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Введение

Защита прав и свобод личности, интересов общества и госу-
дарства от преступных посягательств рассматривается в качестве 
одного из приоритетных направлений Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года1. Достижение 
поставленных целей видится в постоянном совершенствовании 
выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия престу-
плений; повышении эффективности деятельности и совершен-
ствовании организационно-структурного построения право-
охранительных органов; укреплении социальных гарантий их 
сотрудников; развитии и модернизации системы профессио-
нальной подготовки кадров. Решение комплекса указанных за-
дач невозможно без совершенствования форм, методов, средств 
и технологий государственного управления системой уголовной 
юстиции.

Применительно к органам внутренних дел Российской Феде-
рации целевые установки Стратегии национальной безопасности 
конкретизированы в государственной программе Российской 
Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодей-
ствие преступности» и ежегодно принимаемых планах мероприя-
тий по достижению целевых показателей2. Повышение качества 
и эффективности работы предварительного следствия и дозна-
ния обозначено в качестве приоритетных задач реализации госу-
дарственной программы. Поскольку основная масса уголовных 
дел расследуется в территориальных органах МВД России на рай-
онном уровне, именно от принимаемых руководителями данного 
звена управленческих решений зависит правильная организация 
деятельности следователей и дознавателей по исполнению в пре-
делах своих полномочий законодательства Российской Федера-
ции об уголовном судопроизводстве по уголовным делам о пре-
ступлениях, отнесенных к их подследственности.

Решение указанной задачи невозможно без знаний руково-
дителями закономерностей организации процессуальной и слу-

1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: Указ 
Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 // СЗ РФ. 2009. № 20. 
Ст. 2444.

2 Об утверждении государственной программы «Обеспечение общественного порядка 
и противодействия преступности»: постановление Правительства РФ от 15 апреля 
2014 г. № 345 // СПС КонсультантПлюс.
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жебной деятельности подчиненных органов, подразделений 
и сотрудников, основанных на них умениях и навыках упоря-
дочивать действия следователей и дознавателей, направлять их 
к достижению определенных целей и решению поставленных 
задач руководством государства и субъектами вышестоящих 
уровней управления в системе МВД России.

В этой связи адресованный магистрантам 2 факультета курс 
лекций «Организация деятельности органов внутренних дел по 
расследованию преступлений» направлен на решение следую-
щих задач:

1) сформировать у обучаемых системное представление 
о законо мерностях организации деятельности органов предвари-
тельного следствия и дознания в системе МВД России;

2) развить познавательные способности и стремление полу-
чать новые знания, необходимые для успешной профессиональ-
ной деятельности на должностях руководителей органов предва-
рительного следствия и дознания в системе МВД России;

3) выработать у них способность применять полученные зна-
ния при выполнении возложенных на них служебных обязан-
ностей;

4) сформировать теоретические основы практического 
применения умений и навыков, оформления и реализации про-
цессуальных и непроцессуальных управляющих воздействий 
для организации деятельности следователей и дознавателей 
органов внутренних дел по расследованию уголовных дел о пре-
ступлениях, отнесенных к их подследственности законодатель-
ством Российской Федерации об уголовном судопроизводстве; 

5) развить профессионально значимые качества творческой 
и социально-активной личности и профессиональной культуры 
современного руководителя органами предварительного след-
ствия и дознания в системе МВД России.

Разработанный на основе рабочей программы одноимен-
ной учебной дисциплины курс лекций содержит в себе система-
тизированные знания о закономерностях организации деятель-
ности органов внутренних дел по расследованию преступлений; 
освещает теоретические, организационные, правовые и мето-
дические основы управленческой деятельности начальников 
территориальных органов МВД России на районном уровне, их 
заместителей и начальников подразделений дознания. Курс ба-
зируется на результатах исследований теории государственного 
управления, теории организации, теории уголовного процесса и 
криминалистики; обобщении и критическом переосмыслении 



опыта принятия и реализации управленческих решений субъек-
тами управления органами расследования преступлений. 

Курс включает в себя 15 лекций, систематизированных в три 
тематических раздела. Первый из них посвящен научным и пра-
вовым основам организации деятельности органов внутренних 
дел по расследованию преступлений, второй – методическим 
основам организации отдельных направлений деятельности ор-
ганов предварительного следствия и дознания в системе МВД 
России, третий раздел раскрывает особенности организации 
руководителями расследования отдельных видов преступлений, 
отнесенных к подследственности следователей и дознавателей 
органов внутренних дел.
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Раздел I

Основы организации деятельности 

органов внутренних дел 

по расследованию преступлений

Лекция 1
Научные основы организации деятельности органов 

внутренних дел по расследованию преступлений

§ 1. Теоретические и дидактические основы курса 
«Организация деятельности органов внутренних дел 
по расследованию преступлений»

Согласно ст. 2, 18 и ч. 1 ст. 45 Конституции Российской 
Федерации государством гарантируется защита прав и свобод 
человека и гражданина, которые определяют смысл, содержа-
ние и применение законов, деятельность законодательной и ис-
полнительной власти и обеспечиваются правосудием. Во испол-
нение провозглашенной гарантии государство берет на себя обя-
зательство защиты важных общественных и государственных 
ценностей, ориентируясь на которые каждый человек на тер-
ритории Российской Федерации реализует принадлежащие ему 
права и свободы1. Одной из форм реализации указанного обяза-
тельства является государственная защита от преступных пося-
гательств прав и свобод человека и гражданина, общественной 
безопасности и других конституционно значимых ценностей. 
В целях обеспечения действенности такой защиты государство 
формирует систему готовности к реагированию на любое и каж-
дое преступное нарушение установленных им запретов и выпол-
нению возложенной на него обязанности по созданию условий 
для обеспечения доступа любого лица, пребывающего на его 

1 См.: ст. 55 Конституции Российской Федерации.



7

территории, к правосудию с целью защиты принадлежащих ему 
прав и свобод от преступных посягательств. В рамках данной 
системы государство создает специальные органы, определяет 
полномочия и порядок их деятельности, обеспечивает их в пре-
делах своих возможностей необходимыми силами и средствами2. 
К их числу относятся и органы внутренних дел, управление ко-
торыми осуществляется Министерством внутренних дел Рос-
сийской Федерации – федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере внутренних дел. Важными задачами, возложен-
ными на МВД России, являются обеспечение защиты жизни, 
здоровья, прав и свобод граждан и лиц, пребывающих на терри-
тории Российской Федерации; противодействие преступности; 
охрана общественного порядка и собственности; обеспечение 
общественной безопасности3. Исполняя обозначенные задачи, 
МВД России непосредственно и (или) через органы внутренних 
дел организует и осуществляет в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации дознание и производство предва-
рительного следствия по уголовным делам4.

Обеспечение соответствия указанного направления дея-
тельности требованиям законодательства Российской Федера-
ции об уголовном судопроизводстве и поставленным целям на 
современном этапе невозможно без реализации начальниками 
территориальных органов внутренних дел, руководителями вхо-
дящих в их состав органов предварительного следствия и под-
разделений дознания всего комплекса управленческих функций 
с целью организации выполнения подчиненными должностны-
ми лицами и подразделениями возложенных на них задач, упо-
рядочения их организационно-структурного построения, внеш-
них и внутренних связей. Эффективность реализации функций 
управления во многом обеспечивается знаниями руководителей 
органов предварительного следствия и дознания в системе МВД 
России закономерностей организации процессуальной и слу-
жебной деятельности подчиненных сотрудников (подразделе-
ний), особенностей их процессуального и служебного статуса в 

2 См.: ст. 52 п.п. «г», «о»; ст. 71 п.п. «б», «л», «н»; ст. 72, 78, 118 Конституции Российской 
Федерации.

3 См.: п. 3 ст. 3 Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации: 
утв. Указом Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 г. № 248 // СЗ РФ. 
2011. № 10, ст. 1334.

4 См.: п. 13 ст. 12 Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации.
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системе органов внутренних дел, специфики взаимоотношений 
субъектов и объектов управления в рассматриваемых социаль-
ных системах. 

Совокупность указанных закономерностей и особенно-
стей их проявления в системе МВД России образует предмет 
специальной отрасли науки социального и государственного 
управления – теории управления органами расследования пре-
ступлений. В рамках данной теории любой орган расследования 
преступлений рассматривается в качестве социальной органи-
зации государственного типа, представляющей собой комплекс 
взаимосвязанных вещных (материальных), процессуальных 
(деятельностных), духовных (идейных) и людских ресурсов, 
необходимых в современных условиях для предварительного 
расследования уголовных дел в определенной правовой форме. 
Результатом их совокупной деятельности на территории Рос-
сийской Федерации рассматривается создание необходимых ус-
ловий для реализации права личности на доступ к правосудию 
и снятия в каждом случае неопределенности о действительно-
сти события преступления, его составе; для выяснения формы 
и степени вины его исполнителя (участников); для получения 
других сведений, способствующих правильному разрешению 
судом уголовных дел. Закономерности достижения посредством 
управленческой деятельности руководителей упорядоченности 
статических и динамических связей между вышеназванными 
элементами рассматриваются в качестве предмета учения об ор-
ганизации деятельности органов расследования преступлений. 
В связи с этим основным вопросом учебного курса является 
обращение, направленное на получение научно обоснованных 
сведений о том, что делает начальник органа расследования 
преступлений для упорядочения горизонтальных и вертикаль-
ных организационных (предметных, функциональных, адми-
нистративных) взаимосвязей между его элементами (сотрудни-
ками, временными и постоянными организационно-штатными 
образованиями), выполняющими те или иные функции, состав-
ляющие содержание его процессуальной и связанной с ней слу-
жебной деятельности.

Научные школы по исследованию проявления указанных 
закономерностей в органах внутренних дел формировались 
в Академии управления, Волгоградской академии и других выс-
ших образовательных учреждениях системы МВД России. Ис-
следованию закономерностей организации деятельности орга-
нов внутренних дел, органов предварительного следствия и под-
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разделений дознания по расследованию преступлений в разное 
время были посвящены работы таких известных ученых Ака-
демии управления МВД России, как Р.С. Белкин, Г.Г. Зуйков, 
И.И. Колесников, В.П. Лавров, А.А. Модогоев, Б.Я. Петелин, 
А.А. Чувилёв5. Содержащаяся в них информация о назначении 
и содержании конкретных отраслевых курсов, аргументация их 
места и роли в системе управленческого (как науки) и педаго-
гического (как учебной дисциплины) знания отражают историю 
становления и развития области научных знаний об опреде-
ленной сфере правоохранительной деятельности; показывают 
развитие педагогических задач, реализуемых в учебном про-
цессе; определяют значение курса для подготовки специалистов 
в сфере управления органами внутренних дел, органами пред-
варительного следствия и подразделениями дознания при рас-
следовании их должностными лицами уголовных дел о престу-
плениях, отнесенными к их подследственности. Внимательное 
и всестороннее изучение научного наследия вышеназванных 
ученых позволяет познать содержащуюся в них логику разви-
тия научного знания о закономерностях организации в системе 
МВД России деятельности органов расследования преступле-
ний. Уровень теоретической разработанности востребованных 
практикой и наукой вопросов во многом предопределял выбор 
и систему дидактических приемов передачи слушателям знаний, 
умений и навыков, необходимых для повседневной управленче-
ской деятельности в органах предварительного следствия и до-
знания в системе МВД России.

Дидактические основы курса заложены профессорско-пре-
подавательским составом при преподавании слушателям Выс-
шей школы МВД СССР, Академии МВД СССР, Академии 

5 Белкин Р.С. Содержание, система и задачи курса «Организация расследования пре-
ступлений»: тезисы лекции. М., 1976; Зуйков Г.Г. Организация расследования пре-
ступлений как практическая деятельность, предмет исследования и преподавания // 
Организация расследования преступлений органами внутренних дел: сб. ст. М., 
1978. С. 3–24; Колесников И.И. Научные основы управления органами расследова-
ния преступлений // Современные тенденции управления расследованием престу-
плений: сб. науч. тр. М., 2006. С. 9–12; Лавров В.П. Управление органами расследо-
вания преступлений и криминалистика: соотношение в науке и учебном процессе // 
Современные тенденции управления расследованием преступлений: сб. науч. тр. 
М., 2006. С. 4–9; Модогоев А.А. Научные основы управления органами расследова-
ния преступлений. Предмет, задачи и система курса // Управление органами рассле-
дования преступлений: учеб. пособ. / под ред. И.И. Колесникова. М., 2000. С. 5–6; 
Петелин Б.Я. Введение в курс. Предмет, задачи и система курса «Организация рас-
следования преступлений»: лекция. М., 1991; Чувилёв А.А. Организация расследова-
ния преступлений: курс лекций. М., 1977. Вып. 1. Лекции 2–4; Вып. 2. Лекции 6–9.
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управления МВД России отраслевых управленческих курсов. 
Начиная с середины 80-х гг. прошлого столетия, проводилась 
работа по созданию и совершенствованию таких отраслевых 
учебных дисциплин, как «Организация расследования престу-
плений», «Управление органами расследования преступлений», 
«Организация деятельности следственных аппаратов и органов 
дознания»; «Организация расследования преступлений горрай-
линорганами внутренних дел». 

При создании в 1976 г. курса «Организация расследования 
преступлений» в Академии МВД СССР были учтены потребно-
сти практики, специализация учебного заведения на подготовке 
специалистов в области управления органами внутренних дел, 
научный и педагогический потенциал кафедры и уже имевшие-
ся в системе МВД СССР наработки. Для данного периода разви-
тия курса характерен комплексный подход к изложению знаний, 
характеризующих практическую деятельность по организации 
расследования преступлений. Дисциплина имела комплексное 
содержание, представленное совокупностью достижений на-
уки управления, теории криминалистики и уголовного процесса, 
всесторонне характеризующих следственную деятельность как 
определенную систему задач, функций и их реализации в рам-
ках организационных структур. При ее изучении будущие ру-
ководители органов внутренних дел постигали управленческий, 
уголовно-процессуальный и криминалистический аспекты ор-
ганизации расследования преступлений и следственными под-
разделениями, и органами дознания6. Комплексный характер 
курса проявлялся в изложении каждой части и темы учебной 
дисциплины. В этом состояло отличие от курса, преподававше-
гося в тот же период в Высшей следственной школе МВД СССР7. 

На данном этапе предметы исследования и преподавания 
рассматривались достаточно широко. Вместе с тем в работах 
авторов курса8 констатировалась его управленческая направлен-
ность, предпринимались попытки определить его место в си-
стеме юридических и других отраслевых управленческих наук 
и учебных дисциплин. Закономерности управления в системе 

6 Организация расследования преступлений: программа для слушателей 1 факультета 
(подготовки руководящих работников МВД, УВД) / сост. А.А. Чувилёв, В.П. Лавров / 
под ред. докт. юрид. наук, проф. Р.С. Белкина. М., 1976. С. 3, 9.

7 Кукушкин Ю.А. Общие вопросы организации следственной работы в органах вну-
тренних дел: лекции по спецкурсу. Волгоград, 1975. С. 3.

8 Организация расследования преступлений: курс лекций для слушателей 1 факуль-
тета. М., 1978. Тема 23. С. 3–16.
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МВД СССР органами расследования преступлений еще только 
выкристаллизовывались в качестве самостоятельных в общей 
массе закономерностей, свойственных деятельности следствен-
ных аппаратов и органов дознания в целом.

Особую дискуссию в научной среде приобрел вопрос о раз-
граничении понятия «организация» в криминалистическом 
и управленческом аспектах, требовавший ответа на вопрос кто 
и в какой мере упорядочивает связи между действиями кон-
кретного следователя, группы следователей и должностных лиц 
органа предварительного следствия. В рамках ответа на данный 
вопрос выделенные Р.С. Белкиным четыре уровня организации 
расследования преступлений явились результатом предприня-
той им, специалистом в области криминалистики и уголовного 
процесса, попытки «наметить контуры содержания понятия ор-
ганизации расследования преступлений»9, четко разграничить 
предметы теории управления и криминалистики (криминали-
стической методики и тактики), исключить дублирование ма-
териала в учебных курсах криминалистики и организации рас-
следования преступлений. Сделанная Р.С. Белкиным исклю-
чительно в научных целях дедуктивная (от общего к частному) 
классификация подвигла целый ряд ученых к формулированию 
и обоснованию собственных видов организации расследования 
преступлений или систематизации уже высказанных точек зре-
ния путем построения многоуровневых иерархических класси-
фикаторов аналитического или синтетического типа10. 

Однако следование концепции отождествления терминов 
«организация» и «управление» длительное время не позволяло 
теоретически разграничить упорядоченность в статике и дина-
мике органов предварительного следствия и дознания, выпол-
няющих важную социальную функцию в общегосударственном 
масштабе, от упорядоченности элементов, составляющих со-
держание деятельности конкретного должностного лица при 
реализации им властных полномочий по установлению всех 
обстоятельств расследуемого им преступления (преступлений). 
В исследованиях сторонников данного подхода все вышеназ-

9 Белкин Р.С. О понятии организации расследования преступлений // Организация 
расследования преступлений органами внутренних дел: сб. ст. М., 1978. С. 32; 
Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. М., 1978. Т. 2. С. 364–365, 452–458.

10 Кавалиерис А.К. Организация предварительного следствия в органах МВД: про-
цессуально-криминалистическое исследование по материалам МВД Латвийской 
ССР: дис. … канд. юрид. наук. М., 1969; Зеленский В.Д. Организация расследова-
ния преступлений. Криминалистические аспекты. Ростов н/Д, 1989. С. 44–46.
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ванные виды упорядоченности различных видов связей между 
элементами органов расследования преступлений обозначают-
ся одним и тем же термином – «организация»11. Их уровни вы-
страиваются в единый классификационный ряд, на каждом из 
которых допускается существование управления и реализации 
функций управления, в том числе и организации12. В результате 
такой подход приводит к частичному дублированию материала 
в курсах теории управления органами расследования престу-
плений и криминалистики в части, касающейся планирования 
и организации деятельности органов предварительного след-
ствия и дознания, их внутреннего и внешнего взаимодействия.

Первые попытки выйти за пределы концепции отождест-
вления терминов «организация» и «управление», изложить 
стройную систему аргументов относительно самостоятельно-
сти предмета изучаемого курса, разграничить направленность 
интересов теории управления органами расследования престу-
плений и криминалистики (в том числе и ее составных частей – 
криминалистической тактики и методики) были предприняты 
Б.Я. Петелиным13. Подвергнув всестороннему анализу предмет 
и объект обеих наук, используемые ими методы для познания 
действительности, решаемые каждой из анализируемых обла-
стей знаний теоретические и практические задачи, Б.Я. Петелин 
значительно расширил и углубил высказанное Р.С. Белкиным 
мнение о разграничении уровней организации как предметов 
разных наук. Оставаясь пока еще под влиянием осуществлен-
ной 10 лет назад классификации, Б.Я. Петелин смог сформули-
ровать предмет управленческой науки, назвать круг изучаемых 
ею закономерностей14. Вместе с тем они не получили достаточно 
развернутой характеристики, но определили дальнейшие на-

11 Управление органами расследования преступлений: учеб. пособ. М., 2000. С. 5–6; 
Модогоев А.А. О предмете, задачах и системе курса «Организация деятельности 
следственных аппаратов и органов дознания» // Фундаментальные и прикладные 
проблемы управления расследованием преступлений: сб. науч. тр. М., 2005. Ч. 3. 
С. 103–105.

12 О критике подобных подходов см. подробнее: Валов С.В. Организация предвари-
тельного следствия: понятие, виды, классификация // Проблемы классификации 
и расследования преступлений, подследственных органам внутренних дел: матер. 
науч.-практ. конф. М., 2007. С. 59–67.

13 Петелин Б.Я. Криминалистика и организация расследования преступлений // 
Предмет и система криминалистики в свете современных исследований: сб. ст. 
М., 1988. С. 79–87.

14 Петелин Б.Я. Введение в курс. Предмет, задачи и система курса «Организация рас-
следования преступлений»: лекция. М., 1991. С. 11, 12.
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правления научных исследований и совершенствования учеб-
ной дисциплины15.

Существенный вклад в научную разработку управления 
органами предварительного следствия внесли Г.Ф. Горский16 
и Н.И. Кулагин, защитившие докторские диссертации по управ-
ленческой проблематике. Заслуга Н.И. Кулагина состоит в том, 
что им впервые на диссертационном уровне обобщены и логи-
чески систематизированы накопленные знания о закономерно-
стях управления следственными аппаратами в специфический 
отраслевой раздел теории управления органами внутренних 
дел17, обоснован предмет и объект теории управления органами 
предварительного следствия в системе МВД СССР, даны их на-
учные определения.

В последние годы представлены результаты исследова-
ний закономерностей управления органами предварительного 
следствия в Российской Федерации (С.В. Валов), механизма 
государственного контроля за деятельностью органов предвари-
тельного следствия в системе МВД России (Д.А. Арутюнян), ин-
формационно-аналитического обеспечения их управленческой 
деятельности (А.В. Абрамов).

Разработка проблем управления органами (подразделени-
ями) дознания в системе Министерства внутренних дел нашла 
свое отражение в проведенных в Академии управления исследо-
ваниях С.В. Петрова, С.И. Гирько, В.Н. Одинцова, В.А. Милехи-
на и других ученых, преимущественно обращавшихся к право-
вым основам деятельности указанных подразделений и органов.

