что одним из важней-
ших направлений в решении этой задачи является организация ранне-
го предупреждения преступности несовершеннолетних.

Е.В. Ермакова

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЗНАНИЙ
В РАМКАХ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ,
СИМУЛИРУЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА

Если у органа проводящего предварительное расследование по
уголовному делу возникли сомнения по поводу психической полно-
ценности лица, которые не основаны на медицинских документах, а
равно по поводу факта симуляции таковых, то закон обязывает лицо,
производящее предварительное расследование, назначить проведение
соответствующей экспертизы. Однако до полного решения вопроса о
назначении экспертизы, а так же до момента вынесения заключения
эксперта в случае назначения экспертизы следователю необходимо
принимать решения на основе поступающей информации без сомне-
ния о ее возможном использовании и доказательственном значении. В
указанных случаях следователь прибегает к использованию специаль-
ных познаний, что напрямую предусмотрено действующим Уголовно-
процессуальным кодексом РФ.
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Под специальными познаниями понимается совокупность све-
дений и навыков, которые не могут быть признаны общеизвестными,
приобретены в процессе практической деятельности путем специаль-
ной подготовки или профессионального опыта, основанные на систе-
ме теоретических знаний в соответствующей области и принадлежат
относительно узкому кругу специалистов, чаще всего профессионалов
в какой-либо области.

Исходя из определения, данного в ч. 1 ст. 58 УПК РФ специа-
листом является лицо, обладающее специальными познаниями, при-
влекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке установ-
ленном УПК РФ. Основаниями для участия специалиста при произ-
водстве следственных действий рассматриваются: содействие в обна-
ружении, закреплении и изъятии предметов и документов; примене-
ние технических средств в исследовании материалов уголовного дела;
постановки вопросов эксперту; разъяснения сторонам и суду вопро-
сов, входящие в его профессиональную компетенцию.

Специальные знания в рамках производства по уголовному де-
лу могут быть использованы равно в процессуальной и непроцессу-
альной формах. Непроцессуальными формами использования специ-
альных познаний помимо иных признается интересующая нас, в рам-
ках рассматриваемой темы, консультативная и справочная деятель-
ность сведущих лиц.

Консультирование - внепроцессуальное действие, и на него не
распространяются нормы, регулирующие порядок производства су-
дебной экспертизы. Именно к нему целесообразнее всего, по причине
достаточно простой процедуры проведения и отсутствия необходимо-
сти длительного ожидания окончательного решения, обратиться сле-
дователю в случаях, когда у него возникают сомнения в психическом
здоровье подследственного либо в случае возникновения подозрения
симуляции психического расстройства. Специалист дает консульта-
цию по поводу психического состояния лица, возможности его уча-
стия в следственном действии, необходимости производства эксперти-
зы, о желательном варианте поведения следователя при производстве
того или иного процессуального действия, о способах изобличения
показаний лица, в случае их ложности и т.д.

Цель как консультативной, так и справочной деятельности све-
дущих лиц заключается в передаче следователю некоторой предвари-
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тельной информации, позволяющей правильно ориентироваться в соз-
давшейся обстановке.

К процессуальным формам использования специальных зна-
ний относятся: привлечение следователем собственных специальных
знаний; участие специалиста в постановке вопросов эксперту; участие
специалиста при производстве следственных действий; производство
экспертизы и т.д. [1].

Использование следователем собственных специальных зна-
ний при производстве по делу в отношении лица, симулирующего
психические расстройства, позволит ему лучше воспринимать посту-
пающую информацию, которую может нести как симулянт, так и иные
источники; позволит выявить несоответствие и выстроить наиболее
оптимальную линию поведения; воспользоваться всеми возможными
тактическими приемами при производстве допроса или иных следст-
венных действий, дабы изобличить симуляцию; использовать знания о
психофизиологических реакциях человеческого тела при выявлении
симуляции психических расстройств подозреваемого (обвиняемого) и
т.д.

В рамках расследования уголовных дел о преступлениях, со-
вершенных лицами, симулирующими психические расстройства, либо
действительно страдающими аномалиями психики, при проведении
следственного действия бывает необходимо участие специалистов для
того, чтобы установить возможность лица быть участником следст-
венного действия. Участие специалиста в таких следственных дейст-
виях как допрос, очная ставка, обыск, следственный эксперимент и
др. позволяет своевременно получить разъяснение по возникающим
спорным вопросам, требующим профессиональных знаний; правиль-
ной характеристике тех или иных действий подследственного, его
психологических особенностях и т.д. Кроме того, специалист может
выступать в качестве лица, которое компенсирует аномалию психики
при участии в следственном действии аномального субъекта [2].

Необходимость участия специалиста при производстве следст-
венных действий рассматриваемой категории дел обусловлена так же
тем, что в случае, когда природа отклоняющего поведения не изучена,
участие специалиста позволит констатировать, что лицо находилось в
психически нормальном состоянии при производстве следственного
действия, в противном случае можно будет ставить под сомнение ин-
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формацию, полученную в результате проведения следственного дейст-
вия с участием лица, симулирующего психические расстройства.