Научная школа, сформированная в 90-е гг. XX в. на кафе-
дре управления органами расследования преступлений Акаде-
мии управления МВД России, не существовала обособленно 
и замкнуто от результатов исследования общих закономерно-
стей социального и государственного управления, управления 
правоохранительными органами в целом и органами внутрен-
них дел в частности, от разработки проблем управления орга-
нами предварительного следствия и дознания в других учебных 
заведениях.

15 См.: Колесников И.И. Научные основы управления органами расследования пре-
ступлений // Современные тенденции управления расследованием преступлений: 
сб. науч. тр. М., 2006. С. 9–12.

16 Горский Г.Ф. Научные основы организации и деятельности следственного аппа-
рата в СССР. Воронеж, 1970.

17 Кулагин Н.И. Управление следственными аппаратами органов внутренних дел 
(функционально-структурный анализ): дис. … докт. юрид. наук. Волгоград, 1989.
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Современные исследования проблем организации деятель-
ности органов внутренних дел по расследованию преступлений 
должны исходить из двух основных положений: во-первых, в со-
ответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской 
Федерации18 органы внутренних дел, а также проходящие в их 
составе правоохранительную службу дознаватели и следовате-
ли имеют право осуществлять предварительное расследование 
в различных правовых формах; во-вторых, органы внутренних 
дел и входящие в их состав органы предварительного следствия 
и подразделения дознания являются социальными организа-
циями государственного типа, выполняющими в соответствии 
с требованиями нормативных правовых актов процессуальные 
и иные тесно связанные с ними служебные функции. Следо-
вательно, для изучения закономерностей организации деятель-
ности таких социальных объектов должны быть привлечены до-
стижения двух областей научного знания – теорий управленче-
ского и юридического циклов.

Основная деятельность органов предварительного след-
ствия и дознания в системе МВД России направлена на обеспе-
чение в пределах своих полномочий исполнения законодатель-
ства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве. 
Познание закономерностей общественных отношений, возни-
кающих между начальниками (руководителями) органов и под-
чиненными ими сотрудниками (следователями, дознавателями), 
невозможно без привлечения методологии теории уголовного 
процесса и криминалистики. Большинство принимаемых ру-
ководителями управленческих решений облекаются в право-
вую форму и создают условия для возникновения, развития 
и прекращения правоотношений между сотрудниками органов 
предварительного следствия и дознания в системе МВД России, 
входящего в состав исполнительной ветви власти государства. 
Уяснение места и роли органов расследования преступлений 
в правоохранительной системе государства, взаимного влияния 
права и управления при организации их процессуальной и слу-
жебной деятельности должно базироваться на знаниях основ-
ных положений теории государства и права. Вместе с тем управ-
ление органами предварительного следствия и дознания в си-
стеме МВД России не может игнорировать природу и свойства 
управляемых объектов. Соподчиненность областей управленче-
ского знания опирается на иерархическое построение социаль-

18 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Далее – УПК РФ.
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ных объектов, закономерности управления которыми являются 
предметами их научного внимания. Важно понимать, что входя-
щие в состав МВД России органы расследования преступлений 
являются социальными организациями государственного типа, 
выполняющими правоохранительные функции в системе уго-
ловной юстиции. Следовательно, знание закономерностей бо-
лее общего порядка (социального управления, государственно-
го управления и управления правоохранительными органами) 
позволяет уяснить их частные проявления и особенности при 
управлении органами расследования преступлений. Помимо 
закономерностей управления системой МВД России на входя-
щие в его состав органы предварительного следствия и дознания 
распространяются и закономерности общегосударственного 
управления такого рода объектами, входящими в состав иных 
правоохранительных органов государства (ФСКН России, ФСБ 
России и т. п.).

Таким образом, теоретические основы изучения органи-
зации деятельности органов внутренних дел по расследованию 
преступлений образованы двумя группами областей научного 
знания, а именно: теориями социального управления и наука-
ми юридического направления. Учение об организации деятель-
ности органов внутренних дел по расследованию преступлений 
выступает частным научным направлением теории управления 
органами расследования преступлений.

Требования практики в значительной мере определяют цели 
и задачи, современное содержание, закономерности и принци-
пы обучения магистрантов 2 факультета Академии управления 
МВД России. Основной акцент сделан на развитии самостоя-
тельности обучаемых в получении ими знаний, необходимых 
для формирования профессиональной компетенции в области 
управления органами расследования преступлений. В отличие 
от аналогичных отраслевых курсов, преподававшихся ранее на 
кафедре, в ходе обучения применяются формы и методы, на-
правленные на привитие магистрантам умений и навыков реше-
ния будущими руководителями задач, максимально приближен-
ных к реальным условиям функционирования органов предва-
рительного следствия и дознания в системе МВД России.

Учебная дисциплина «Организация деятельности органов 
внутренних дел по расследованию преступлений» – это сфор-
мированный с учетом лимита отведенного времени и специфи-
ки подготовки начальников территориальных органов МВД 
России на районном уровне, руководителей органов предва-
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рительного следствия и дознания отраслевой управленческий 
учебный курс, содержание которого представляет собой дидак-
тически обоснованная система знаний о закономерностях упо-
рядочения посредством управленческой деятельности функци-
ональной и организационной структуры органов расследования 
преступлений, а также знаний об умениях и навыках, необхо-
димых и достаточных для управленческой деятельности и ре-
шения в реальных условиях задач по организации деятельности 
органов предварительного следствия и дознания в системе МВД 
России при расследовании преступлений.

Современный этап развития органов предварительного 
следствия и дознания в системе МВД России характеризуется 
динамичным развитием правовых и организационных основ 
их функционирования. Проведенные в последние годы изме-
нение состава органов расследования преступлений, пересмотр 
правил определения их подследственности и форм досудебного 
производства19, преобразование милиции в полицию20, реформа 
организационно-структурного построения органов внутренних 
дел21 самым непосредственным образом отразились на формах 
и методах деятельности органов предварительного следствия 
и дознания в системе МВД России по реализации возложенных 
на них функций. Указанные факторы повышают роль руково-
дителей органов предварительного следствия и дознания, на-
чальников территориальных органов МВД России в обеспече-
нии выполнения их подчиненными требований законодатель-
ства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве, 
находящегося в состоянии перманентного совершенствования, 
а также в ходе организационно-структурных преобразований 
в рамках реформирования МВД России. Выполнение ими воз-
ложенных обязанностей невозможно представить себе без все-

19 О Следственном комитете Российской Федерации: Федеральный закон Российской 
Федерации от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ // СЗ РФ. 2011. № 1. Ст. 15; О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием деятельности органов предварительного следствия: Федеральный 
закон Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 404-ФЗ // СЗ РФ. 2011. № 1. 
Ст. 16; О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный 
закон Российской Федерации от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ // СЗ РФ. 2013. № 9. Ст. 875.

20 О полиции: Федеральный закон Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ // СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 900; Вопросы организации полиции: Указ Прези-
дента Российской Федерации от 1 марта 2011 г. № 250 // СЗ РФ. 2011. № 10. Ст. 1336.

21 О некоторых организационных вопросах и структурном построении территори-
альных органов МВД России: приказ МВД России от 30 апреля 2011 г. № 333.
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стороннего рассмотрения и учета при принятии управленческих 
решений всей совокупности условий и факторов, предопреде-
ляющих специфику деятельности возглавляемых органов пред-
варительного следствия и дознания в системе МВД России. Ре-
шение руководителями названной задачи во многом предопре-
деляется знаниями закономерностей организации деятельности 
органов внутренних дел по расследованию преступлений.

§ 2. Многоаспектность понятия «организация» 
в теории управления органами предварительного 
следствия и дознания и его смысловое значение 
при изучении курса

Усвоение совокупности знаний о закономерностях ор-
ганизации деятельности органов предварительного следствия 
и дознания в системе МВД России требует детального анализа 
понятий и прежде всего термина «организация». Организовать 
(франц. – organiser < греч. – орган) значит сообщать стройный 
вид, устраивать, упорядочить что-нибудь, объединять кого-ни-
будь для какой-нибудь цели посредством реализации совокуп-
ности процессов или действий, ведущих к установлению, фор-
мированию и совершенствованию взаимосвязей между частями 
целого: операциями, действиями, людьми. Организация (нем. – 
оrganisation < франц. – оrganisation < позднелат. – оrganiso) как 
результат упорядочения есть продуманное устройство, выступа-
ющее в виде механизма (относительно деятельности) или обосо-
бленного общественного объединения или учреждения22.

Применительно к социальным объектам термин «организа-
ция», как правило, употребляется в трех смыслах: 1) собственно 
социальный объект (объединение людей), связующее звено меж-
ду предметами труда и руководством людьми, важнейшее вспомо-
гательное средство последнего; 2) процесс создания объекта и пред-
варительных условий воздействия на него; 3) атрибут объекта, ха-
рактеристика степени упорядоченности его внутренних элементов23.

22 Философский энциклопедический словарь. М., 1997. С. 320–321; Ожегов С.И., 
Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 4-е изд., М., 1999. С. 458–459.

23 Социология: учебник. М., 1995. С. 233–234; Щербина В.В. Социальные теории 
организации: словарь. М., 2000. С. 133–134.
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С учетом вышеизложенного и признанных семантических 
начал состояние упорядоченности внутренних элементов соци-
ального объекта в статике и в динамике следует определять че-
рез понятие в форме существительного – «организация», а дей-
ствия субъектов управления, подчиненные цели достижения 
указанного состояния, обозначаются глаголом «организовы-
вать». Опираясь на вышеизложенное, важно уточнить законо-
мерности упорядоченности связей между какими статическими 
и динамическими элементами органов предварительного след-
ствия и дознания в системе МВД России являются предметом 
учения об организации деятельности органов внутренних дел по 
расследованию преступлений.

В теории управления расследование преступлений рассма-
тривается как особая государственная функция, реализуемая 
уполномоченными государством должностными лицами или ор-
ганами. Содержание данной функции составляет совокупность 
следственных и иных процессуальных действий и мер процессу-
ального принуждения, разрешенных уголовно-процессуальным 
законом, определяющим условия, порядок и последовательность 
их применения, а также организационно-распорядительных, 
организационно-технических и иных действий, операций и ме-
роприятий. Их согласованное выполнение уполномоченными 
должностными лицами или органами с использованием ресур-
сов, методов и приемов в отношении совершённых на террито-
рии Российской Федерации преступлений обеспечивает дости-
жение социально-значимого результата. В качестве его рассма-
тривается удовлетворение потребности в создании необходимых 
условий для реализации права личности на доступ к правосудию 
и снятия в каждом случае неопределенности о действительности 
события преступления, его составе, выяснения формы и степе-
ни вины его исполнителя (участников), получения других све-
дений, способствующих правильному разрешению судом уго-
ловных дел. Следовательно, первую группу закономерностей об-
разуют объективно существующие, необходимые, устойчивые, 
существенные, постоянно повторяющиеся взаимосвязи между 
операциями и действиями должностных лиц, непосредственно 
осуществляющих функцию расследования преступлений, и дей-
ствиями руководителей подразделений и органов, в которых они 
проходят правоохранительную службу.

Необходимость упорядочения целенаправленной деятель-
ности, одновременно выполняемой десятками тысяч следовате-
лей и дознавателей органов внутренних дел на всей территории 
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Российской Федерации, наряду с потребностью достижения 
единообразного применения вышеназванными должностными 
лицами материального и процессуального права по уголовным 
делам, одновременно находящимся в их производстве, обра-
зуют основные компоненты комплексной, системно органи-
зованной и масштабной проблемы, требующей согласованных 
усилий огромного количества людей. В этой связи отвечаю-
щая целевым установкам инфраструктура реализации функции 
расследования преступлений выступает образованием, объ-
единяющим в себе вещные (материальные), процессуальные 
(деятельностные), духовные (идейные) и людские ресурсы, не-
обходимые для предварительного расследования уголовных дел 
в определенной правовой форме24. Упорядочить многочислен-
ные и разно образные связи, возникающие между названными 
компонентами данной инфраструктуры, предвидеть нелиней-
ные последствия их сложного структурно-функционального 
и пространственно-временного взаимодействия в масштабах 
всего государства, ведомства или региона не под силу лицам, не-
посредственно осуществляющим предварительное расследова-
ние по уголовным делам о подследственных им преступлениях, 
совершенных на обслуживаемой ими территории или объекте. 
Возникает объективная необходимость решения задачи обеспе-
чения единства и стабильности данной инфраструктуры, сохра-
нения ее качественной определенности при переводе из одного 
состояния в другое в ответ на изменения условий ее функцио-
нирования. Только в результате совместных усилий вышеназ-
ванных должностных лиц достигается социально значимый 
результат, в равной степени удовлетворяющий потребности не-
определенного круга лиц в доступе к правосудию для восстанов-
ления нарушенных прав и свобод человека и гражданина, защи-
ты общественных и государственных интересов. Следовательно, 
вторая группа закономерностей образована функциональными и 
организационными связями между сотрудниками, временными 
(следственными группами, группами дознавателей, следствен-
но-оперативными группами) и постоянными организационно-

24 В связи с этим Б.Я. Петелин рассматривал расследование преступлений в качестве 
одной из сфер общественно необходимой трудовой (профессиональной) деятель-
ности, особого вида «социального производства» в виде «производства по уголов-
ному делу», а органы предварительного следствия и дознания – специфичными 
«производственными подразделениями». См.: Петелин Б.Я. Организация рассле-
дования преступлений как вид социального управления // Социологические ис-
следования. 1991. № 4. С. 66–72.
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штатными образованиями (подразделениями) органов предва-
рительного следствия и дознания в системе МВД России.

Общепризнанно, что любая система управления состоит 
из субъекта и объекта управления, прямых и обратных связей 
между ними, а также внешних связей всего социального объ-
екта с окружающим миром. Не является исключением из это-
го правила и система управления органами предварительного 
следствия и дознания в системе МВД России. Термин «органи-
зация» как процесс (действие) и результат (состояние) применя-
ется и для характеристики непосредственно управляющей под-
системы и выполняемой ее представителями управленческой 
деятельности, рассматриваемых в теории управления в виде 
самостоятельных объектов исследования, имеющих свой соб-
ственный элементный состав и представленных в виде обосо-
бленного целого благодаря наличию между их составляющими 
устойчивых взаимосвязей и зависимостей. В силу всеобщего 
закона разделения труда в социальных объектах, характеризую-
щихся различной степенью сложности внутреннего устройства, 
управляющая подсистема на современном этапе выступает в ка-
честве сложного социального образования, представленного 
руководителем, его линейными или функциональными заме-
стителями, подразделениями или сотрудниками, специализиру-
ющимися на выполнении отдельных функций управления. На-
ука социального управления и ее отраслевые теории фиксируют 
устойчивую тенденцию движения от монического устройства 
управляющей системы к сложным системам; от руководителя-
одиночки к аппарату управления, представленному отдельными 
лицами или их объединениями, специализирующимися на от-
дельных функциях управления. Без упорядочения их взаимосвя-
зей невозможно обеспечить выполнение субъектом управления 
своего социального предназначения.

Следовательно, закономерности процесса достижения упо-
рядоченности действий руководителей органов расследования 
преступлений по формированию, оформлению и реализации 
управляющих воздействий в отношении подчиненных объектов 
управления и достигнутый в ходе их реализации результат в виде 
устройства управляющей подсистемы (руководителя и подчи-
ненного ему аппарата управления) не могут игнорироваться при 
рассмотрении организации расследования преступлений.

Выполняемая руководителями органов расследования пре-
ступлений управленческая деятельность в результате примене-
ния аналитического метода может быть абстрактно представле-
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на в виде отдельных взаимосвязанных единой целью подвидов 
деятельности. Эти объективно необходимые и относительно 
самостоятельные части управленческой деятельности, харак-
теризующиеся специфическим содержанием и особой формой 
пространственно-временного выражения, в теории управления 
именуются функциями управления25. Упорядоченность реализа-
ции всех и каждой функции управления обеспечивает комплекс-
ное воздействие начальников территориальных органов МВД 
России, их заместителей и начальников подразделений дозна-
ния на подчиненные органы (подразделения), объединяющие 
в себе сотрудников, осуществляющих расследование уголовных 
дел о подследственных им преступлениях. Каждая из функций 
управления реализуется руководителем или по его поручению 
иным сотрудником аппарата управления в строго определенной 
последовательности, увязывающей в единое целое характерные 
для них операции, действия, методы и средства. Упорядочен-
ность действий руководителей самым непосредственным об-
разом влияет на связи между операциями и действиями подчи-
ненных им сотрудников. Следовательно, руководители органов 
предварительного следствия и дознания в системе МВД Рос-
сии должны знать закономерности упорядочения собственной 
управленческой деятельности, формы и методы согласования 
отдельных действий, выполняемых ими в рамках каждой кон-
кретной функции управления.

Среди прочих функций субъектов управления выделяется 
функция организации. Под ней, как правило, понимают такой 
вид управленческой деятельности, содержание которого со-
ставляют сознательные, целенаправленные действия субъек-
тов управления по упорядочению состояния органов предва-
рительного следствия и дознания; определению, закреплению, 
обеспечению реализации и поддержания на требуемом уровне 
всего комплекса организационных отношений (связей), не-
обходимых для их эффективного функционирования в соот-
ветствии с программой дальнейшего развития или вызовами 
внешней среды. Задача субъекта управления состоит в стро-
гом соблюдении последовательности действий, составляющих 
содержание данной функции, реализации их в определенном 
порядке. Следовательно, результат сознательного упорядочи-
вания субъектом управления действий, входящих в состав кон-

25 Теория управления в сфере правоохранительной деятельности: учебник / под ред. 
В.Д. Малкова. М., 1990. С. 125–127.
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кретной выполняемой им самим (или уполномоченными им 
лицами) функции управления, определяется как организация 
функции организации.

Видовое разнообразие территориальных органов МВД Рос-
сии и входящих в их состав подразделений, в которых состояние 
упорядоченности управляемых и управляющих подсистем опре-
деляется термином «организация», а равно использование этого 
термина для характеристики упорядоченности действий субъек-
тов управления по формированию, оформлению и реализации 
управляющих воздействий позволяет критически оценить неко-
торые положения концепции отождествления понятий «управ-
ление» и «организация»26. Изложенные выше умозаключения 
указывают на то, что характер их взаимоотношений несколько 
сложнее, чем подчинение друг другу или отождествление.

Общность задач, стоящих перед органами предваритель-
ного следствия и дознания в системе МВД России, сходство 
форм их процессуальной и служебной деятельности позволяют 
выработать на основе обобщения частных проявлений взаимо-
отношений субъектов и объектов управления единую универ-
сальную модель системы управления такого рода социальны-
ми объектами. В качестве универсальной модели, отражающей 
и характеризующей специфику отношений, складывающихся 
между управляемой и управляющей подсистемами при орга-
низации расследования следователями и дознавателями пре-
ступлений, отнесенных к их подследственности, предлагается 
схема, учитывающая определяемое спецификой повседневной 
деятельности объекта управления разнообразие полномочий 
и состав субъектов управления органами расследования пре-
ступлений (схема 1).

Сама по себе модель отражает упорядоченность взаимо-
связей, складывающихся между субъектами и объектами 
управления в процессе формирования, оформления и реали-
зации управляющих воздействий на органы предварительного 
следствия и дознания в системе МВД России. Управляющее 
воздействие – это результат определенной совокупности мыс-
лительных операций и физических действий, на современном 
этапе выполняемых разными людьми, входящими в состав 
управляющей подсистемы и специализирующимися на управ-
ленческой деятельности. Он был бы недостижим без выстраи-
вания их действий в определенную логическую схему, подчи-

26 Модогоев А.А. Указ. соч. С. 104, 107.
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ненную единой цели, и без установления между их исполните-
лями стройных и устойчивых взаимосвязей, упорядочения их 
совместных действий по выработке этих воздействий. Модель 
учитывает взаимосвязи, существующие между нормативно 
определенными полномочиями субъектов управления и объек-
тивно существующими функциями управления, посредством 
реализации которых оказывается процессуальное или непро-
цессуальное управляющее воздействие на объекты управле-
ния: органы предварительного следствия и дознания в системе 
МВД России, входящие в их состав подразделения и конкрет-
ных сотрудников.

Схема 1

Получение знаний об организации деятельности органов 
внутренних дел по расследованию преступлений предполагает 
познание закономерностей, присущих:

1) процессам создания или преобразования таких социаль-
ных объектов, как:

а) органы предварительного следствия в системе МВД России;
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б) подразделения дознания органов внутренних дел;
в) органы внутренних дел и входящие в их состав террито-

риальные, в том числе линейные, управления (отделов, отделе-
ний) полиции, выступающие в процессе расследования престу-
плений в качестве органов дознания, для реализации ими сво-
их полномочий по исполнению законодательства Российской 
Федерации об уголовном судопроизводстве и решения иных 
задач, поставленных перед ними вышестоящими субъектами 
управления (динамика организации (образования) социального 
объекта);

2) связям между элементами (сотрудниками, федеральны-
ми государственными служащими, работниками, подразделени-
ями, органами), образующими в своей совокупности вышепере-
численные социальные объекты (организация социального объек-
та в статике);

3) деятельности субъектов управления (руководителей ор-
ганов предварительного следствия в системе МВД России, под-
разделений дознания и начальников территориальных органов 
МВД России, подчиненных им аппаратов управления) по фор-
мированию, оформлению и реализации управляющих воздей-
ствий на объекты управления в целом, а также при реализации 
отдельных функций управления и организации деятельности 
подчиненных на определенных направлениях их процессуаль-
ной и иной служебной деятельности (организация управленче-
ской деятельности руководителей в динамике);

4) выполнению начальниками территориальных органов 
МВД России, органов предварительного следствия в системе 
МВД России, руководителями подразделений дознания отдель-
ных функций управления, в том числе функции организации 
(организация конкретной функции управления органами расследо-
вания преступлений).

Таким образом, организация деятельности органов вну-
тренних дел по расследованию преступлений – это достигаемое 
посредством реализации субъектами управления предоставлен-
ных им процессуальных и служебных полномочий состояние 
упорядоченности процессуальной и служебной деятельности 
подчиненных сотрудников, подразделений и органов, характе-
ризуемое своим соответствием требованиям закона и иных нор-
мативных правовых актов, рекомендациям криминалистики 
и научной организации труда, управленческим решениям вы-
шестоящих субъектов управления и складывающейся оператив-
ной обстановке на обслуживаемой территории.
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§ 3. Предмет, задачи и система, формы и методы 
изучения курса «Организация деятельности органов 
внутренних дел по расследованию преступлений»

Описанная выше система взаимосвязанных проявлений 
упорядоченности процессуальной и служебной деятельности 
органов предварительного следствия и дознания в системе МВД 
России определила логику систематизации материала учебной 
дисциплины, в которой вопросы организации деятельности 
органов внутренних дел по расследованию преступлений пред-
ставлены в определенной последовательности. 

Изучая тематику первого раздела «Основы организации дея-
тельности органов внутренних дел по расследованию преступле-
ний», магистранты уясняют предмет, задачи и систему курса, 
анализируют задачи, функции и организационно-структурное 
построение, правовые основы деятельности органов предвари-
тельного следствия и дознания в системе МВД России; пости-
гают специфику реализации их руководителями познавательно-
программирующих и организационно-регулирующих функций 
управления.

Второй раздел «Организация отдельных направлений деятель-
ности органов предварительного следствия и дознания в системе 
МВД России» посвящен специфике реализации их руководите-
лями функций управления с целью упорядочения деятельности 
подчиненных подразделений (сотрудников) на наиболее важ-
ных направлениях, определяющих качественные характеристи-
ки результатов расследования любых преступлений. Важными 
направлениями являются: обеспечение в органах внутренних 
дел законности, качества и сроков расследования преступле-
ний; профилактическая деятельность по уголовным делам 
и возмещение потерпевшим вреда, причиненного преступлени-
ями; использование специальных знаний, научно-технических 
средств и методов при расследовании преступлений; внутрен-
нее и внешнее взаимодействие подразделений органов внутрен-
них дел при расследовании преступлений; ресурсное обеспече-
ние расследования преступлений.

В третьем разделе «Организация расследования отдельных ви-
дов преступлений, отнесенных к подследственности следователей 
и дознавателей органов внутренних дел» рассматриваются орга-
низационные основы расследования отдельных видов престу-
плений (нераскрытых, против личности, общеуголовной и эко-
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номической направленности). В каждой теме изложены методи-
ческие подходы к решению наиболее типичных управленческих 
ситуаций, возникающих на отдельных направлениях процессу-
альной деятельности подчиненных сотрудников. Задача слуша-
телей состоит в умении применить ранее полученные знания 
к особенностям организации деятельности органов внутренних 
дел при расследовании отдельных видов преступлений.

Методика преподавания настоящего курса основана на со-
четании теоретических и практических начал. Основной осо-
бенностью подготовки магистров является существенное увели-
чение доли самостоятельной работы в освоении программного 
материала. Следовательно, аудиторные занятия в рамках дан-
ного курса ориентированы на изложение методологии изучения 
учебного материала, обучение магистрантов формам и методам 
самостоятельной работы над научными, нормативными право-
выми актами и иными источниками. 

Теоретическая подготовка состоит из лекций, самостоятель-
ного изучения рекомендованных источников: законов, указов, 
постановлений и иных нормативных правовых актов, научной 
и специальной литературы, содержащей среди прочего отече-
ственный и зарубежный опыт управления органами расследова-
ния преступлений.

Последующая практическая подготовка предусматривает: 
обсуждение на семинарах и круглых столах актуальных вопро-
сов организации деятельности территориальных органов МВД 
России по расследованию преступлений; решение задач и вво-
дных на практических занятиях, призванных выработать у маги-
странтов умения и навыки организации процессуальной и слу-
жебной деятельности органов предварительного следствия и до-
знания в системе МВД России, действующих в повседневных 
или особых условиях.

Системное овладение материалами курса, фиксация и ос-
мысление знаний, полученных в ходе лекционных, семинар-
ских, практических занятий и результатов самостоятельной под-
готовки, помимо общей готовности магистрантов к исполнению 
обязанностей в должности начальников территориальных орга-
нов МВД России на районном уровне, входящих в их состав ор-
ганов предварительного следствия или подразделений дознания, 
позволит им в дальнейшем быть готовыми восстановить утрачи-
вающиеся под воздействием времени сведения, совершенство-
вать свою подготовку и актуализировать свои знания об управ-
лении органами расследования преступлений.



Таким образом, учебная дисциплина «Организация деятель-
ности органов внутренних дел по расследованию преступлений» 
является отраслевым учебным курсом, призванным обеспечить 
формирование у магистрантов 2 факультета Академии управле-
ния МВД России управленческих компетенций, необходимых 
и достаточных им для реализации в должностях руководите-
лей органов предварительного следствия и дознания в системе 
МВД России предоставленных им процессуальных и служебных 
полномочий с целью достижения упорядоченности функцио-
нальной и организационной структур и деятельности подчинен-
ных сотрудников и подразделений (органов) при расследовании 
подследственных им преступлений в повседневных или осо-
бых условиях в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, решениями вышестоящих субъектов 
управления, рекомендациями криминалистики и научной орга-
низации труда.



28

Лекция 2
Задачи и компетенция, функции и структура 

органов предварительного следствия и дознания 
в системе МВД России

§ 1. Организационное обеспечение в системе МВД России 
реализации функции расследования преступлений

Под функцией традиционно понимается способ поведе-
ния, направление деятельности государства в конкретной сфере 
жизнедеятельности общества. В ней выражается сущность го-
сударства, основные свойства и социальное назначение, цели 
и задачи, стоящие перед уполномоченными им должностными 
лицами или органами, стремящимися к достижению результа-
та путем реализации предоставленных им полномочий специ-
альными способами и методами с использованием доступных 
им средств и ресурсов1. «Содержание функций показывает, что 
делает государство, чем занимаются его органы, какие вопросы 
они решают. Содержание функции не остается неизменным на 
всех этапах развития общества и государства»2. Возникновение, 
развитие и прекращение существования той или иной функции 
государства связано с решением им в определенной сфере соци-
альной практики конкретных задач, возникающих в отношении 
массовой проблемы, образованной частными проявлениями тех 
или иных общественных отношений. Не является исключением 
и функция расследования преступления, реализуемая государ-
ством в системе уголовной юстиции. Россия, знавшая как и об-
винительный, и разыскной тип судопроизводства, так и их при-
чудливое сочетание в виде различных форм смешанного процес-
са, сохранила в своей истории следы развития данной функции 
государства. В соответствии с ранними правовыми актами фео-
дальной эпохи на Руси досудебное исследование обстоятельств 

1 Каск Л.И. Функции и структура государства. Л., 1969 С. 4–9, 47, 59; Морозова Л.А. 
Функции российского государства на современном этапе // Государство и право. 
1993. № 6. С. 98–108.

2 Морозова Л.А. Указ. соч. С. 99.
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уголовного дела составляло исключительный удел обвините-
ля – частного лица (истца, челобитчика). Однако уже в тот пери-
од допускалось по просьбе истца привлечение лиц, состоящих 
на государственной службе, к поиску похищенного и розыску 
виновного лица. Оплата этих действий (приставное, дверское) 
и наказание за неправомерное основание возлагались на истца3. 
Непосредственное возникновение государственной функции 
расследования преступлений связывают с зарождением, раз-
витием и совершенствованием инквизиционного (разыскного) 
типа уголовного процесса4. В ходе развития и совершенствова-
ния уголовного судопроизводства России функция расследова-
ния преступлений сохраняла свое сущностное, познавательное 
начало, обретая в различные времена в рамках существовавшей 
системы уголовной юстиции соответствующие ей организаци-
онные и правовые формы5. Изменениям подвергались роль, ме-
тоды и формы участия МВД и подчиненных ему территориаль-
ных органов внутренних дел в реализации действий, составляв-
ших содержание функции расследования преступлений6.

Одним из полномочий, предоставленных МВД России, яв-
ляется право непосредственно и (или) через органы внутренних 
дел организовывать и осуществлять в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации дознание и производство 
предварительного следствия по уголовным делам.

В соответствии с УПК Российской Федерации функция рас-
следования преступлений реализуется МВД России посредством 
производства: 

1) предварительного следствия по уголовным делам о пре-
ступлениях, отнесенных к подследственности следователей ор-
ганов внутренних дел (п. 3 ч. 2 ст. 151 УПК РФ);

3 См.: ст. 20, 57, 64, 65 и другие нормы Псковской судной грамоты // Российское 
законодательство Х–ХХ веков: в 9 т. М., 1984. Т. 1. С. 331–342. 

4 См.: Линовский В.А. Опыт исторических розысканий о следственном уголовном 
судопроизводстве в России. Одесса, 1841. С. 13–14.

5 О развитии функции расследования преступлений см.: Баршев Я.И. Основания 
уголовного судопроизводства, с применением к российскому уголовному су-
допроизводству. СПб., 1841; Квачевский А.А. Об уголовном преследовании, до-
знании и предварительном исследовании преступлений по Судебным уставам 
1864 г.: теоретическое и практическое руководство: в 3-х ч. СПб., 1966, 1867, 
1869–1870; Якубович Н.А. Теоретические основы предварительного следствия: 
учеб. пособ. М., 1971 и др.

6 См. Крылов И.Ф., Бастрыкин А.И. Розыск, дознание, следствие: учебное пособие. 
Л., 1984; Статкус В.Ф. Становление и развитие следственного аппарата органов 
внутренних дел: учеб. пособ. М., 1984.
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2) дознания (в общем порядке либо в сокращенной фор-
ме) по уголовным делам о преступлениях, отнесенных к под-
следственности дознавателей органов внутренних дел (п. 1 ч. 3 
ст. 151, гл. 32 и 321 УПК РФ);

3) неотложных следственных действий по уголовным делам 
о преступлениях, по которым производство предварительно-
го следствия является обязательным, органами внутренних дел 
и входящими в их состав территориальными, в том числе линей-
ными, управлениями (отделами, отделениями, пунктами7) по-
лиции (ст. 157 УПК РФ).

В целях организационного обеспечения исполнения МВД 
России предоставленных ему полномочий государство посред-
ством принятия облаченных в правовую форму управленче-
ских решений создает новые или реорганизует уже существу-
ющие подразделения органов внутренних дел или определяет 
в них категории должностных лиц, которые на постоянной 
или временной основе правомочны осуществлять функцию 
расследования преступлений. Важными характеристиками 
организационных образований выступают цели и задачи, ком-
петенция, функциональная и организационная структуры. Все 
они между собой взаимосвязаны, а в повседневной практике 
оказывают друг на друга непосредственное влияние и воздей-
ствие. Для исследования названных атрибутивных признаков 
органов расследования преступлений теория управления при-
меняет функционально-структурный и структурно-функцио-
нальный подходы. 

Функционально-структурный метод предусматривает уста-
новление при создании или преобразовании органа расследова-
ния преступлений четкой взаимосвязи между его функциональ-
ными (цель, задачи, функции) и организационными элементами 
(категории должностных лиц, временные и постоянные органи-
зационно-штатные образования). На основе логической зависи-
мости функций от задач, а задач от цели происходит формирова-
ние функциональной модели органа, а на основе фактического 
распределения функций между имеющимися или создаваемы-
ми органами расследования преступлений или их структурны-
ми подразделениями создается его организационная структура. 

7 Полномочия органов дознания распространены на пункты полиции с 15 февра-
ля 2014 г., даты вступления в силу Федерального закона РФ от 3 февраля 2014 г. 
№ 3-ФЗ «О внесении изменения в статью 40 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации». См.: Рос. газ. 2014. 5 февр.
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В соответствии с данным методом функциональная структура 
(взаимосвязи между всеми нормативно определенными функ-
циями органа расследования преступлений) рассматривается 
в качестве первичного образования, которое подвергается де-
композиции посредством расчленения функций на процедуры, 
а процедур – на действия и операции. На основе взаимосвязей 
между функциями определяется место и роль каждого испол-
нителя или их организационного объединения (группы, подраз-
деления, органа). Рассмотренный метод применяется на стадии 
разработки положений об органах расследования преступлений 
и их структурных подразделений, должностных инструкций 
(должностных регламентов) сотрудников, внесении в них из-
менений с учетом решений вышестоящих субъектов управления. 
Использование на практике данного метода обеспечивает соот-
ветствие действий руководителей по упорядочению организаци-
онных связей между подчиненными сотрудниками научно обо-
снованной последовательности реализации функции организа-
ции при создании или преобразовании органов расследования 
преступлений.

Вместе с тем нельзя отрицать и тот факт, что в процесс ре-
ализации нормативно-определенных моделей распределения 
функций повседневная обстановка вносит определенные кор-
рективы. Руководитель в ходе организации деятельности орга-
на, маневрируя имеющимися силами и средствами, не должен 
допустить, чтобы функциональная модель распределения обя-
занностей под влиянием текущих дел и заданий утратила свою 
определенность. В целях предотвращения вышеназванных от-
клонений начальник органа расследования преступлений может 
использовать структурно-функциональный метод, который по-
зволяет выявить, какие функции фактически выполняет орган 
расследования преступлений или входящее в его состав то или 
иное подразделение или сотрудник. В отличие от первого ме-
тода, при его реализации за первооснову берутся структурные 
элементы органа расследования преступлений. Для выявления 
фактически выполняемых ими функций используются средства 
наблюдения, постоянной фиксации порученных ему заданий 
и полученных результатов. Метод эффективен на стадии выяв-
ления недостатков в повседневной процессуальной и служебной 
деятельности, поиска отклонений от утвержденных положений 
и должностных инструкций (должностных регламентов), об-
наружения латентных функций, отвлекающих силы и средства 
возглавляемого органа расследования преступлений.
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Цель – это идеальный образ будущего результата, который 
должен быть достигнут органом расследования преступления за 
определенный временной промежуток. Важно определять цель 
через важные качественные характеристики результата, к дости-
жению которого руководитель ведет возглавляемый им служебный 
коллектив сотрудников, осуществляющих производство предва-
рительного расследования. Определенность параметров будущего 
результата позволяет уяснить цель, конкретизировать ее в задачах, 
позволяет упростить контроль и оценку степени ее достижения. 
Задачи представляют собой модели трудностей, препятствий, сто-
ящих на пути достижения результата. Решение задач осуществля-
ется посредством выполнения органом расследования преступле-
ний тех или иных действий (функций) на основе предоставленных 
ему полномочий в определенной сфере. Под компетенцией пони-
мается закрепленная нормативными правовыми актами совокуп-
ность властных полномочий конкретного государственного органа 
(должностного лица) по определенным предметам ведения (в сфе-
ре деятельности или по кругу вопросов, подлежащих разрешению). 

Анализ нормативных правовых актов, многолетние наблюде-
ния в системе МВД России за повседневной правоприменитель-
ной деятельностью органов расследования преступлений дают 
основания выделить в их практической деятельности несколько 
направлений: 1) уголовно-процессуальная деятельность, осущест-
вляемая определенными УПК РФ субъектами путем производ-
ства неотложных следственных действий, предварительного след-
ствия или дознания по уголовным делам о преступлениях, отне-
сенных соответственно к подследственности следователей или 
дознавателей; 2) поддержание жизнеспособности, дисциплины, 
внутренней организованности и согласованного функциониро-
вания всех элементов органов расследования преступлений как 
самостоятельных обособленных подразделений в системе МВД 
России; 3) выполнение органами расследования преступлений 
в составе МВД России общесистемных функций, возложенных 
на них, как и на другие подразделения (органы); 4) реализация 
отдельных функций управления, получивших на определенном 
уровне системы МВД России соответствующее их специфике 
функциональное и организационно-структурное оформление. 

Процессуальная деятельность в приведенной классифика-
ции поставлена на первое место неслучайно. В силу функцио-
нального предназначения органов расследования преступлений 
в системе уголовной юстиции и уголовном судопроизводстве 
она занимает в их практической деятельности доминирующее 
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место. Остальные подвиды носят обслуживающий характер. 
Каждое из названных выше направлений имеет непосредствен-
ное отношение к функционированию всех и каждого органа 
расследования преступлений, должно охватываться вниманием 
субъекта управления, изучаться им, включаться в объект своих 
управляющих воздействий.

Иерархическое построение системы МВД России и много-
образие выполняемых органами расследования преступлений 
функций требуют применения на федеральном, межрегиональ-
ном (окружном), региональном и районном уровнях специаль-
ных принципов распределения компетенции между органами 
расследования преступлений. С учетом особенностей реализации 
органами внутренних дел функции расследования преступлений 
в каждой функциональной подсистеме принципы распределе-
ния компетенции будут иметь различное проявление, определяя 
существенные характеристики каждой организационной струк-
туры. Все принципы, применяемые в системе МВД России при 
организационном построении органов расследования престу-
плений, объединены в три группы: 1) принципы, определяющие 
общие характеристики подсистемы (органов предварительного 
следствия, подразделений дознания и органов дознания в систе-
ме МВД России); 2) принципы распределения функций (обязан-
ностей) между структурными элементами на конкретном уровне 
управления соответствующей подсистемой; 3) принципы рас-
пределения функций (обязанностей) между сотрудниками кон-
кретного органа предварительного следствия, подразделения до-
знания и выступающих в качестве органов дознания территори-
ального органа МВД России и входящих в его состав управлений, 
отделов, отделений и пунктов полиции.

К первой группе относятся административно-территориаль-
ный, отраслевой и объектовый принципы распределения зон 
ответственности тех или иных органов расследования престу-
плений, а также принципы централизации или децентрализации 
функций управления в системе МВД России однородными орга-
нами расследования преступлений. Применение второй группы 
принципов подчинено решению задачи организационного обе-
спечения основных, обеспечительных и управленческих функ-
ций, реализуемых сотрудниками и подразделениями органа рас-
следования преступлений на конкретном уровне в системе МВД 
России. В качестве основного принципа распределения функций 
между сотрудниками конкретного органа расследования престу-
плений традиционно используется принцип специализации.
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Таким образом, организационное обеспечение в системе 
МВД России реализации функции расследования преступлений 
осуществляется на основе разработанной теорией управления 
методологии посредством создания трех функциональных под-
систем, учитывающих особенности правовых форм осуществле-
ния предварительного расследования в досудебном производстве, 
а именно: 1) подсистемы органов предварительного следствия, 
объединяющих в себе следователей органов внутренних дел, упол-
номоченных осуществлять предварительное следствие по уголов-
ным делам о преступлениях, отнесенных к их подследственности; 
2) подсистемы подразделений дознания, объединяющих в себе 
дознавателей органов внутренних дел, уполномоченных осущест-
влять дознание (в полной или сокращенной форме) по уголовным 
делам, отнесенных к их подследственности; 3) подсистемы орга-
нов, уполномоченных осуществлять неотложные следственные 
действия по уголовным делам о преступлениях, по которым про-
изводство предварительного следствия является обязательным 
(органы внутренних дел и входящие в их состав территориальные, 
в том числе линейные, управления (отделы, отделения, пункты) 
полиции). Задачи, компетенция, функции и структура каждой 
подсистемы закрепляется соответствующими нормативными 
правовыми актами. Для дифференциации функций между эле-
ментами каждой подсистемы используются специальные прин-
ципы, определяющие на соответствующем уровне системы МВД 
России особенности функциональной и организационной струк-
тур конкретного органа расследования преступлений.

§ 2. Организационное обеспечение в системе МВД России 
производства неотложных следственных действий 
по уголовным делам, по которым предварительное 
следствие обязательно

В соответствии с ч. 1 ст. 40 УПК РФ органы внутренних 
дел Российской Федерации и входящие в их состав территори-
альные, в том числе линейные, управления (отделы, отделения, 
пункты) полиции действуют в уголовном судопроизводстве 
в статусе органов дознания. В уголовном судопроизводстве каж-
дый орган дознания наделен одинаковым объемом полномочий, 
но обладает разной компетенцией. 
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На органы дознания возлагаются следующие полномочия: 
1) право производства дознания по уголовным делам, по кото-
рым производство предварительного следствия необязательно, – 
в порядке, установленном гл. 32 УПК РФ8; 2) выполнение неот-
ложных следственных действий по уголовным делам, по которым 
производство предварительного следствия обязательно, – в по-
рядке, установленном ст. 157 УПК РФ; 3) осуществление иных 
полномочий, предусмотренных уголовно-процессуальным зако-
нодательством.