В связи с указанным специалист должен быть привлечен к
участию в деле с момента возникновения у следователя сомнений от-
носительно психического здоровья подследственного либо факта си-
муляции.

В качестве специалистов по уголовным делам, возбужденным
в отношении лиц, симулирующих психические расстройства, должны
выступать психиатры, психологи, наркологи. В зависимости от харак-
тера симулируемой психической аномалии, может быть приглашен
конкретный специалист. При решении вопроса об участи специалиста,
следователь должен приглашать специалистов узкого профиля, т.е. не-
допустимо при производстве следственного действия приглашать лю-
дей, имеющих медицинское образование, но не имеющих необходи-
мой специализации. Кроме того, при производстве следственных дей-
ствий с несовершеннолетними, симулирующими психические рас-
стройства, необходимо участие психолога в области детской или юно-
шеской психологии, а не любого психолога, как это бывает в действи-
тельности.

Важнейшей формой использования процессуальных знаний в
судопроизводстве является экспертиза.

Отнесение экспертизы симулятивного поведения к компетен-
ции какой-либо одной научной дисциплины вызывает большую слож-
ность, которая обусловлена возможностью разнообразных сочетаний в
притворном поведении «нормально-психологических» и «патологиче-
ских» (психотичес-ких) механизмов.

Ряд авторов считают выходом из положения последовательное
проведение экспертиз: вначале судебно-психиатрической и в случае
вменяемости подэкспертного — судебно-психологической[3]. В неко-
торых случаях, там, где речь идет о психически здоровых людях, это
возможно. Однако опыт проведения подобных экспертиз показал, что
в подавляющем большинстве случаев экспертам приходится сталки-
ваться с психическими состояниями, в которых норма и патология пе-
реплетены и тесно связаны, и соответственно с вопросами, погранич-
ными между психологией и психиатрией, необходимостью примене-
ния и совмещения знаний, относящихся к областям обеих научных
дисциплин. Судебно-психологическая экспертиза в этих случаях либо
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выйдет за пределы своей компетенции, оценивая патологические чер-
ты характера и особенности течения реакции у лиц симулирующих
психические аномалиями, либо, игнорируя их значение, может прийти
к ошибочному заключению.

Большинство непреодолимых при проведении раздельных экс-
пертиз противоречий разрешается в комплексной психолого-психиат-
рической экспертизе, на всех этапах которой применяются специаль-
ные знания, относящиеся к психологии и психиатрии.

Важная особенность комплексной психолого-психиатрической
экспертизы - использование для выработки выводов специальных по-
знаний, относящихся к обеим научным дисциплинам, применение
специфических методов, сложившихся в психиатрии и психологии,
сопоставление и интеграция в едином заключении данных психологи-
ческого и психиатрического исследования^]. Однако эта интеграция
остается в значительной степени искусственной, поскольку не предпо-
лагает синтеза и выработки новых понятий на основе нового предмета
исследования: психологической структуры психических нарушений и
патологии личности. При таком понимании комплексной психолого-
психиатрической экспертизы психиатр по-прежнему делает свое дело,
а психолог — свое.

Заключение эксперта, а равно специалиста рассматривается в
качестве источника доказательств, в связи с этим эксперт и специа-
лист должен несут ответственность за дачу заведомо ложного заклю-
чения.
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Ю.В. Загайнова

К ВОПРОСУ ОБ ОБЩЕСОЦИАЛЬНОМ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ПРЕСТУПНОСТИ,

СВЯЗАННОЙ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ ОРУЖИЯ
Предупреждение преступности рассматривается криминологи-

ей не только как широкий комплекс взаимосвязанных мероприятий,
проводимых государственными органами и общественностью в целях
борьбы с преступностью и устранения причин, ее порождающих, но и
как особая область социального регулирования, управления социаль-
ными процессами, связанными с реализацией задачи сокращения пре-
ступности.

Предупреждение преступлений представляет собой много-
уровневую систему осуществляемых государственными органами,
должностными лицами, гражданами и общественными формирова-
ниями мер воздействия на криминогенные факторы с целью их выяв-
ления, устранения, ослабления или нейтрализации. Одним из необхо-
димых условий результативности деятельности по предупреждению
незаконного оборота оружия является взаимодействии правоохрани-
тельных и иных государственных органов.

Профилактика преступлений сегодня рассматривается как
главное, самое приоритетное направление в деятельности государст-
венных структур и общественных институтов осуществляющих соци-
альный контроль за преступностью.

Криминологические исследования показывают, что 7 из 10
преступлений могут быть предотвращены при действенной их профи-
лактике.

При классификации предупредительных мер по уровню воз-
действия в криминологической литературе принято различать общее
(общесоциальное) и специально-криминологическое предупреждение
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