Согласно ч. 1 ст. 157 УПК РФ орган дознания, установив в со-
общении наличие признаков преступления, по которому про-
изводство предварительного следствия обязательно, в пределах 
компетенции и в порядке, установленном ст. 146 УПК РФ, воз-
буждает уголовное дело и производит по нему неотложные след-
ственные действия. После производства неотложных следствен-
ных действий и не позднее 10 суток со дня возбуждения уголовно-
го дела орган дознания направляет уголовное дело руководителю 
следственного органа в соответствии с п. 3 ст. 149 УПК РФ.

Компетенция территориальных органов МВД России по воз-
буждению уголовных дел о преступлениях, по которым предвари-
тельное следствие является обязательным, ограничена положе-
ниями п. 1 ч. 2 ст. 157 УПК РФ, норма которого сформулирована 
по принципу исключения. Для того чтобы иметь представление 
о перечне преступлений, по которым предварительное следствие 
обязательно и по которым территориальные органы МВД России 
имеют право принять решение о возбуждении уголовного дела 
и провести неотложные следственные действия, начальник орга-
на должен из перечня преступлений, подследственных следовате-
лям всех правоохранительных органов, исключить преступления, 
по которым предоставленные ст. 157 УПК РФ полномочия реа-
лизуют органы Федеральной службы безопасности, Таможенные 
органы, командиры воинских частей и соединений, начальни-
ки военных учреждений и гарнизонов, начальники учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы, иные должност-
ные лица, которым предоставлены полномочия органов дозна-

8 Отметим, что Федеральный закон Российской Федерации от 4 марта 2013 г. 
№ 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» не 
изменил редакцию ст. 40 УПК РФ, хотя и дополнил данный кодекс главой 321 

«Сокращенное дознание». Вместе с тем данным законом введена ч. 11 ст. 150 
УПК РФ, согласно которой дознание производится в общем порядке либо в со-
кращенной форме.
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ния в соответствии со ст. 40 УПК РФ. Наибольшую трудность на 
практике может вызвать определение компетенции иных долж-
ностных лиц, которым предоставлены полномочия органов до-
знания. Во-первых, помимо прямо перечисленных в ст. 40 УПК 
РФ органов дознания к ним отнесены и иные органы исполни-
тельной власти, наделенные в соответствии с федеральным зако-
ном полномочиями по осуществлению оперативно-разыскной 
деятельности9. К числу «иных органов дознания» следует отнести 
не упомянутые в ст. 157 УПК РФ Федеральную службу охраны 
и Службу внешней разведки. Кроме того, действие п. 6 ч. 2 ст. 157 
УПК РФ будет распространяться и на органы дознания, назван-
ные в ст. 40 УПК РФ, а именно: органы Федеральной службы су-
дебных приставов и органы государственного пожарного надзора 
федеральной противопожарной службы. Во-вторых, следуя бук-
вальному толкованию п. 1 ч. 2 ст. 157 УПК РФ, п. 6 ч. 2 данной 
статьи кодекса не содержит перечня уголовных дел, которыми 
(а не органами) ограничена компетенция территориальных орга-
нов МВД России. Вместе с тем формулировка первого абзаца ч. 2 
ст. 157 УПК РФ предоставляет всем органам дознания право про-
изводства неотложных следственных действий. Выход из данно-
го положения видится в изменении конструкции нормы, содер-
жащейся в ч. 2 ст. 157 УПК РФ. В то же время по наиболее часто 
встречающимся на районном уровне преступлениям ее совре-
менная редакция дает возможность начальникам территориаль-
ных органов МВД России в достаточно полной мере определить 
свою компетенцию и организовать работу подчиненных сотруд-
ников в соответствии с требованиями закона.

Закон ограничивает 10 сутками максимальную продолжи-
тельность выполнения органом дознания неотложных след-
ственных действий по конкретному уголовному делу, по кото-
рому производство предварительного следствия является обя-
зательным. Данный срок может быть ограничен фактом окон-
чания производства всех неотложных следственных действий, 
например, по истечении 5 суток с даты возбуждения уголовного 

9 Полный перечень таких органов содержится в ст. 13 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности», согласно которому помимо упомянутых в ст. 40 УПК Российской 
Федерации органов полномочиями органов дознания обладают органы Феде-
ральной службы безопасности, федеральный орган исполнительной власти в об-
ласти государственной охраны, Таможенные органы Российской Федерации, 
Служба внешней разведки Российской Федерации, Федеральная служба испол-
нения наказаний Российской Федерации.
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дела. Назначение неотложных следственных действий, осу-
ществляемых органом дознания после возбуждения уголовного 
дела, по которому производство предварительного следствия 
обязательно, состоит в обнаружении и фиксации следов престу-
пления, а также доказательств, требующих незамедлительного 
закрепления, изъятия и исследования (п. 19 ст. 5 УПК РФ). Их 
следует отличать от неотложных следственных действий, выпол-
няемых следователем и дознавателем по уголовному делу, кото-
рое им не подследственно, до передачи его соответственно руко-
водителю следственного органа или прокурору для направления 
по подследственности (ч. 5 ст. 152 УПК РФ). Установленный 
законом срок и юридические факты, определяющие его пре-
кращение, непосредственно влияют на длительность функци-
онирования в определенном режиме территориального органа 
МВД России на районном уровне как специфической системы 
управления субъектами процессуальной деятельности. Задача 
субъектов управления обеспечить готовность территориального 
органа МВД России к своевременному и качественному произ-
водству неотложных следственных действий по уголовному делу 
о преступлениях, по которым производство предварительного 
следствия является обязательным. После выполнения неот-
ложных следственных действий и не позднее 10 суток уголовное 
дело должно быть направлено руководителю соответствующего 
следственного органа (п. 3 ст. 149 и ч. 3 ст. 157 УПК РФ).

Анализ составов преступлений, по которым территори-
альные органы МВД России на районном уровне имеют право 
возбуждать уголовные дела и производить неотложные след-
ственные действия, показывает, что они подследственны сле-
дователям разных органов предварительного следствия. Боль-
шинство из них имеют предметную (родовую) подследствен-
ность, например, убийство, умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потер-
певшего, тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные 
несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, 
расследуются только следователями Следственного комитета 
Российской Федерации. Квалифицированные и особо квали-
фицированные преступления против собственности (кражи, 
грабежи, мошенничество и др.) расследуют следователи органов 
внутренних дел. По ряду преступлений закон допускает альтер-
нативную (смешанную) подследственность, согласно которой 
производство предварительного следствия по уголовным делам 
одной и той же категории осуществляют разные следователи. 
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К их числу относятся, например, преступления, предусмотрен-
ные ст. 2821 и 2822 Уголовного кодекса Российской Федерации10. 
Полагаем, поскольку УПК РФ ограничивает начальника орга-
на дознания в выборе руководителя следственного органа, ко-
торому должно быть направлено возбужденное уголовное дело, 
исключительно правилами его подследственности, то при аль-
тернативной подследственности у него есть право выбора такого 
адресата. Одновременно, согласно ч. 5 ст. 151 УПК РФ факт вы-
явления территориальным органом МВД России преступления, 
по которому предварительное следствие является обязательным, 
дает начальнику органа дознания возможность направить воз-
бужденное по нему уголовное дело по завершении производства 
неотложных следственных действий руководителю следствен-
ного органа данного территориального органа МВД России.

Помимо УПК РФ компетенция конкретного территориаль-
ного органа МВД России на районном уровне ограничена терри-
торией обслуживания, на которой он осуществляет свою служеб-
ную деятельность. Границы территории обслуживания террито-
риального органа определяются правовым актом руководителя 
соответствующего территориального органа МВД России на ре-
гиональном уровне в соответствии с утвержденной Министром 
внутренних дел Российской Федерации схемой размещения тер-
риториальных органов11.

Субъектами организации производства неотложных след-
ственных действий по уголовным делам о преступлениях, по 
которым производство предварительного следствия является 
обязательным, являются начальники органа дознания и их за-
местители, уполномоченные давать поручения о производстве 
неотложных следственных действий (п. 17 ст. 5 УПК РФ). В ре-
зультате внесенных в УПК РФ изменений12 и организационно-

10 Уголовный кодекс Российской Федерации. Далее – УК Российской Федерации.
11 См.: Об организации взаимодействия между органами внутренних дел на транс-

порте и МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации, органами вну-
тренних дел в закрытых административно-территориальных образованиях, на 
особо важных объектах и разграничении объектов оперативного обслуживания: 
приказ МВД России от 10 июля 2008 г. № 598; Вопросы реформирования терри-
ториальных органов МВД России: приказ МВД России от 14 июня 2011 г. № 637; 
Об утверждении Порядка выполнения сотрудниками полиции обязанностей 
и реализации прав за пределами обслуживаемой территории: приказ МВД Рос-
сии от 30 декабря 2011 г. № 1354.

12 О внесении изменения в статью 40 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2010 г. 
№ 158-ФЗ // СЗ РФ. 2010. № 30. Ст. 3989.
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штатных преобразований территориальных органов МВД Рос-
сии13 значительно расширился субъектный состав должностных 
лиц данных органов на районном уровне, уполномоченных 
организовывать производство неотложных следственных дей-
ствий. К их числу следует отнести две категории должностных 
лиц: 1) начальников территориальных органов МВД России на 
районном уровне и трех его заместителей14; 2) начальников, вхо-
дящих в состав территориальных органов МВД России на район-
ном уровне территориальных, в том числе линейных, управле-
ний (отделов, отделений, пунктов) полиции и их заместителей. 
Исходя из данной классификации, не обладают вышеназванны-
ми полномочиями заместители начальника полиции, являюще-
гося по должности заместителем начальника территориального 
органа МВД России. Полномочия по организации производства 
неотложных следственных действий соответствующими руко-
водителями территориальных органов МВД России и входящих 
в их состав территориальных, в том числе линейных, управлений 
(отделов, отделений, пунктов) полиции должны быть отражены 
в их должностных инструкциях (должностных регламентах).

Решая вопрос организационного обеспечения производства 
неотложных следственных действий, начальники органа дозна-
ния и их заместители должны помнить, что выбор ими испол-
нителей отданных поручений не ограничен ч. 2 ст. 41 УПК РФ. 
Системное толкование норм, изложенных в ст. 40, 41 УПК РФ, 
однозначно указывает на то, что только полномочия по прове-
дению дознания, предусмотренные п. 1 ч. 2 ст. 40 УПК РФ, не 
могут быть возложены начальником органа дознания или его за-
местителем на то лицо, которое проводило или проводит по кон-
кретному уголовному делу оперативно-разыскные мероприятия. 
В отношении организационного обеспечения производства не-
отложных действий данный запрет не действует. Вместе с тем 
не все сотрудники территориального органа МВД России могут 
быть исполнителями поручений начальника органа дознания 
или его заместителя о производстве неотложных следственных 
действий. Полагаем, что данное поручение не распространяется 
на следователей органов внутренних дел.

13 О некоторых организационных вопросах и структурном построении территори-
альных органов МВД России: приказ МВД России от 30 апреля 2011 г. № 333.

14 Ст. 15 Типового положения о территориальном органе Министерства внутренних 
дел Российской Федерации на районном уровне: приказ МВД России от 21 апре-
ля 2011 г. № 222. Далее – Типовое положение о территориальном ОМВД России 
на районном уровне.
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Территориальный орган МВД России на районном уровне 
обладает в уголовном судопроизводстве и иными полномочия-
ми15, организация исполнения которых также возложена на на-
чальников органов дознания и их заместителей. При организа-
ции их выполнения подчиненными сотрудниками важно пом-
нить, что их правовая регламентация осуществляется УПК РФ 
и изданными в соответствии с ним иными нормативными пра-
вовыми актами. Так, согласно ч. 7 ст. 113 УПК РФ привод про-
изводится органами дознания на основании постановления до-
знавателя или следователя, а порядок исполнения постановле-
ния определен соответствующим приказом МВД России16. Ста-
тус органа дознания территориальные органы МВД России на 
районном уровне имеют только в уголовном судопроизводстве. 
Осуществляемые ими иные функции могут быть взаимосвязаны 
с их процессуальной деятельностью, но не могут подменять ее 
в уголовном судопроизводстве. Так, в случае направления руко-
водителю следственного органа уголовного дела, по которому не 
обнаружено лицо, совершившее преступление, орган дознания 
обязан принимать разыскные и оперативно-разыскные меры 
для установления лица, совершившего преступление, уведом-
ляя следователя об их результатах (ч. 4 ст. 157 УПК РФ). При 
этом организация оперативно-разыскных мероприятий должна 
соответствовать Федеральному закону Российской Федерации 
от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной дея-
тельности».

Таким образом, под организацией производства неотлож-
ных следственных действий по уголовным делам, по которым 
производство предварительного следствия обязательно, пони-
мается реализация начальниками органов дознания в системе 
МВД России и их заместителями предоставленных им процес-
суальных и служебных полномочий по упорядочению деятель-
ности подчиненных им сотрудников органа дознания по забла-
говременной подготовке и производству после возбуждения 
такого уголовного дела в установленный законом срок след-
ственных действий, направленных на обнаружение и фиксацию 
следов преступления, а также доказательств, требующих неза-
медлительного закрепления, изъятия и исследования.

15 О полномочиях органов дознания см.: Курс уголовного судопроизводства: учеб-
ник: в 3-х т. / под ред. В.А. Михайлова. М., 2006. Т. 1. С. 484–503; Есина А.С., Аре-
стова Е.Н. Дознание в органах внутренних дел. М., 2010. 

16 Инструкция о порядке осуществления привода: приказ МВД России от 21 июня 
2003 г. № 438.
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§ 3. Организационное обеспечение в МВД России 
производства дознания по уголовным делам, 
по которым предварительное следствие 
необязательно

Производство дознания органами внутренних дел име-
ет давнюю историю, отмеченную различными моделями орга-
низационного обеспечения в системе МВД России осущест-
вления данного вида процессуальной деятельности17. Создание 
в органах внутренних дел Российской Федерации специализи-
рованной службы дознания необходимо связывать с приказом 
МВД России от 16 октября 1992 г. № 368, возлагавшим на на-
чальников обязанность завершить до 1 ноября 1992 г. формиро-
вание специализированных подразделений дознания в составе 
милиции общественной безопасности за счет имеющейся и до-
полнительно выделенной штатной численности. Изменение 
уголовно-процессуального законодательства потребовало укре-
пления подразделений дознания в рамках плана реализации 
Основных направлений совершенствования их деятельности 
в 2006–2011 г.18 Организационно-структурные преобразования 
территориальных органов МВД России в 2011–2012 гг. оказали 
непосредственное влияние на подразделения дознания.

Подследственность дознавателей органов внутренних дел 
установлена п. 1 ч. 3 ст. 151 УПК РФ, построенным по принципу 
исключения, требующего для определения актуального перечня 
подследственных им преступлений системного толкования за-
кона. Кроме того, начальники территориальных органов МВД 
России должны помнить, что в соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 150 
УПК РФ только дознаватели органов внутренних дел могут по 
письменному указанию прокурора проводить дознание по уго-
ловным делам об иных преступлениях небольшой и средней тя-
жести. Формы осуществления ими своей процессуальной дея-
тельности закреплены в главах 32 и 321 УПК РФ.

17 Петров С.В. Системный анализ проблемы дознания (организационный аспект): 
учеб. пособ. М., 1977; Гирько С.И. Деятельность полиции в уголовном судопро-
изводстве: монография. М., 2013; Сафоненко Д.Ю. Организация процессуальной 
деятельности органов дознания: дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2009.

18 Об утверждении Основных направлений совершенствования деятельности 
подразделений дознания органов внутренних дел Российской Федерации на 
2006–2011 годы и плана их реализации: приказ МВД России от 3 августа 2006 г. 
№ 606.
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Современная подсистема подразделений дознания, объеди-
няющих в себе дознавателей органов внутренних дел, уполно-
моченных осуществлять дознание (в полной или сокращенной 
форме) по уголовным делам, отнесенных к их подследственно-
сти, характеризуется следующими основными признаками.

1. Подсистема сформирована с использованием администра-
тивно-территориального, объектового и отраслевого принципов 
создания подразделений в составе территориальных органов МВД 
России. Применение данных принципов при организационном 
обеспечении производства дознания обеспечивает доступность 
специализированных подразделений территориальных органов 
МВД России для населения, возможность оперативного реагиро-
вания на сообщения о преступлениях, учитывает основные груп-
пы факторов, оказывающих влияние на специфику производства 
по ним предварительного расследования в условиях администра-
тивно-территориального образования, особо важного объекта 
и на транспорте.

2. Управление подсистемой осуществляется децентрализо-
вано двумя самостоятельными подразделениями центрального 
аппарата МВД России: Управлением по организации дознания 
и Главным управлением на транспорте. Возложенные на Управ-
ление по организации дознания МВД России задачи могут быть 
подразделены на две основные группы: 1) задачи структурного 
подразделения центрального аппарата МВД России, участвующе-
го в формировании и реализации государственной политики на за-
крепленном за ним направлении деятельности (п. 9.1, 9.2, 9.4. По-
ложения об Управлении по организации дознания МВД России19); 
2) организационно-методическое обеспечение деятельности под-
разделений дознания (организации дознания), организация их 
внутреннего и внешнего взаимодействия (п. 9.3, 9.5, 9.6. Положе-
ния об Управлении по организации дознания МВД России20). Ис-
ходя из обозначенных задач оно выполняет функции головного 
подразделения Министерства в области выработки и реализации 
государственной политики и нормативно-правового регулирова-
ния в области предупреждения, выявления, раскрытия и рассле-
дования преступлений, предварительное следствие по которым 
необязательно, а также исполнения законодательства Российской 
Федерации об уголовном судопроизводстве. В отношении ниже-

19 Об утверждении Положения об Управлении по организации дознания Министерства 
внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 25 июня 2011 г. № 725.

20 Там же.
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стоящих подразделений дознаниями и органов управления ими 
в территориальных органах МВД России, обслуживающих адми-
нистративно-территориальные образования, особо важные и ре-
жимные объекты, оно выполняет функции отраслевого органа 
управления. Особую группу образуют функции по упорядочению 
внутриорганизационной деятельности Управления.

Главное управление на транспорте МВД России возглавляет 
отраслевую подсистему подразделений дознания21. Главное управ-
ление, выполняя функции головного подразделения МВД России 
по организации деятельности органов внутренних дел на желез-
нодорожном, водном и воздушном транспорте и осуществляя ор-
ганизационно-методическое обеспечение их деятельности, в пре-
делах предоставленных полномочий организует в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в подчиненных ор-
ганах производство дознания по уголовным делам, по которым 
производство предварительного следствия необязательно, а также 
неотложных следственных действий по уголовным делам, по ко-
торым производство предварительного следствия обязательно, от-
несенных к подследственности органов внутренних дел (п. 11.12 
Положения о Главном управлении на транспорте МВД России22). 
Следовательно, в МВД России в подсистеме подразделений до-
знания существует две отраслевых подсистемы, возглавляемых со-
ответствующими подразделениями центрального аппарата.

3. Каждая из вышеназванных подсистем имеет разные 
уровни управления. Возглавляемая Управлением по организа-
ции дознания, подсистема подразделений дознания представле-
на на федеральном, региональном и районном уровнях системы 
МВД России. Возглавляемая Главным управлением на транс-
порте, представлена на федеральном, окружном, межрегиональ-
ном и районном уровнях системы МВД России.

4. Разработка типовых положений о подразделениях до-
знания (организации дознания) и их типовых структур отнесена 
к компетенции Управления по организации дознания23. Разра-
ботка и утверждение положений о подразделениях организации 
дознания и подразделениях дознания возложены на начальни-
ков управлений на транспорте МВД России по федеральным 
округам, Восточно-Сибирского и Забайкальского линейного 

21 Об утверждении Положения о Главном управлении на транспорте Министерства 
внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 16 июня 2011 г. № 680.

22 Там же.
23 См.: п. 10.23 Положения об Управлении по организации дознания МВД России.
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управления МВД России на транспорте, начальников террито-
риальных органов МВД России на региональном уровне24.

В соответствии с разработанными Управлением по органи-
зации дознания МВД России рекомендациями25 по подготовке 
вышеназванных положений подразделение организации дозна-
ния является самостоятельным структурным подразделением 
территориального органа МВД России на региональном уровне, 
реализующим в пределах компетенции исполнение законода-
тельства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве 
на обслуживаемой территории. Помимо организации и производ-
ства предварительного расследования в форме дознания, подраз-
деление организации дознания МВД по республике, ГУ(У) МВД 
России по иным субъектам Российской Федерации решает задачи 
организационно-методического обеспечения деятельности под-
разделений дознания территориальных органов МВД России на 
районном уровне, принимает меры по совершенствованию их де-
ятельности и организации межведомственного и ведомственного 
взаимодействия. Каждой из вышеперечисленных задач соответ-
ствует свой набор функций. Рассматривая подразделение органи-
зации дознания в качестве субъекта отраслевого управления под-
разделениями дознания территориальных органов МВД России 
в конкретном регионе Российской Федерации, отметим, что оно 
реализует весь комплекс управленческих функций от осуществле-
ния мониторинга и комплексного анализа оперативно-служеб-
ной деятельности по предупреждению, выявлению, раскрытию 
и расследованию преступлений, предварительное расследование 
по которым производится в форме дознания, до ведения в уста-
новленном порядке контрольно-наблюдательных производств по 
направлениям деятельности, учета движения уголовных дел и со-
ставления отчетных документов. В структуре подразделения орга-
низации дознания могут создаваться отделы, отделения, группы 
по направлениям деятельности, в том числе подразделения по 
производству дознания по уголовным делам, отнесенным к ком-
петенции дознавателей органов внутренних дел Российской Фе-
дерации. Для выработки комплексных управленческих решений 
при начальнике подразделения организации дознания действует 
оперативное совещание, порядок проведения и состав которого 

24 Вопросы организации деятельности подразделений дознания (организации до-
знания) территориальных органов Министерства внутренних дел Российской 
Федерации: приказ МВД России от 21 ноября 2011 г. № 1051. П. 5.1.

25 О направлении рекомендаций и схемы докладной записки: письмо УОД МВД 
России от 3 декабря 2012 г. № 90/1839.
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определяются единолично начальником подразделения. На опе-
ративном совещании могут быть заслушаны отчеты начальников 
(заместителей начальников) подразделений дознания, а по согла-
сованию с руководством МВД по республике, ГУ(У) МВД России 
по иным субъекта Российской Федерации – начальников (заме-
стителей начальников – начальников полиции) территориальных 
органов МВД России на районном уровне по вопросам, отнесен-
ным к компетенции подразделения организации дознания.

Подразделение дознания является структурным подразделе-
нием территориального органа МВД России на районном уровне 
и реализует в пределах компетенции исполнение законодатель-
ства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве на 
обслуживаемой территории. На данные подразделения возложе-
ны две основные задачи: 1) организация и производство дозна-
ния по уголовным делам о преступлениях, отнесенных к подслед-
ственности дознавателей органов внутренних дел Российской 
Федерации; 2) профилактика преступлений. Задачи конкрети-
зированы в семи основных функциях, раскрывающих основные 
направления процессуальной и служебной деятельности под-
разделения. В зависимости от численности личного состава под-
разделения дознания территориальных органов МВД России на 
районном уровне могут создаваться в виде управлений, отделов, 
отделений, групп и направлений26. Для выполнения возложен-
ных функций в структуре отдела дознания могут создаваться от-
деления, группы, направления, в структуре отделения – группы, 
направления. Согласно типовым структурам территориальных 
органов МВД России на районном уровне и входящих в их состав 
управлений (отделов, отделений) полиции подразделение до-
знания подчиняется заместителю начальника территориального 
органа МВД России на районном уровне – начальнику полиции, 
а подразделение дознания отдела (отделения) полиции – началь-
нику отдела (отделения) полиции. Особо следует выделить орга-
низационное подчинение подразделения дознания в пункте по-
лиции. Ранее обращалось внимание на то, что начальник пункта 
полиции согласно ст. 40 УПК Российской Федерации не являет-
ся начальником органа дознания, но согласно типовой структуре, 
утвержденной приказом МВД России от 30 апреля 2010 г. № 333 
«О некоторых организационных вопросах и структурном постро-

26 О некоторых организационных вопросах и структурном построении террито-
риальных органов МВД России: приказ МВД России от 30 апреля 2011 г. № 333. 
Приложение № 2.
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ении территориальных органов МВД России», в его организаци-
онном подчинении находится подразделение дознания. Вместе 
с тем согласно рекомендациям разработанным Управлением по 
организации дознания МВД России, в группе дознания старший 
дознаватель (дознаватель) осуществляет руководство группой по 
поручению начальника территориального органа МВД России 
на районном уровне. Следовательно, начальник пункта полиции 
будет осуществлять только оперативное служебное руководство 
подразделением дознания в пределах полномочий, определен-
ных начальником территориального органа МВД России, в со-
став которого входит возглавляемый им пункт полиции.

Таким образом, подсистема подразделений дознания сфор-
мирована в системе МВД России на основе административно-
территориального, объектного и отраслевого принципов. Си-
стема управления подразделениями дознания в системе МВД 
России децентрализована: на федеральном уровне отраслевыми 
субъектами управления выступают Управление по организа-
ции дознания и Главное управление на транспорте МВД Рос-
сии. Помимо задач, определенных УПК Российской Федера-
ции, подразделения организации дознания территориальных 
органов МВД России на региональном уровне осуществляют 
организационно-методическое обеспечение деятельности под-
разделений дознания территориальных органов МВД России на 
районном уровне, основные силы и средства которых должны 
быть направлены на расследование уголовных дел о преступле-
ниях, отнесенных к подследственности дознавателей органов 
внутренних дел Российской Федерации.

§ 4. Организационное обеспечение в системе МВД России 
производства предварительного следствия

Впервые должности следователей в системе Министер-
ства внутренних дел были учреждены в 1920 г.27 Введение в штат-
ное расписание органов внутренних дел должностей следовате-
лей, избираемые при этом модели управления их деятельностью 

27 Валов С.В. Учреждение должностей следователей в рабоче-крестьянской милиции 
в 1920 году // Органы предварительного следствия в системе МВД России: исто-
рия, современность, перспективы: сб. матер. всерос. науч.-практ. конф.: в 2-х ч. 
М., 2013. Ч. 1. С. 29–35.
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и схемы организационного подчинения зависели от изменений 
уголовно-процессуального закона и типов, применяемых в си-
стеме МВД России организационных структур28. Пятилетний 
опыт применения Основ уголовного судопроизводства Союза 
ССР и союзных республик показал настоятельную необходи-
мость предоставления в 1963 г. права производства предвари-
тельного следствия следователям органов охраны обществен-
ного порядка29. В 1998–1999 гг. реализованы организационные 
мероприятия, направленные на централизацию управления 
органами предварительного следствия в системе МВД России. 
«За полувековой период проведена колоссальная работа, беру-
щая свое начало с момента становления службы и продолжаю-
щаяся в настоящее время в формате бескомпромиссной борьбы 
с преступностью»30.

Личный состав органов предварительного следствия в си-
стеме МВД России включает в себя сотрудников, федеральных 
государственных гражданских служащих и работников31. Сле-
дователи органов внутренних дел уполномочены осуществлять 
предварительное следствие по уголовным делам о преступлени-
ях, указанных в п. 3 ч. 2 ст. 151 УПК РФ. Помимо родовой (пред-
метной) подследственности их компетенция дополнена правом 
осуществлять расследование уголовных дел о преступлениях, 
которые упомянуты в ч. 5 ст. 151 УПК РФ, в том случае, если 
данные преступления были выявлены органами внутренних дел. 
Объем работы может зависеть от выявления преступлений, на 
которые распространяются правила подследственности по свя-
зи уголовных дел (ч. 6 ст. 151 УПК РФ). Перечень подследствен-
ных следователям органов внутренних дел преступлений может 
быть расширен письменным указанием прокурора о необходи-
мости производства предварительного следствия по уголовным 
делам, по которым предварительное расследование произво-
дится в форме дознания (ч. 4 ст. 150 УПК РФ).

28 Валов С.В. Типология форм организационного объединения оперативно-розыск-
ной деятельности и функции предварительного следствия // Современные тенден-
ции управления расследованием преступлением: сб. науч. тр.: в 3-х ч. М., 2007. Ч. 3. 
С. 38–45.

29 О предоставлении права производства предварительного следствия органам охра-
ны общественного порядка: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 6 апре-
ля 1963 г. № 1237-VI // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1963. № 15. С. 408.

30 50 лет Следствию МВД России. М., 2013. С. 4.
31 О мерах по совершенствованию организации предварительного следствия в си-

стеме Министерства внутренних дел Российской Федерации: Указ Президента 
Российской Федерации от 23 ноября 1998 г. № 1422 // СЗ РФ. 1998. № 48. Ст. 5923.
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Исходя из законодательно определенного круга полномочий 
следователей органов внутренних дел основными задачами орга-
нов предварительного следствия в системе МВД России являются:

1) обеспечение в пределах своих полномочий исполнения 
законодательства Российской Федерации об уголовном судо-
производстве;

2) организационно-методическое руководство расследовани-
ем преступлений, подследственных следователям органов внутрен-
них дел Российской Федерации.

Определенные на основе вышеперечисленных задач шесть 
основных функций органов предварительного следствия в боль-
шей степени характеризуют организационно-методическое ру-
ководство и управленческую деятельность конкретных долж-
ностных лиц32. Проведенный на основе ранее названных на-
учных методов анализ подсистемы органов предварительного 
следствия и положений о них показывает, что все реализуемые 
ими функции можно объединить в три основные группы, от 
которых зависит модель организационно-структурного постро-
ения органов на каждом уровне в системе МВД России, а имен-
но: 1) производство предварительного расследования в форме 
предварительного следствия; 2) организационно-методическое 
руководство подчиненными органами предварительного след-
ствия; 3) обеспечительные функции (кадровая, материально-
техническая, делопроизводственная).

Управление подсистемой органов предварительного след-
ствия в системе МВД России носит централизованный характер. 
Его осуществляет Следственный департамент МВД России33. По-
ложения о структурных подразделениях и порядок их подчинен-
ности руководству Следственного департамента МВД России 
определены его начальником. В структуре департамента выделя-
ется три блока подразделений, реализующих ранее выделенные 
группы функций. Производство предварительного следствия по 
уголовным делам об организованной преступной деятельности 

32 См.: п. 9 Положения об органах предварительного следствия в системе Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации: утв. Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 23 декабря 1998 г. № 1422.

33 О мерах по совершенствованию организации предварительного следствия в систе-
ме Министерства внутренних дел Российской Федерации: Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 23 декабря 1998 г. № 1422. П. 1, 10 Положения об органах 
предварительного следствия в системе Министерства внутренних дел Российской 
Федерации; Положение о Следственном департаменте Министерства внутренних 
дел Российской Федерации: утв. приказом МВД России от 1 июля 2011 г. № 780.
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в сфере экономики, общественной безопасности, интересов го-
сударственной службы, наркобизнеса, о преступлениях в сфере 
высоких технологий и интеллектуальной собственности, имею-
щих международный и межрегиональный характер, повышенный 
общественный резонанс и особую сложность в расследовании, 
возложено на сотрудников управления по расследованию органи-
зованной преступной деятельности. Функции организационно-
методического обеспечения выполняют организационное, кон-
трольно-методическое и информационно-аналитическое управ-
ления. Обеспечительные функции возложены на управление по 
обеспечению деятельности органов предварительного следствия.

Органы предварительного следствия представлены на всех 
уровнях системы МВД России. В силу централизованного управ-
ления подсистемой и в соответствии с принятой моделью управле-
ния территориальными органами МВД России органы предвари-
тельного следствия имеют двойное подчинение. Их руководители 
по должности являются заместителями начальников соответству-
ющих территориальных органов МВД России34. Для организаци-
онного построения подсистемы используются административно-
территориальный, объектовый и отраслевой принципы35.

В результате реализации организационно-штатных меропри-
ятий на окружном уровне свои функции выполняет только след-
ственная часть Главного управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Северо-Кавказскому федераль-
ному округу, подчиненная Следственному департаменту МВД 
России и реализующая исполнение законодательства Россий-
ской Федерации об уголовном судопроизводстве на территории 
соответствующего федерального округа по уголовным делам, от-
несенным приказами МВД России к ее компетенции36. Традици-
онно перечень расследуемых следственными частями преступле-
ний увязывается с компетенцией оперативных подразделений ГУ 
МВД России по федеральному округу. Ключевыми признаками 

34 См.: п. 11–15 Положения об органах предварительного следствия в системе Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации.

35 Органы предварительного следствия, расследующие уголовные дела о престу-
плениях на транспорте, имеют свою иерархическую подчиненность. Контроль за 
ними осуществляет специализированный отдел организационного управления 
Следственного департамента МВД России.

36 О некоторых вопросах Министерства внутренних дел Российской Федерации: Указ 
Президента Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 300 // СПС Консультант-
Плюс; Об утверждении Типового положения о следственной части при главном 
управлении МВД России по федеральному округу (по расследованию организован-
ной преступной деятельности): приказ МВД России от 14 августа 2006 г. № 636.
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преступлений, включаемых в такой перечень, являются соверше-
ние общественно опасного деяния на территории соответствую-
щего федерального округа и наличие в действиях соучастников 
признаков организованной преступной деятельности в любой 
форме, установленной УК РФ. В структуре следственной части 
могут создаваться два вида подразделений, сформированных на 
основе линейной или территориальной специализации.

Органы предварительного следствия территориальных орга-
нов МВД России на региональном уровне37 являются органами, 
обеспечивающими организационно-методическое руководство 
деятельностью подчиненных органов предварительного след-
ствия в системе МВД России на территории субъекта Россий-
ской Федерации38. Исходя из их предназначения в подсистеме 
перед ними поставлены задачи, которые могут быть объедине-
ны в три группы: 1) управленческие (п. 12.1, 12.2 Типового по-
ложения); 2) предметные (процессуальные) (п. 12.3 Типового 
положения); 3) обеспечительные (п. 12.4 Типового положения). 
Указанные задачи реализуются посредством выполнения соот-
ветствующих групп функций, получивших в структуре органов 
предварительного следствия территориальных органов МВД 
России на региональном уровне соответствующее организаци-
онное обеспечение39. Управленческие функции в отношении 
подчиненных органов предварительного следствия выполня-
ются подразделениями аппаратов управления: организацион-
но-зональными, контрольно-методическими, информационно-
аналитическими подразделениями. Расследование уголовных 
дел осуществляется следственными частями по расследованию 
организованной преступной деятельности, действующими на 
правах управлений (при 30 и более единицах штатной числен-
ности), отделов (при 8 и более единицах), отделений (при 4 
и более сотрудниках). Название данного вида подразделений 
прямо указывает на характер уголовных дел, которые должны 
расследоваться следователями следственных частей40. Обеспе-
чительные функции реализуются подразделениями по работе 

37 Далее – ГСУ, СУ, СО территориальных органов МВД России на региональном 
уровне.

38 О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 ноября 
1998 г. № 1422: приказ МВД России от 4 января 1999 г. № 1. Приложение № 2.

39 Там же. Приложения № 6–8.
40 Подробнее о специфике организации деятельности следственных частей см.: Ива-

нов А.В. Правовые основы организации и деятельности следственных частей в си-
стеме министерств и управлений внутренних дел: дис. … канд. юрид. наук. М., 1999.
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с личным составом, ресурсного обеспечения, канцеляриями. 
В установленном порядке за счет имеющейся штатной числен-
ности в составе органа предварительного следствия территори-
ального органа МВД России на региональном уровне или в не-
посредственном его подчинении могут создаваться специали-
зированные и другие подразделения. В ряде регионов созданы 
специализированные следственные отделы по расследованию 
определенных видов преступлений, уголовные дела о которых 
не входят в компетенцию следственных частей (по расследова-
нию дорожно-транспортных преступлений, преступлений эко-
номической направленности и т. п.). Следует иметь в виду, что 
на ГСУ, СУ, СО территориального органа МВД России на ре-
гиональном уровне не может быть возложено исполнение функ-
ций, не предусмотренных уголовно-процессуальным законода-
тельством и Типовым положением.

Численность личного состава ГСУ, СУ, СО территориально-
го органа МВД России на региональном уровне поставлена в за-
висимость от общей штатной численности органов предвари-
тельного следствия в регионе. Согласно утвержденной методике 
все органы предварительного следствия территориальных орга-
нов МВД России на региональном уровне разделены на шесть 
категорий, для каждой из которых установлены свои нормативы 
формирования штатной численности41. Главные следственные 
управления (далее – ГСУ) образуются в МВД по республикам, 
ГУ МВД России по иным субъектам Российской Федерации. 
В остальных случаях создаются следственные управления (при 
штатной численности личного состава 25 единиц и более) или 
следственные отделы (от 10 единиц и более). Вид и численность 
органов предварительного следствия территориальных органов 
МВД России на региональном уровне влияют на организацион-
ную структуру, отображающую все виды связей между их под-
разделениями. Как правило, для формирования структуры ГСУ, 
СУ, СО используется линейно-функциональная модель, а для 
управления входящими в их состав подразделениями – линей-
ная структура.

Органы предварительного следствия территориальных ор-
ганов МВД России на районном уровне созданы для обеспече-
ния в пределах своих полномочий исполнения законодатель-

41 Об организационно-штатных вопросах органов предварительного следствия и опла-
те труда их сотрудников: приказ МВД России от 18 февраля 1999 г. № 125. Приложе-
ние № 58.
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ства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве 
путем надлежащей организации расследования уголовных 
дел, подследственных следователям органов внутренних дел42. 
Данная задача конкретизируется в девяти функциях, опреде-
ляющих основные направления процессуальной и служебной 
деятельности органов предварительного следствия террито-
риальных органов МВД России на районном уровне. На них 
не может быть возложено исполнение функций, не предусмо-
тренных уголовно-процессуальным законодательством и Ти-
повым положением. В зависимости от численности лично-
го состава органы предварительного следствия на районном 
уровне могут создаваться в виде управлений (30 единиц и бо-
лее), отделов (15 единиц и более), отделений (4 единицы и бо-
лее), групп (2 единицы и более)43. Штатная численность и ли-
мит денежного содержания каждого из перечисленных выше 
органов предварительного следствия устанавливается началь-
ником территориального органа МВД России на региональном 
уровне. Следует заметить, что в силу специфики организации 
работы следственных управлений для данного вида подразде-
лений разработаны специализированные Типовое положение 
и Типовая структура, которая отражает характер организаци-
онных связей, возникающих между входящими в его состав 
подразделений. Поскольку в отличие от иных органов предва-
рительного следствия на районном уровне следственное управ-
ление выполняет и функции организационно-методического 
руководства подчиненных следователей, то в его составе пред-
усмотрено создание организационно-зональных и информа-
ционно-аналитических подразделений, а также подразделения 
по работе с личным составом44. Процессуальная деятельность 
осуществляется подразделениями по расследованию престу-
плений на обслуживаемой территории, дислоцированными, 
как правило, в зданиях соответствующих отделов, отделений 
полиции, и следственной частью по расследованию организо-

42 О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 ноября 
1998 г. № 1422: приказ МВД России от 4 января 1999 г. № 1. Приложение № 5.

43 Допускается создание следственных групп численностью 1 штатная единица.
44 Об утверждении Типового положения и Типовой структуры следственного управ-

ления при УВД по городу (городскому округу), по нескольким муниципальным 
образованиям: приказ МВД России от 26 января 2009 г. № 52; Об установлении 
окладов месячного денежного содержания сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации: приказ МВД России от 1 декабря 2011 г. № 1192. При-
ложение № 8, раздел 5, пункт 5.
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ванной преступной деятельности. Чем меньше по численности 
орган предварительного следствия территориального органа 
МВД России на районном уровне, тем проще модель управ-
ления его повседневной деятельностью. Для следственных 
управлений, отделов и отделений (численностью более 8 штат-
ных единиц) применяется линейно-функциональная структу-
ра, для остальных подразделений – линейная.

Подсистема органов предварительного следствия в опреде-
ленной степени автономна в системе МВД России. Автоном-
ность управления проявляется в предоставленных начальникам 
органов предварительного следствия на федеральном, окруж-
ном и региональном уровнях в системе МВД России правах из-
давать в пределах предоставленной компетенции приказы по во-
просам процессуальной (только для начальника Следственного 
департамента МВД России45) и служебной деятельности подчи-
ненных органов предварительного следствия, а также праве на-
значать и проводить служебные проверки в отношении подчи-
ненных сотрудников46.

Таким образом, для производства предварительного след-
ствия по преступлениям, подследственным следователям ор-
ганов внутренних дел, в системе МВД России сформирована 
представленная на всех уровнях, в определенной степени авто-
номная и централизованно управляемая подсистема органов 
предварительного следствия. При ее создании использовались 
административно-территориальный, объектовый и отраслевой 
принципы. Чем выше занимаемый уровень, тем больший объем 
в выполняемых органом предварительного следствия функциях 
занимает организационно-методическое руководство подчи-
ненными подразделениями. По мере повышения уровня под-
системы усложняется характер расследуемых следователями 
уголовных дел. Состав выполняемых органами предварительно-
го следствия на каждом уровне системы МВД России функций, 
избранный вид организационного обеспечения и численность 
личного состава определяют тип организационных структур, от-
ражающих организационные связи, складывающиеся между со-
трудниками и подразделениями.

45 См.: ч. 5 ст. 39 УПК РФ.
46 Об утверждении Порядка проведения служебной проверки в органах, организа-

циях и подразделениях Министерства внутренних дел Российской Федерации: 
приказ МВД России от 26 марта 2013 г. № 161.
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Лекция 3
Правовые основы организации деятельности органов 

внутренних дел по расследованию преступлений

§ 1. Понятие правовых основ организации деятельности 
органов внутренних дел по расследованию 
преступлений

Управление и право как два общественных явления на-
ходятся в состоянии постоянного взаимного воздействия, фор-
мы выражения которого всегда привлекали внимание и юри-
стов, и представителей теории управления. Упорядочивающий 
потенциал каждого из вышеназванных явлений используется 
в практике упорядочения коллективной деятельности людей во 
всех сферах социума.

Одновременное упорядочивание, совершенствование и раз-
витие всего комплекса общественных отношений, достижение 
высокой степени согласованности потребностей, интересов и це-
лей их участников в социуме обеспечивается помимо прочего 
установлением, закреплением, соблюдением и поддержанием в акту-
альном состоянии образцов их поведения, совокупно выражающих 
социально-значимые потребности, интересы, ценности и взгля-
ды о мере возможного и должного социально значимого дей-
ствия. Образцы поведения членов социума идеально представ-
лены в определенных социальных нормах, стандартах, требованиях 
и правилах, объединенных в мораль, религиозные догмы, идеологию, 
право, составляющих нормативную подсистему общества. Право 
выступает той частью нормативной подсистемы общества, кото-
рая неразрывно связана с государством. Эта связь наряду с дру-
гими признаками (всеобщностью, общеобязательностью, спец-
ифической формой выражения) отличает право от иных элемен-
тов нормативной подсистемы общества, повышает его значение 
в регулировании общественных отношений в различных сферах 
жизнедеятельности всех членов социума. Значение права повы-
шается в сфере уголовной юстиции, в рамках которой действуют 
органы расследования преступлений, уполномоченные ограни-
чивать права и свободы участников общественных отношений 
и применять меры государственного принуждения.
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Деятельность следователей, дознавателей и органов дознания 
в уголовном судопроизводстве протекает в процессуальной форме, 
которая обязывает совершать следственные и иные процессуаль-
ные действия в определенных УПК РФ порядке, условиях и после-
довательности. Принимаемые ими решения и совершаемые дей-
ствия в рамках уголовно-процессуальных правоотношений строго 
ограничены правовыми предписаниями1. Порядок уголовного су-
допроизводства, установленный на территории Российской Фе-
дерации, является общеобязательным для всех участников уголов-
но-процессуальных отношений (ст. 1, 2 УПК РФ). Не являются 
исключением и уголовно-процессуальные отношения, возника-
ющие между руководителем следственного органа и следователем, 
начальником органа дознания и подчиненным сотрудником, на-
чальником подразделения дознания и дознавателем.

Полиция осуществляет свою деятельность в точном соответ-
ствии с законом. Согласно ст. 6 Федерального закона «О полиции»2 
всякое ограничение прав, свобод и законных интересов участников 
общественных отношений допустимо со стороны сотрудника по-
лиции только по основаниям и в порядке, которые предусмотрены 
Федеральным законом. Данные требования в равной степени рас-
пространяются на все виды деятельности, осуществляемой поли-
цией в рамках уголовного судопроизводства и за его пределами.

Принцип законности выступает основополагающим при осу-
ществлении внутриорганизационной деятельности органов пред-
варительного следствия и дознания в системе МВД России. Служ-
ба в полиции осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, регламентирующим вопросы прохожде-
ния службы в органах внутренних дел. Порядок и правила выполне-
ния служебных обязанностей и реализации предоставленных прав 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, При-
сягой сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, 
дисциплинарным уставом органов внутренних дел Российской 
Федерации, контрактом, приказами и распоряжениями Министра 
внутренних дел Российской Федерации, приказами и распоряже-
ниями прямых и непосредственных руководителей (начальников)3.

1 Курс уголовного судопроизводства: учебник: в 3-х т. / под ред. В.А. Михайлова. 
М., 2006. Т. 1. С. 48.

2 О полиции: Федеральный закон Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ.
3 Там же. Ст. 34; О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Феде-
ральный закон Российской Федерации от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ. Ч. 1. Ст. 47.
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Названные выше факторы повышают роль и значение пра-
ва в упорядочении организационных связей между сотрудни-
ками и подразделениями органов предварительного следствия, 
подразделений и органов дознания в системе МВД России. 
Субъекты управления, предпринимая усилия по организации 
их повседневной деятельности, не могут игнорировать модели 
поведения подчиненных сотрудников и подразделений, содер-
жащиеся в нормативных правовых актах. Правовая обусловлен-
ность действий подчиненных определяет аналогичный харак-
тер полномочий и правоприменительных действий со стороны 
их руководителей. Субъект управления, оказывая воздействие 
на подчиненных, использует исходное и основополагающее 
свойство права, придающее ему качество специфического ре-
гулятора, координатора коллективной деятельности людей, со-
стоящее в способности оказывать на них информативное и цен-
ностно-мотивационное воздействие посредством согласования 
их специфических интересов и поддержания динамического 
равновесия между личным интересом и общественной необхо-
димостью4.

Вместе с тем разнообразие общественных отношений, воз-
никающих в процессе создания или преобразования органов 
расследования преступлений, упорядочения их повседневной 
процессуальной и иной служебной деятельности, не охватыва-
ется регулятивными возможностями права. Сфера правового 
регулирования не совпадает со сферой влияния, оказываемого 
субъектами управления на сознание и волю сотрудников орга-
нов расследования преступлений. Управляющие воздействия 
в отношении лиц, осуществляющих расследование преступле-
ний, могут быть основаны кроме закона и на нормах морали, 
нравственности, нормах организационной культуры конкрет-
ного органа предварительного следствия, подразделения или ор-
гана дознания. Закон не устанавливает периодичность проверок 
и категории уголовных дел, требующих повышенного внимания 
со стороны руководителя. Упорядоченность процессуальной де-
ятельности следователя (дознавателя) выступает как результат 
правильного сочетания предписаний уголовно-процессуально-
го закона (к форме, срокам и последовательности совершения 
действий, обоснованности и мотивированности принимаемых 
решений) и рекомендаций криминалистики (к методам, при-

4 Государственно-правовые основы управления органами внутренних дел: анали-
тич. обзор. М., 2011. С. 13.
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емам и средствам действий). Достижение целей управления 
возможно в результате беседы с сотрудником, формирования 
позитивного морально-психологического климата в служебном 
коллективе и его окружении. Сочетание в управленческой дея-
тельности различных социальных регуляторов для упорядоче-
ния действий подчиненных сотрудников, являющихся членами 
служебных коллективов, позволяет субъектам управления до-
стигать поставленных целей и решать возникающие задачи. Од-
новременно наличие нескольких доступных руководителю ви-
дов социальных регуляторов, сила воздействия которых может 
быть использована для упорядочения коллективных действий 
подчиненных сотрудников и подразделений, повышает тре-
бования к уровню знаний основных свойств различных видов 
общественных отношений, возникающих в ходе организации 
деятельности по расследованию преступлений, а также к умени-
ям и навыкам применения соответствующего регулятора или их 
сочетания для упорядочения действий участников таких отно-
шений. Руководители должны уметь выделять из всей совокуп-
ности общественных отношений, характерных для организации 
деятельности органов расследования преступлений, те, которые 
объективно могут, должны быть и уже урегулированы правом. 
Правильное определение границ правового регулирования ор-
ганизации деятельности органов расследования преступлений 
повышает эффективность юридического воздействия субъектов 
управления, осуществляемого посредством установления для 
объектов управления общих правил поведения.

Основной структурной единицей права выступает норма 
права, отличающаяся от других признанных в социальной среде 
установлений своим общеобязательным, всеобщим характером, 
обращенным к воле и сознанию участников общественных от-
ношений следовать заложенному в ней образцу (эталону, мас-
штабу) поведения, признаваемому и обеспечиваемому государ-
ством. Группа правовых норм, регулирующих группу сходных 
общественных отношений, называется институтом. Группы 
регулятивных средств (правовых норм и принципов), приме-
няемых специфическими приемами и способами (методом) для 
упорядочения определенного комплекса общественных отно-
шений (предмета), объединяются в отрасли права. Системность 
права основана на объективных, всеобщих, многообразных, су-
щественных, взаимных и относительных связях общественных 
отношений, к которым применяется вышеназванный социаль-
ный регулятор.
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Общественные отношения, возникающие в системе МВД 
России между субъектами и объектами управления в процессе 
создания или преобразования органов расследования престу-
пления, упорядочения их процессуальной и иной служебной де-
ятельности, образуют в силу своей специфики особые системные 
связи между юридическими нормами, в которых заложены об-
разцы поведения представителей управляющей и управляемой 
подсистем. Группа вышеназванных общественных отношений 
образует особый предмет правового регулирования. Особен-
ность его будет определяться спецификой основной (предмет-
ной) деятельности органов предварительного следствия, под-
разделений и органов дознания, осуществляемой в рамках уго-
ловного судопроизводства. Правовой институт организации 
деятельности органов предварительного следствия и дознания 
в системе МВД России является по своему составу комплексным 
правовым образованием, представленным правовыми нормами 
различных отраслей права. Общественные отношения, возника-
ющие между руководителем следственного органа и следовате-
лем, начальником подразделения дознания и дознавателем, на-
чальником органа дознания и подчиненным ему сотрудником на 
досудебных стадиях уголовного судопроизводства, регулируют-
ся нормами уголовно-процессуального права. Большинство во-
просов упорядочения структуры органов расследования престу-
плений, обеспечения их жизнеспособности и эффективной дея-
тельности разрешаются в ходе управленческих правоотношений, 
модели которых предусмотрены нормами административного 
права. Отношения, связанные с исполнением бюджета, распре-
делением денежных средств, необходимых для функционирова-
ния органов предварительного следствия и дознания в системе 
МВД России, регулируются нормами финансового права. Нор-
мы трудового права применяются в системе МВД России для 
регулирования управленческих правоотношений между руково-
дителями и сотрудниками органов расследования преступлений 
в той части, в которой они не урегулированы нормами института 
правоохранительной службы в органах внутренних дел.

Помимо отраслевой неоднородности правовой институт ор-
ганизации в системе МВД России деятельности органов рассле-
дования преступлений характеризуется наличием в нем общих 
и специальных правовых норм. Двойственный характер общих 
правовых норм обусловлен встроенностью органов предвари-
тельного следствия и дознания в две взаимосвязанные системы: 
во-первых, в общегосударственную систему органов, уполномо-
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ченных осуществлять предварительное расследование уголовных 
дел о преступлениях, во-вторых, в систему федерального органа 
исполнительной власти в сфере внутренних дел (МВД России). 
Нормы, определяющие полномочия руководителя следственно-
го органа или начальника подразделения дознания (ст. 39 и 411 
УПК Российской Федерации), не предусматривают каких-либо 
изъятий в зависимости от ведомства, в котором такой участник 
уголовно-процессуальных отношений проходит правоохрани-
тельную службу. Целостность и управляемость системы МВД 
России обеспечивается установлением общеобязательных пра-
вил для организации деятельности всех структурных подразде-
лений и органов различных уровней. Вместе с тем специфика 
деятельности и правового статуса органов предварительного 
следствия и дознания в системе МВД России требует создания 
специальных моделей поведения для субъектов управленческих 
общественных отношений, возникающих между руководителя-
ми и подчиненными сотрудниками названных органов.

Нормы права устанавливаются, вводятся в действие, из-
меняются или отменяются специальными актами уполномо-
ченных государственных органов или должностных лиц. Такие 
акты получили название нормативных правовых актов. Система 
нормативных правовых актов (отраслей законодательства) ос-
нована на системном представлении отраслей права. В совре-
менном классификаторе правовые акты, содержащие нормы, 
регулирующие управленческие правоотношения, возникающие 
в процессе организации деятельности органов предварительно-
го следствия и дознания в системе МВД России, относятся к не-
скольким рубрикам, таким как: 160.020.080 «Органы внутрен-
них дел»; 180.060.020 «Возбуждение уголовного дела, дознание 
и предварительное следствие»; 160.080.000 «Взаимодействие го-
сударственных органов обеспечения безопасности между собой 
и с правоохранительными органами иностранных государств» 
и ряду других5. Заметим, что применительно к иным федераль-
ным органам классификатор предусматривает отдельную рубри-
ку6, объединяющую в себе нормативные правовые акты, регу-
лирующие общественные отношения, возникающие при фор-
мировании системы органов, организации их деятельностью, 

5 О классификаторе правовых актов: Указ Президента Российской Федерации 
от 15 марта 2000 г. № 511 // СЗ РФ. 2000. № 12. Ст. 1260.

6 См., например, рубрики: 190.020.030 – Руководство деятельностью уголовно-
исполнительной системы; 190.010.020 – Система и организация прокуратуры; 
190.020.020 – Система и организация органов юстиции.
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руководстве подчиненными подразделениями и сотрудниками 
(федеральными государственными служащими).

В силу того что нормативные правовые акты могут содер-
жать в себе не только нормы, непосредственно регулирующие 
общественные отношения, возникающие в процессе организа-
ции деятельности органов расследования преступлений, то по 
предметному действию они могут быть классифицированы на 
конкретно-ориентированные и общие. Так, УПК РФ регулирует 
общественные отношения между всеми участниками уголовно-
го судопроизводства, а не только между сотрудниками органов 
предварительного следствия и дознания. Приказом МВД России 
от 30 апреля 2011 г. № 333, решающим некоторые организаци-
онные вопросы и регулирующим структурное построение терри-
ториальных органов МВД России, среди прочих определен пере-
чень должностей старшего и среднего начальствующего состава 
и соответствующих им предельных специальных званий в орга-
нах предварительного следствия в системе МВД России7. К чис-
лу конкретно-ориентированных нормативных правовых актов 
относятся Положение об органах предварительного следствия 
в системе Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции8, статусные нормативные правовые акты об органах предва-
рительного следствия, подразделениях и органах дознания9.

Исходя из вышеизложенного основным элементом правовых 
основ организации деятельности органов внутренних дел по рас-
следованию преступлений следует рассматривать правовые нор-
мы. Их относимость к предмету правового регулирования устано-
вить легче, чем нормативного правового акта, содержащего в себе 
правовые нормы, регулирующие иные общественные отношения.

Морфологический анализ совокупности общественных от-
ношений, возникающих в ходе организации деятельности орга-
нов внутренних дел по расследованию преступлений, позволя-

7 О некоторых организационных вопросах и структурном построении территори-
альных органов МВД России: приказ МВД России от 30 апреля 2011 г. № 333.

8 Положение об органах предварительного следствия в системе Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации: утв. Указом Президентом Российской Фе-
дерации от 23 ноября 1998 г. № 1422 // СЗ РФ. 1998. № 48. Ст. 5923.

9 Положение об Управлении по организации дознания Министерства внутренних 
дел Российской Федерации: приказ МВД России от 25 июня 2011 г. № 725; Поло-
жение о Следственном департаменте Министерства внутренних дел Российской 
Федерации: приказ МВД России от 1 июля 2011 г. № 780; Вопросы организации 
деятельности подразделений дознания (организации дознания) территориаль-
ных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД 
России от 21 ноября 2012 г. № 1051 и др.
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ет определить состав предмета правового регулирования. В его 
состав входят общественные отношения, возникающие между 
субъектами и объектами управления органами предварительно-
го следствия, подразделениями и органами дознания в системе 
МВД России при создании или преобразовании указанных выше 
органов (подразделений); упорядочении функциональных и ор-
ганизационных связей между их сотрудниками, федеральными 
государственными служащими и работниками; реализации руко-
водителями органов расследования предоставленных им процес-
суальных и служебных полномочий по формированию, оформ-
лению и реализации управляющих воздействий на объекты 
управления в целом, а также при реализации отдельных функций 
управления и организации деятельности подчиненных на опре-
деленных направлениях их процессуальной и иной служебной де-
ятельности. Все вышеназванные группы общественных отноше-
ний объединяют два системно образующих признака: во-первых, 
обязательным участником таких отношений выступает руково-
дитель органа расследования преступления или уполномоченное 
им лицо; во-вторых, отношения возникают в результате реализа-
ции указанными выше лицами предоставленных им процессуаль-
ных и служебных полномочий с целью упорядочения деятельно-
сти подчиненных сотрудников, подразделений или органов.

Основным методом правового регулирования уголовно-про-
цессуальных отношений является императивный метод. Повсед-
невная деятельность органов внутренних дел осуществляется на 
основе принципа единоначалия, подразумевающего наделение 
начальника полномочиями по руководству сотрудниками вверен-
ного ему органа с соблюдением требований нормативных право-
вых актов и направленного на обеспечение четкости и слаженности 
действий подчиненных в решении оперативно-служебных задач. 
В силу данного обстоятельства императивный метод доминирует 
и в регулировании отношений, возникающих в ходе организации 
служебной деятельности сотрудников органов расследования пре-
ступлений. Гибкость управления подчиненными силами и сред-
ствами органов расследования преступлений обеспечивается 
применением диспозитивного метода, основанного на учете ини-
циативы и самостоятельности субъектов управления в выборе оп-
тимального управленческого решения в условиях динамично изме-
няющейся оперативной обстановки на обслуживаемой территории.

Таким образом, правовые основы организации деятельно-
сти органов внутренних дел по расследованию преступлений – 
это совокупность правовых норм, регулирующих управленче-
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ские общественные отношения, возникающие в результате ре-
ализации руководителями органов расследования преступлений 
предоставленных им процессуальных и служебных властных 
полномочий при создании или реорганизации в системе МВД 
России органов предварительного следствия, подразделений 
и органов дознания, упорядочении их процессуальной и иной 
служебной деятельности в целом или на отдельных направле-
ниях. Институт организации деятельности органов внутренних 
дел по расследованию преступлений имеет комплексный ха-
рактер, так как представлен нормами из различных отраслей 
права. Место института организации деятельности органов вну-
тренних дел по расследованию преступлений в системе право-
вых норм определяется двойственным положением органов 
предварительного следствия, подразделений и органов дозна-
ния, одновременно входящих в общегосударственную систему 
органов предварительного расследования (вне зависимости от 
их ведомственной принадлежности) и являющихся составными 
элементами системы федерального органа исполнительной вла-
сти в сфере внутренних дел. Предмет правового регулирования 
представляет собой совокупность общественных отношений, 
возникающих при реализации руководителями органов рас-
следования преступлений предоставленных им полномочий по 
организации (в статике и динамике) процессуальной и служеб-
ной деятельности подчиненных сотрудников, подразделений 
и органов. Регулирование осуществляется посредством сочета-
ния императивного и диспозитивного методов. Важность все-
стороннего рассмотрения правовых основ определяется предо-
ставлением ряду субъектов управления органами расследования 
преступлений нормотворческих полномочий.

§ 2. Классификация нормативных правовых актов, 
регулирующих организацию деятельности органов 
внутренних дел по расследованию преступлений

Нормативный правовой акт – это письменный офици-
альный документ, принятый (изданный) в определенной форме 
уполномоченным должностным лицом или органом государства 
в пределах его компетенции и направленный на установление, 
изменение или отмену правовых норм, рассчитанных на много-
кратное применение и относительно неопределенный круг лиц.
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Принадлежность нормативных правовых актов к регули-
рованию организации деятельности органов внутренних дел по 
расследованию преступлений обусловлена наличием в их тек-
стах правовых норм или их отдельных элементов (гипотез, дис-
позиций, санкций), предусматривающих основные признаки 
(правовые модели) общественных отношений, возникающих 
в ходе упорядочения организационного построения или по-
вседневной деятельности органов предварительного следствия, 
подразделений и органов дознания в системе МВД России. 
Нормативные правовые акты следует отличать от правовых ак-
тов индивидуального значения, рассчитанных на однократное 
действие в отношении определенных субъектов в конкретных 
обстоятельствах места и времени.

В специальной юридической литературе выделяется не-
сколько критериев для классификации нормативных правовых 
актов. В качестве критериев выделяются определенные суще-
ственные признаки, позволяющие выстроить всю систему нор-
мативных правовых актов в определенный классификационный 
ряд. К числу признаков дифференциации нормативных право-
вых актов относятся предмет (сфера) правового регулирования, 
юридическая сила, субъекты нормотворчества, уровни управле-
ния системой МВД России, круг исполнителей и другие.

Предмет (сфера) правового регулирования определяют от-
носимость того или иного нормативного правового акта к опре-
деленной отрасли законодательства. Ранее отмечалось, что пра-
вовой институт организации деятельности органов внутренних 
дел по расследованию преступлений является комплексным об-
разованием, представленным правовыми нормами различных 
отраслей права. Их состав отражает многообразие обществен-
ных отношений, складывающихся при организационно-струк-
турном построении органов расследования преступлений и упо-
рядочении их повседневной деятельности. Важность данной 
классификации состоит в том, что нормы одной отрасли права 
не могут распространить свое действие на отношения, входя-
щие в предмет регулирования другой отрасли10. Так, уголовное 
судопроизводство представляет собой самостоятельную сферу 
правового регулирования, для комплексного и специального 

10 В качестве примера разрешения коллизии предмета регулирования двух отраслей 
законодательства см.: По делу о проверке конституционности отдельных поло-
жений статей 7, 15, 107, 234 и 450 УПК Российской Федерации в связи с запросом 
группы депутатов Государственной Думы: постановление Конституционного 
суда РФ от 29 июня 2004 г. № 13-П // СЗ РФ. 2004. № 27. Ст. 2804.
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нормативного упорядочения которой законодатель издал ко-
дифицированный нормативный правовой акт и установил при-
оритет УПК Российской Федерации перед иными федеральны-
ми законами в регулировании уголовно-процессуальных отно-
шений. Правильное сопоставление признаков того или иного 
общественного отношения, реально возникшего в практике 
организации деятельности органов расследования преступле-
ний, с предметом регулирования конкретной отрасли права по-
зволит руководителю избрать верный способ юридического воз-
действия на субъектов коллективной деятельности (участников 
данного общественного отношения).

Комплексным признаком, определяющим положение нор-
мативного правового акта при иерархическом моделировании 
структуры рассматриваемого правового института, является 
юридическая сила. В соответствии с конкретным выражением 
этого признака определяется соподчиненность нормативных 
правовых актов, регулирующих различные стороны сходной 
группы общественных отношений. Применение данного при-
знака позволяет подразделить все нормативные правовые акты, 
содержащие правовые нормы, регулирующие общественные от-
ношения, возникающие при организации деятельности органов 
внутренних дел по расследованию преступлений, на две группы: 
законы и иные нормативные правовые акты.

Высшую юридическую силу имеет Конституция Россий-
ской Федерации (ст. 15), которая определяет права и свободы 
человека высшей ценностью. Она возлагает на государство и его 
органы обязанность признавать, соблюдать и защищать права 
и свободы человека и гражданина, которые определяют смысл, 
содержание и применение законов, деятельность законодатель-
ной и исполнительной власти, местного самоуправления и обе-
спечиваются правосудием (ст. 2, 17, 18). Названные выше поло-
жения являются обязательными для всех субъектов управления 
органами расследования преступлений, так как они обязаны 
обеспечить выполнение норм Конституции Российской Феде-
рации в повседневной деятельности подчиненных, а также стро-
го следовать им при формировании, оформлении и реализации 
управляющих воздействий, адресованных гражданам Россий-
ской Федерации.

Конституция провозглашает разделение властей по горизон-
тали и вертикали, закладывая основы для разделения предметов 
их ведения и полномочий (ст. 10 и 11). В ведении Российской 
Федерации находятся такие важные вопросы, имеющие фунда-
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ментальное значение для организации в системе МВД России 
органов предварительного следствия и дознания, как установле-
ние системы федеральных органов законодательной, исполни-
тельной и судебной власти, порядка их организации и деятель-
ности; формирование федеральных органов государственной 
власти; уголовное и уголовно-процессуальное законодательство; 
официальный статистический учет; федеральная государствен-
ная служба (ст. 71). Конституция Российской Федерации предо-
ставляет Министерству внутренних дел право создавать свои тер-
риториальные органы и назначать соответствующих должност-
ных лиц для осуществления своих полномочий (ст. 78). 

Кроме того, Конституция Российской Федерации устанав-
ливает иерархию нормативных актов в правовой системе Рос-
сийской Федерации (ст. 15, 76, ч. 3 ст. 90 и др.), определяя тем 
самым построение, и правовых основ организации деятельно-
сти органов внутренних дел по расследованию преступлений. 
Конституция Российской Федерации определяет субъектов за-
конодательной инициативы (ст. 104), основные требования, ко-
торыми должны руководствоваться субъекты правотворчества 
(ст. 15), соотносит предметы ведения с правовыми формами 
реализации правотворческих полномочий (ст. 76). Конституция 
Российской Федерации и федеральные законы имеют верховен-
ство на всей территории Российской Федерации (ч. 2 ст. 4). За-
коны Российской Федерации подразделяются на две категории: 
федеральные конституционные законы, принимаемые в особом 
порядке по вопросам, предусмотренным Конституцией Россий-
ской Федерации (ст. 108), и федеральные законы (ст. 105), ко-
торые не могут противоречить федеральным конституционным 
законам (ч. 3 ст. 76). К важным федеральным конституционным 
законам, в определенной мере оказывающим влияние на общие 
подходы организации в системе МВД России органов рассле-
дования преступлений, следует отнести Федеральный консти-
туционный закон Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. 
№ 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»11, опреде-
ляющий порядок деятельности и полномочия высшего испол-
нительного органа государственной власти Российской Федера-
ции, в том числе в сфере обеспечения законности, прав и свобод 
граждан, борьбы с преступностью (ст. 19). В силу функциональ-
ной взаимосвязи органов расследования преступлений и судов 

11 О Правительстве Российской Федерации: Федеральный конституционный закон 
РФ от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ // СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5712.
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в системе уголовной юстиции следует обратить внимание на ряд 
федеральных конституционных законов, закрепляющих судеб-
ную систему Российской Федерации12. Поскольку органы рас-
следования преступлений уполномочены применять меры го-
сударственного принуждения, то их руководителям важно знать 
для организации внешнего взаимодействия полномочия Упол-
номоченного по правам человека в Российской Федерации, ре-
ализуемые им в целях обеспечения гарантий государственной 
защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения го-
сударственными органами и должностными лицами13. При ор-
ганизации деятельности органов расследования преступлений 
в условиях чрезвычайного и военного положения следует учи-
тывать, что в данных правовых режимах применение любых 
форм и видов ускоренного или чрезвычайного судопроизвод-
ства не допускается, а судопроизводство будет осуществляться 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными конституционными законами и другими федераль-
ными законами14.

Все федеральные законы по характеру регулируемых ими 
общественных отношений, возникающих при организации дея-
тельности в системе МВД России органов расследования престу-
пления предлагается разделить по нескольким критериям. Одним 
из ключевых признаков является характер деятельности управля-
емых объектов. На основе данного критерия все федеральные за-
коны подразделяются на регулирующие процессуальную и иную 
служебную деятельность. УПК Российской Федерации определя-
ет полномочия руководителя следственного органа, начальника 
подразделения дознания, начальника органа дознания и его за-
местителя, регулирует их уголовно-процессуальные отношения 
с подчиненными (следователем, дознавателем, лицом, выполня-
ющим функции органа дознания). Ряд вытекающих из процессу-
альной деятельности прав и обязанностей подчиненных сотруд-

12 О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституционный за-
кон РФ от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ // СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 1; О судах общей 
юрисдикции в Российской Федерации: Федеральный конституционный закон 
РФ от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ // СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 898.

13 Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации: Федеральный 
конституционный закон РФ от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ // СЗ РФ. 1997. № 9. 
Ст. 1011. Раздел III.

14 О чрезвычайном положении: Федеральный конституционный закон РФ от 30 
мая 2001 г. № 3-ФКЗ. Ч. 2. Ст. 35 // СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2277; О военном поло-
жении: Федеральный конституционный закон РФ от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ. 
Ч. 1. Ст. 16 // СЗ РФ. 2002. № 5. Ст. 375.
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ников установлены иными федеральными законами, выполне-
ние которых должно быть поставлено руководителями органов 
расследования преступлений на контроль15. Федеральные законы, 
регулирующие порядок осуществления оперативно-разыскной 
деятельности16, государственной судебно-экспертной деятельно-
сти17, порядок и условия содержания под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений18, порядок и условия 
исполнения и отбывания наказаний19, определяют юридические 
факты, при наступлении которых возникает внешнее взаимодей-
ствие органов расследования и соответствующих федеральных 
органов власти, их территориальных органов или подведомствен-
ных учреждений. В специальную группу объединяются федераль-
ные законы, регулирующие порядок прохождения сотрудниками 
органов расследования преступлений правоохранительной служ-
бы, выступающей разновидностью государственной службы20. 
Особую категорию образуют федеральные законы, устанавлива-
ющие меры государственной и социальной защиты сотрудников 
органов расследования преступлений21.

Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации 
общепризнанные принципы и нормы международного права 
и международные договоры Российской Федерации являют-

15 См., например: О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним: Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997 г. 
№ 122-ФЗ // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3594. Ч. 4 ст. 12.

16 Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон Российской Феде-
рации от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3349. Ст. 11, 12.

17 О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: 
Федеральный закон Российской Федерации от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ // СЗ РФ. 
2001. № 23. Ст. 2291. Ст. 7, 19 и др.

18 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступле-
ний: Федеральный закон Российской Федерации от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ // 
СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 2759. Ст. 13, 28 и др.

19 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации.
20 О системе государственной службы Российской Федерации: Федеральный закон 

Российской Федерации от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ // СЗ РФ. 2003. № 22. Ст. 2063; 
О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный 
закон Российской Федерации от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ // СЗ РФ. 2011. 
№ 49. Ч. I. Ст. 7020; Трудовой кодекс Российской Федерации; О полиции: Феде-
ральный закон Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ.

21 О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контро-
лирующих органов: Федеральный закон Российской Федерации от 20 апреля 1995 г. 
№ 45-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 17. Ст. 1455; О социальных гарантиях сотрудникам ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон Российской 
Федерации от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ // СЗ РФ. 2011. № 30. Ч. I. Ст. 4595.
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ся составной частью ее правовой системы. При этом правила 
международного договора имеют приоритет применения перед 
законом Российской Федерации. Здесь важно понять, что вне 
зависимости от формы выражения согласия Российской Феде-
рации на обязательность для нее международного договора он 
будет применяться только в тех рамках, которые определит для 
себя суверенное государство22. Такие ограничения оформляются 
оговорками о соблюдении условий договора и соответствующих 
норм международного права. Каждый из международных актов 
имеет определенную сферу применения и круг государств, в ко-
торых он применяется.

Институт правовой помощи по уголовным делам на тер-
ритории СНГ регулируется Конвенцией о правовой помощи 
и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголов-
ным делам от 22 января 1993 г., которая ратифицирована Рос-
сийской Федерацией без каких-либо оговорок, равно как и Про-
токол к ней от 28 марта 1997 года23.

К числу важных международных нормативных правовых 
актов, заключенных Российской Федерации в рамках Совета 
Европы и непосредственно влияющих на организацию деятель-
ности органов внутренних дел по расследованию преступлений, 
следует отнести Европейскую конвенцию о взаимной правовой 
помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 г. и Дополни-
тельный протокол к ней от 17 марта 1978 г., Европейскую кон-
венцию о выдаче от 13 декабря 1957 г., каждая из которых ра-
тифицирована Российской Федерацией с определенными ого-
ворками, ограничивающими распространение содержащихся 
в конвенциях норм на международные отношения Российской 
Федерации по изложенным в них вопросам24.

22 О международных договорах Российской Федерации: Федеральный закон Рос-
сийской Федерации от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 2757.

23 О ратификации Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по граж-
данским, семейным и уголовным делам: Федеральный закон Российской Федера-
ции от 4 августа 1994 г. № 16-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 15. Ст. 1684; О ратификации 
Протокола к Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по граждан-
ским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года: Федеральный закон Рос-
сийской Федерации от 8 октября 2000 г. № 124-ФЗ // СЗ РФ. 2000. № 41. Ст. 4036.

24 О ратификации Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уго-
ловным делам и Дополнительного протокола к ней: Федеральный закон Россий-
ской Федерации от 25 октября 1999 г. № 193-ФЗ // СЗ РФ. 1999. № 43. Ст. 5132; 
О ратификации Европейской конвенции о выдаче, Дополнительного протокола 
и Второго дополнительного протокола к ней: Федеральный закон Российской 
Федерации от 25 октября 1999 г. № 190-ФЗ // СЗ РФ. 1999. № 43. Ст. 5129.
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Системное толкование норм Конституции Российской Фе-
дерации (ст. 15, 76, ч. 1 и ч. 3 ст. 90, ч. 1 и 3 ст. 115) указывает на 
необходимость соответствия иных нормативных правовых актов 
законам.

Президент Российской Федерации издает указы и распоря-
жения. Они имеют разное значение для формирования право-
вых основ организации деятельности органов внутренних дел по 
расследованию преступлений. Указы разделяются на две груп-
пы: носящие нормативный характер и являющиеся индивиду-
альными актами. Нормативные акты в зависимости от характера 
регулируемых ими общественных отношений подразделяются 
на несколько групп. Одни указы Президента определяют в си-
стеме МВД России организационно-правовой статус органов 
расследования преступлений или отдельных органов управле-
ния ими25. Другие указы устанавливают порядок организации 
внешнего взаимодействия органов расследования преступле-
ний с иными субъектами правоохранительной деятельности, 
федеральными и региональными органами власти26. В отдель-
ную группу объединяются указы, уточняющие порядок органи-
зации прохождения сотрудниками органов расследования пра-
воохранительной службы27.

Правительство Российской Федерации на основании и во 
исполнение Конституции Российской Федерации, федераль-
ных законов, нормативных указов Президента Российской Фе-
дерации издает постановления и распоряжения, которые могут 
быть классифицированы на группы в зависимости от различ-

25 О мерах по совершенствованию организации предварительного следствия в си-
стеме Министерства внутренних дел Российской Федерации: Указ Президен-
та Российской Федерации от 23 ноября 1998 г. № 1422 // СЗ РФ. 1998. № 48. 
Ст. 5923; Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации: Указ 
Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 г. № 248 и др.

26 О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступ-
ностью: Указ Президента Российской Федерации от 18 апреля 1996 г. № 567 // СЗ 
РФ. 1996. № 17. Ст. 1958; О дополнительных мерах по обеспечению правопоряд-
ка: Указ Президента Российской Федерации от 11 декабря 2010 г. № 1535 // СЗ 
РФ. 2010. № 50. Ст. 6656.

27 Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные 
государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей: Указ Президента Российской Федерации 
от 18 мая 2009 г. № 557 // СЗ РФ. 2009. № 21. Ст. 2542; О Дисциплинарном уставе 
органов внутренних дел Российской Федерации: Указ Президента Российской 
Федерации от 14 октября 2012 г. № 1377 // СЗ РФ. 2012. № 43. Ст. 5808.
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ных критериев. В качестве их могут быть избраны признаки 
постановлений и распоряжений, например, во исполнение ка-
кого нормативного правового акта высшей юридической силы 
они приняты, какие общественные отношения они регули-
руют. Ряд постановлений издан Правительством Российской 
Федерации во исполнение норм, содержащихся в УПК РФ28. 
Другие конкретизируют порядок применения и финансиро-
вания мер безопасности в отношении лиц, находящихся под 
государственной защитой, регулируют взаимодействие сотруд-
ников органов расследования преступлений с иными субъек-
тами в данной сфере29. Правительство Российской Федерации 
устанавливает размеры окладов по типовым должностям со-
трудников органов внутренних дел и окладов по специальным 
званиям30. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 6 марта 2013 г. № 313-р31 утверждена государственная про-
грамма Российской Федерации «Обеспечение общественного 

28 О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с произ-
водством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского 
дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного 
суда Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов 
Совета Министров РСФСР и Правительства Российской Федерации: поста-
новление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2012 г. № 1240 // 
СЗ РФ. 2012. № 50. Ч. VI. Ст. 7058; Об условиях хранения, учета и передачи веще-
ственных доказательств, относящихся к категории наркотических средств, пси-
хотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых 
веществ, а также инструментов и оборудования, находящихся под специальным 
контролем и используемых для производства и изготовления наркотических 
средств и психотропных веществ: постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 12 апреля 2010 г. № 224 // СЗ РФ. 2010. № 16. Ст. 1911; Об утвержде-
нии Правил медицинского освидетельствования несовершеннолетнего на нали-
чие или отсутствие у него заболевания, препятствующего его содержанию и об-
учению в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа: по-
становление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г. № 259 // 
СЗ РФ. 2012. № 14. Ст. 1653.

29 Об утверждении Правил применения отдельных мер безопасности в отноше-
нии потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства: 
постановление Правительства Российской Федерации от 27 октября 2006 г. 
№ 630 // СЗ РФ. 2006. № 45, ст. 4708; Об утверждении Правил выплаты единов-
ременных пособий потерпевшим, свидетелям и иным участникам уголовного су-
допроизводства, в отношении которых в установленном порядке принято реше-
ние об осуществлении государственной защиты: постановление Правительства 
Российской Федерации от 11 ноября 2006 г. № 664 // СЗ РФ. 2006. № 47. Ст. 4895.

30 Об установлении окладов месячного денежного содержания сотрудников орга-
нов внутренних дел Российской Федерации: постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 3 ноября 2011 г. № 878 // СЗ РФ. 2011. № 46. Ст. 6504.

31 СЗ РФ. 2013. № 11. Ст. 1145.
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порядка и противодействие преступности», предусматриваю-
щая реализацию подпрограмм «Предварительное следствие» 
и мероприятий, направленных на совершенствование произ-
водства дознания в составе подпрограммы «Полиция». В 2014 г. 
утверждена новая редакция программы32.

Федеральными органами исполнительной власти норма-
тивные правовые акты издаются на основе и во исполнение 
нормативных правовых актов, обладающих большей юридиче-
ской силой, а также по инициативе федеральных органов ис-
полнительной власти в пределах их компетенции. Выделяются 
следующие формы нормативных правовых актов, принимае-
мых федеральными органами исполнительной власти: поста-
новления, приказы, распоряжения, правила, инструкции и по-
ложения33.

Следовательно, следующими в иерархии нормативных 
правовых актов, регулирующих вопросы организации деятель-
ности органов расследования преступлений, следуют межве-
домственные нормативные правовые акты, подразделяемые на 
двусторонние и многосторонние по количеству субъектов, вза-
имодействовавших в ходе нормотворческой работы. МВД Рос-
сии может издавать нормативные правовые акты совместно или 
по согласованию с другими федеральными органами исполни-
тельной власти, иными государственными органами и органи-
зациями34. МВД России приняты двусторонние нормативные 
правовые акты с Центральным Банком Российской Федера-
ции35, а также с рядом федеральных органов исполнительной 

32 Об утверждении государственной программы «Обеспечение общественного по-
рядка и противодействия преступности»: постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 345 // СПС КонсультантПлюс.

33 П. 1, 2 Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти и их государственной регистрации: утв. постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009 // СЗ РФ. 
1997. № 33. Ст. 3895.

34 Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля за законностью 
процессуальных действий и принимаемых решений об отказе в возбуждении уго-
ловного дела при разрешении сообщений о преступлениях: приказ Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, МВД России, ФСБ России, СК России, 
ФСКН России, ФТС России, ФСИН России, Минобороны России, ФССП Рос-
сии, МЧС России от 26 марта 2014 г. № 147/209/187/23/119/596/149/196/110/154 // 
СПС КонсультантПлюс.

35 Об утверждении Порядка взаимодействия Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации и Центрального банка Российской Федерации в борьбе с фаль-
шивомонетничеством: приказ МВД России и Центрального банка Российской 
Федерации от 5 февраля 2009 г. № 102/ОД-113.
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власти (Министерством транспорта Российской Федерации36, 
МЧС России37 и другими). МВД России активно участвовало 
в разработке многосторонних межведомственных норматив-
ных правовых актов, регулирующих внешнее взаимодействие 
органов расследования преступлений38, устанавливающих 
единообразные стандарты их деятельности в схожих сферах 
социальной практики39. Ряд изданных иными федеральными 
органами исполнительной власти нормативных правовых ак-
тов оказывают влияние на организацию деятельности органов 
предварительного следствия и дознания в системе МВД Рос-
сии, поскольку они или определяют порядок выполнения обя-
занностей, результаты которых являются важными для следова-
телей и дознавателей40, или устанавливают требования к выпол-
нению ими своих обязанностей в сфере, отнесенной к предмету 
ведения данного органа41. Их следует отличать от иных норма-
тивных правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти, которые для органов предварительного следствия и до-
знания в системе МВД России носят информационный харак-

36 Об утверждении Инструкции по организации работы нарядов полиции линей-
ных управлений (отделов) МВД России на железнодорожном, водном и воздуш-
ном транспорте и работников локомотивных и поездных бригад по обеспечению 
правопорядка в поездах дальнего следования и пригородного сообщения: приказ 
МВД России и Минтранса России от 27 декабря 2013 г. № 1022/487.

37 Об организации взаимодействия органов государственного пожарного надзо-
ра федеральной противопожарной службы государственной противопожарной 
службы и органов внутренних дел Российской Федерации в использовании экс-
пертно-криминалистических средств и методов в раскрытии и расследовании пре-
ступлений: приказ МЧС России, МВД России от 17 сентября 2012 г. № 549/866.

38 Об утверждении Инструкции по взаимодействию правоохранительных органов 
Российской Федерации при расследовании и раскрытии преступлений, связан-
ных с посягательствами на культурные ценности России: приказ Генеральной 
прокуратуры России, МВД России, ФСБ России и ФТС России от 18 января 
2012 г. № 9/40/34/86.

39 О едином учете преступлений: приказ Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Минэко-
номразвития России и Федеральной службы Российской Федерации по контро-
лю за оборотом наркотиков от 29 декабря 2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399.

40 Об утверждении Порядка информирования медицинскими организациями ор-
ганов внутренних дел о поступлении пациентов, в отношении которых имеются 
достаточные основания полагать, что вред их здоровью причинен в результате 
противоправных действий: приказ Министерства здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 565н.

41 Об утверждении порядка расчета вознаграждения адвоката, участвующего в ка-
честве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дозна-
ния, органов предварительного следствия или суда, в зависимости от сложности 
уголовного дела: приказ Министерства юстиции Российской Федерации, Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 5 сентября 2012 г. № 174/122н.
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тер, определяя, например, возможности взаимодействующих 
с ними экспертных учреждений42.

Правом издания нормативных правовых актов в МВД Рос-
сии обладает Министр внутренних дел Российской Федера-
ции или лицо, исполняющее его обязанности. Министр издает 
нормативные правовые акты по всем вопросам, относящимся 
к компетенции МВД России. Заместители Министра, руководи-
тели подразделений МВД России имеют право издавать норма-
тивные правовые акты лишь в случаях, прямо предусмотренных 
законодательными и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации43. Так, в соответствии с ч. 5 ст. 39 УПК 
Российской Федерации начальник Следственного департамен-
та МВД России уполномочен устанавливать объем процессу-
альных полномочий иных руководителей следственных органов 
и их заместителей. Для реализации данного права им издан со-
ответствующий приказ44.

Все ведомственные нормативные правовые акты могут 
быть классифицированы по уровням управления, субъектам 
нормотворчества и по кругу лиц (исполнителей). В соответ-
ствии с установленной иерархической структурой МВД России 
акты подразделяются на принятые на федеральном, региональ-
ном и районном уровне управления. В свою очередь, субъекта-
ми нормотворчества на региональном уровне могут выступать 
как начальники территориальных органов МВД России, так и 
начальники органов предварительного следствия. Принятые 
ими акты будут отличаться по кругу лиц (исполнителей), по-
скольку начальник органа предварительного следствия тер-
риториального органа МВД России на региональном уровне 
уполномочен издавать приказы только в пределах своей ком-
петенции.

Следует обратить внимание, что в системе МВД России за-
прещается издание актов управления, содержащих правовые 
нормы, в виде распоряжений, писем, телеграмм, телефоно-

42 См., например, Перечень видов (родов) экспертиз, обязательных для производ-
ства в государственном учреждении Российском федеральном центре судебной 
экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации: утв. приказом 
Министерства юстиции Российской Федерации от 19 мая 2006 г. № 198.

43 Правила подготовки нормативных правовых актов в центральном аппарате Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации: утв. приказом МВД России 
от 27 июня 2003 г. № 484, п. 4, 5.

44 О процессуальных полномочиях руководителей следственных органов: приказ 
Следственного департамента МВД России от 8 ноября 2011 г. № 58.
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грамм, указаний, протоколов, актов, заключений, планов и дру-
гих служебных документов45.

На формирование правовых основ организации деятель-
ности органов внутренних дел по расследованию преступлений 
и правоприменительную практику существенное влияние ока-
зывают решения Конституционного суда Российской Федера-
ции и Верховного суда Российской Федерации. Их решения не 
создают норм. Такими решениями нормы, ранее включенные 
в правовые основы, могут быть признаны противоречащими 
Конституции Российской Федерации, федеральному закону 
либо другому нормативному правовому акту, имеющему боль-
шую юридическую силу, что препятствует их применению к об-
щественным отношениям после вступления в силу постановле-
ний Конституционного суда Российской Федерации или реше-
ний Верховного суда Российской Федерации.

Начальник органа предварительного следствия обязан обес-
печивать своевременное изучение каждым сотрудником новых 
законодательных и нормативных актов, регламентирующих 
деятельность органов предварительного следствия. Начальник 
территориального органа МВД России на районном уровне ор-
ганизует правовое обеспечение оперативно-служебной деятель-
ности; издает в пределах своей компетенции правовые акты по 
вопросам организации деятельности; обеспечивает соблюдение 
законности подчиненными сотрудниками и государственными 
служащими; организует и осуществляет контроль за законно-
стью решений и действий подчиненных должностных лиц. 

Таким образом, классификация правовых основ способ-
ствует системному восприятию и комплексному применению 
начальниками правовых норм для организации деятельности 
территориальных органов МВД России по расследованию пре-
ступлений. Знание правовых основ организации деятельности 
органов внутренних дел по расследованию преступлений позво-
лит руководителям упорядочить процессуальную и служебную 
деятельность подчиненных в соответствии с требованиями за-
конов и иных нормативных правовых актов, правильно приме-
нить в складывающейся оперативной обстановке предоставлен-
ные им процессуальные и служебные полномочия.

45 См.: Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов в централь-
ном аппарате МВД России: приказ МВД России от 27 июня 2003 г. № 484, п. 2.



75

Лекция 4
Реализация руководителями органов 

предварительного следствия и дознания в системе 
МВД России познавательно-программирующих 

функций управления

§ 1. Познавательно-программирующие функции 
управления и их место в процессе управления 
органами расследования преступлений

Организация деятельности территориальных органов 
МВД России по расследованию преступлений напрямую опре-
деляется упорядоченностью действий субъектов, осуществляю-
щих руководство следователями и дознавателями. Руководитель 
должен показывать подчиненным образец организованности 
в своих действиях и решениях. 

Управленческая деятельность руководителей органов пред-
варительного следствия и дознания в системе МВД России – это 
совокупность мыслительных операций и физических действий 
уполномоченных должностных лиц по выработке, оформлению 
и реализации процессуальных и непроцессуальных управляющих 
воздействий в отношении подчиненных им сотрудников, феде-
ральных государственных служащих, работников и объединяю-
щих их подразделений и органов. На неоднородность и много-
аспектность управленческой деятельности указывает тот факт, что 
выполняемые субъектами управления в конкретные промежутки 
времени действия и операции преследуют разные цели и решают 
строго определенные задачи, при их выполнении используются 
различные средства, способы и методы. В связи с этим под функ-
циями управления принято понимать объективно необходимые 
и относительно самостоятельные части (подвиды) управленче-
ской деятельности, характеризующиеся специфическими целями 
и задачами, содержанием и механизмом осуществления, особой 
формой пространственно-временного выражения1.

1 Теоретические вопросы управления в правоохранительной сфере: курс лекций. М., 
2010. С. 53.
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Эффективность управленческой деятельности во многом 
предопределяется знанием ее субъектом логической последова-
тельности и способов связи действий (операций), образующих 
каждую из функций. Организация как состояние упорядочен-
ности и качественная характеристика деятельности руководите-
ля, продуманная взаимосвязь между его мыслительными опера-
циями и физическими действиями гарантируют качество и вы-
сокий уровень разрабатываемых им управленческих решений. 
Последовательное и логичное выполнение субъектом управ-
ления каждой из функций управления и всей их совокупности 
обеспечивает разработку стройной модели деятельности объек-
та управления, а реализация управленческого решения – прида-
ние ей качеств упорядоченности, организованности.

В рамках функционального подхода выделяются следующие 
функции управления: информационная, аналитическая, прогно-
зирование, планирование, организация, контроль, корригиро-
вание, помощь, учет, отчетность, оценка. Логика расположения 
функций в классификационном ряду соответствует последова-
тельности достижения субъектом управления подцелей оказа-
ния воздействия на объект управления в целях упорядочения его 
деятельности. Выполняя свое функциональное предназначение, 
субъект управления систематически получает информацию о со-
стоянии социальной организации, анализирует причины и ус-
ловия имеющего положения, прогнозирует развитие ситуации 
в различных направлениях, на основе прогноза разрабатывает 
план (управленческое решение), предусматривающий дальней-
шие действия возглавляемого подразделения, организует испол-
нение управленческого решения, контролирует правильность 
реализации решения, корригирует свои собственные действия 
и деятельность исполнителей, оказывает им необходимую по-
мощь, ведет учет промежуточных и итоговых результатов дея-
тельности объекта, рассматривает отчет о выполнении и оце-
нивает действия подчиненных.

Особенности содержания каждой функций управления, 
реализуемой руководителями органов предварительного рас-
следования, определяются спецификой процессуальной и слу-
жебной деятельности подчиненных органов предварительного 
следствия, органов и подразделений дознания в системе МВД 
России. Специфика деятельности объекта управления опреде-
ляет решаемые в ходе выполнения функций управления задачи, 
формы и методы выполнения действий, составляющих их со-
держание.



77

Названные функции управления могут быть объединены 
в две группы: познавательно-программирующие и организаци-
онно-регулирующие. В основе градации и объединения функ-
ций в группы лежит критерий непосредственности влияния дей-
ствий субъекта управления на поведение объекта управления. 
В рамках реализации познавательно-программирующих функций 
управления (информационной, аналитической, прогнозиро-
вания и планирования) субъект управления должностными 
лицами (органами), осуществляющими расследование престу-
плений, решает двуединую задачу: уясняет суть проблемы, воз-
никшей в ходе создания или функционирования подразделения, 
и определяет в управленческом решении модель его поведения 
в сложившейся ситуации. Реализация данной группы функций 
составляет содержание первой стадии процесса управления2.

Таким образом, в процессе управления при реализации по-
знавательно-программирующих функций руководителями ор-
ганов расследования преступлений осуществляется разработка 
и принятие управленческого решения. Группу познаватель-
но-программирующих функций образуют информационная, 
аналитическая работа, прогнозирование и планирование. Со-
держание и пространственно-временные характеристики каж-
дой функции определяются спецификой деятельности органов 
предварительного следствия и дознания в системе МВД России.

§ 2. Реализация начальниками органов расследования 
преступлений информационной функции 
управления

Представить себе управление органами расследования 
преступлений без информации невозможно. Информация о скла-
дывающейся оперативной обстановке постоянно циркулирует по 
каналам прямой и обратной связи в системе управления. По ка-
налам обратной связи субъект управления получает информацию 
о параметрах, свойствах, состоянии и результатах процессуальной 
и служебной деятельности, а при помощи прямой связи передает 
управляющие воздействия объекту в определенной символьно-
знаковой форме. Своевременное получение руководителем до-

2 Теория управления в сфере правоохранительной деятельности: учебник / под ред. 
В.Д. Малкова. М., 1990. С. 161–163.
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стоверной, полной и достаточной информации является залогом 
успешного воздействия на объект управления.

Информационная функция – это познавательная функция, 
реализуемая непосредственно руководителями органов рассле-
дования преступлений или специально уполномоченными ими 
должностными лицами посредством выполнения научно обо-
снованных и строго регламентированных операций с управлен-
ческой информацией и ее носителями при помощи специаль-
ных средств, методов и технологий.

Отличительными свойствами сведений, которыми опериру-
ет руководитель органа расследования преступлений, являются 
следующие:
 – способность уменьшать или снимать существовавшую до их 

получения неопределенность относительно состояния и раз-
вития, процесса и результатов функционирования органов 
расследования преступлений;

 – относимость к деятельности органов расследования престу-
плений;

 – адресатом управленческой информации является только 
субъект управления;

 – информация должна иметь содержание и форму, позволяю-
щие использовать сведения в целях управления подчиненными 
подразделениями и органами; облегчать выбор оптимально-
го управленческого решения.
Целью информационной функции является создание и под-

держание в актуальном состоянии информационной системы, 
удовлетворяющей потребности начальника органа расследова-
ния преступлений в сведениях, необходимых и достаточных для 
формирования, оформления и реализации управляющих воз-
действий в отношении подчиненных органов, подразделений 
и сотрудников. Состав и функционирование информационной 
системы должны соответствовать информационным потреб-
ностям конкретного субъекта управления, вытекающим из его 
функциональных обязанностей.

При работе с информацией следует придерживаться следу-
ющей последовательности стадий: 1) сбор; 2); подготовка; 3) об-
работка. Сбор ориентирован на объединение, сплочение в одном 
месте разрозненных сведений. Сбор включает в себя: поиск све-
дений, отвечающих определенным требованиям; их фиксацию; 
накопление и передачу (распространение). При сборе субъект 
должен точно знать, какого рода информация ему нужна, какие 
методы предполагается использовать, какова процедура поиска, 
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его трудозатратность и длительность, каковы предполагаемые ис-
точники искомой информации. «Выбор метода сбора первичной 
информации должен быть всегда привязан к конкретной управ-
ленческой ситуации»3. Сбор сведений может осуществляться по-
средством изучения уголовных дел, служебной документации, 
образующейся в результате служебной деятельности, контентно-
го поиска в автоматизированных базах данных, опроса и других 
методов. Подготовка охватывает собой действия, направленные 
на получение, отображение, редактирование собираемых в одном 
месте сведений, приведение их в состояние, удобное для воспри-
ятия адресатом и последующей обработки. Данные действия вы-
полняются при поступлении первичной информации по различ-
ным каналам связи от объекта к субъекту управления, например, 
в заархивированном виде или с цифровой подписью. Обработка 
включает в себя действия по вводу собранных сведений в заранее 
подготовленные формы; представление в форме (формализа-
цию); хранение и выдачу в установленное время. Соблюдение на-
учно обоснованной последовательности действий со сведениями 
позволит руководителям органов расследования преступлений 
исключить оперирование данными, не требующимися в конкрет-
ной ситуации, минимизировать информационный шум, повысить 
смысловое соответствие между запросом и полученным ответом, 
позволяющим снять неопределенность относительно ситуации, 
сложившейся в подчиненных органах и подразделениях.

Работу с информацией обеспечивает согласованность всех 
компонентов информационной системы, объединяющей в себе 
систему информации, ее носителей и источники, персонал, ме-
тоды, способы и технологии информационной работы, оргтех-
нику и программно-аппаратные комплексы, информационные 
процессы, коммуникации (связи) между названными компонен-
тами и адресатов информации (субъектов управления). Ключе-
выми компонентами, отличающими информационную систему 
руководителей органов расследования преступлений от иных 
управленческих информационных систем, выступают система 
информации, ее носители и источники, а также состав лиц, ко-
торым она адресуется.

Вся информация, циркулирующая в информационной си-
стеме субъектов управления органами предварительного след-
ствия территориальных органов МВД России на региональном 

3 Зобнин А.В. Информационно-аналитическая работа в государственном и муни-
ципальном управлении: учеб. пособ. М., 2011. С. 21.
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уровне, может быть классифицирована по различным основаниям, 
к числу которых относятся: содержание, правовое основание, 
функциональное назначение, форма отображения и др.

По своему содержанию вся управленческая информация де-
лится на сведения, характеризующие основные элементы опера-
тивной обстановки4.

С учетом специфики правовых основ деятельности органов 
расследования преступлений информация подразделяется на 
процессуальную и служебную. Процессуальная управленческая 
информация – это сведения, снимающие неопределенность от-
носительно хода и результатов расследования подчиненны-
ми должностными лицами уголовных дел о подследственных 
им преступлениях. Правила обращения с такой информацией 
установлены ст. 161 УПК РФ. Сведения, составляющие тайну 
следствия, включены в состав сведений конфиденциального ха-
рактера5. Исходя из требований УПК РФ, ведомственные нор-
мативные правовые акты ограничивают круг субъектов, уполно-
моченных проверять уголовные дела и материалы, находящиеся 
в производстве следователей (дознавателей), давать по ним ука-
зания, оценивать процессуальные действия, а также решения, 
не отмененные в установленном законом порядке6.

Служебная управленческая информация – это сведения, сни-
мающие неопределенность о количественных и качественных 
характеристиках хода и результатов выполнения подчиненны-
ми органами (подразделениями, сотрудниками) задач и функ-
ций, возложенных на них ведомственными нормативными 
правовыми актами. К их числу следует отнести сведения о штат-
ной численности, кадровом составе и ресурсном обеспечении 
органов предварительного следствия и дознания, выполнении 
сотрудниками (служащими, работниками) возложенных на них 
служебных (трудовых) обязанностей.

По своему функциональному назначению информация, которую 
используют руководители органов расследования преступлений, 

4 Информационно-аналитическое обеспечение оперативно-служебной деятельно-
сти органов внутренних дел: курс лекций. М., 2011. С. 140–143.

5 См.: Перечень сведений конфиденциального характера: утв. Указом Президента 
Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188 // СЗ РФ. 1997. № 10. Ст. 1127., п. 2.

6 О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 ноября 
1998 г. № 1422: приказ МВД России от 4 января 1999 г. № 1. П. 6.1; Вопросы орга-
низации деятельности подразделений дознания (организации дознания) терри-
ториальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации: при-
каз МВД России от 21 ноября 2012 г. № 1051, п. 1.2.
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подразделяется на оперативную, учетную, отчетную, директивно-
плановую. Оперативная информация – это сведения, снимающие 
в текущий (данный) временной отрезок неопределенность субъ-
екта управления о степени организованности, ходе и результатах 
деятельности подчиненных органов и подразделений. Ценность 
оперативной информации обеспечивается соблюдением требо-
вания скорости поступления и обработки, а также высокой степе-
нью ее достоверности и релевантностью запросу субъекта управ-
ления. В зависимости от ситуации предоставляемая по запросам 
оперативная информация может быть первичной и последующей, 
основной и дополнительной. Перечень оперативной информации 
о деятельности органов предварительного следствия определен 
приложением 24 к приказу МВД России от 4 января 1999 г. № 17.

Учетная информация содержит в себе сведения о количе-
ственных и (или) качественных показателях подчиненных ор-
ганов предварительного следствия и дознания в натуральном 
выражении. Учетная информация может быть агрегированной 
(сводной) и диверсифицированной (распределенной). Началь-
ники органов предварительного следствия обязаны вести 17 ви-
дов учетов результатов деятельности с использованием таблиц, 
реестров, контрольно-надзорных производств, информацион-
ных банков данных и других средств фиксации сведений8. Кон-
трольно-надзорные производства на расследуемые уголовные 
дела ведутся в электронном виде, за исключением уголовных 
дел, по которым продлены процессуальные сроки9.

Отчетная информация – это формируемая на основании раз-
личных учетов и в соответствии с утвержденной методикой сово-
купность сведений о результатах работы органов предварительно-
го следствия и дознания за определенный промежуток времени, 
периодически или по запросу представляемых вышестоящим 
субъектам управления или уполномоченным органам государства. 
Отчетная информация подразделяется на государственную и ве-
домственную отчетность. Последняя, в свою очередь, по уровню 
установления подразделяется на федеральную, региональную 
и местную. Государственная статистическая информация – это 
сводные агрегированные документированные сведения о рас-

7 О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 ноября 
1998 г. № 1422: приказ МВД России от 4 января 1999 г. № 1. Приложение № 24.

8 См.: п. 13.6, 13.7 Типового положения об органе предварительного следствия тер-
риториального органа МВД России на районном уровне.

9 О совершенствовании процессуального и ведомственного контроля: указание 
Следственного комитета при МВД России от 30 апреля 2008 г. № 17/1-7374.
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смотрении заявлений и сообщений о преступлениях, об основ-
ных показателях следственной работы в Российской Федерации, 
формируемые субъектами государственного статистического 
учета в соответствии с утвержденной Генеральной прокуратурой 
РФ статистической методикой. Информация по результатам ста-
тистического наблюдения за деятельностью органов предвари-
тельного следствия и дознания, рассмотрением их сотрудниками 
заявлений и сообщений о преступлениях заносится в формы го-
сударственного статистического наблюдения10. Ведомственная 
отчетная информация о результатах деятельности органов предва-
рительного следствия и дознания на определенных направлениях 
отражается в установленных МВД России формах отчетов (напри-
мер, «4-Е»11, «Профилактика-КП»12 и др.). В большинстве субъ-
ектов Российской Федерации региональные органы управления 
органами предварительного следствия и дознания вводят допол-
нительные формы отчетности13. Руководители органов предвари-
тельного следствия и дознания на районном уровне ежемесячно 
истребуют с каждого сотрудника отчеты о выполненной работе.

По масштабу распространения отчетная информация может 
быть общей и специализированной. Специализированная от-
четная информация о деятельности органов предварительного 
следствия фиксируется в таблицах, утвержденных приложением 
23 к приказу МВД России от 4 января 1999 г. № 114. 

Директивно-плановая информация – это сведения, снимающие 
неопределенность относительно параметров деятельности объек-
та управления на предстоящий в будущем временной период и со-

10 Об утверждении и введении в действие форм федерального статистического на-
блюдения № 1-Е «Сведения о следственной работе и дознании» и 1-ЕМ «Све-
дения об основных показателях следственной работы и дознания», а также Ин-
струкции по составлению отчетности по формам федерального статистического 
наблюдения № 1-Е, 1-ЕМ: приказ Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации от 8 мая 2013 г. № 190; Об утверждении и введении в действие формы 
федерального статистического наблюдения № 2-Е о рассмотрении сообщений 
о преступлении и Инструкции по составлению отчетности по форме федераль-
ного статистического наблюдения № 2-Е: приказ Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации от 8 мая 2013 г. № 189.

11 Об утверждении формы статистической отчетности «4-Е»: приказ МВД России 
от 31 декабря 2012 г. № 1163.

12 О форме статистической отчетности «Профилактика-КП»: приказ МВД России 
от 14 января 2013 г. № 14.

13 Организация управленческой деятельности в органах предварительного след-
ствия территориальных органов МВД России на региональном уровне: учеб.-
практ. пособ. М., 2013. С. 94–99.

14 О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 ноября 
1998 г. № 1422: приказ МВД России от 4 января 1999 г. № 1. Приложение № 23.
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держащиеся в управленческих решениях, принятых субъектами 
вышестоящего уровня, также в планах работы или программах це-
левого развития органов предварительного следствия и дознания 
в системе МВД России. Основное отличие данного вида инфор-
мации от нормативной в том, что она не содержит в себе правовых 
норм, а предписывает совершить комплекс действий в определен-
ной ситуации в ограниченные промежутки времени15.

Управленческая информация может отображаться в тексто-
вой, табличной, графической или комбинированной форме. Тек-
стовая форма используется для представления сведений с помо-
щью алфавитных символов в докладных и аналитических записках, 
рапортах и спецсообщениях, указаниях и письмах, распоряжени-
ях и приказах. Табличная форма применяется для распределения 
объектов классификации по графо-клеткам на основе соответ-
ствия их признаков (показателей), отображаемых при помощи ал-
фавитных или цифровых символов, логическим элементам гори-
зонтальных строк и вертикальных столбцов. Чаще всего табличная 
форма используется для систематизации показателей результатов 
работы, сбора сведений о ходе расследования уголовных дел. При 
заполнении таблиц статистическими показателями необходимо 
придерживаться следующего правила: сначала вносят абсолют-
ные показатели, характеризующие объем выполненной работы, 
затем – рассчитывают относительные показатели, отражающие 
структуру, динамику и взаимосвязи между показателями. Для на-
глядно-образной формы применяют графики, диаграммы, схемы, 
рисунки и т. д. Они используются для отображения горизонталь-
ных и линейных связей между должностными лицами и подразде-
лениями, сведений, содержащихся в многоэпизодных уголовных 
делах с большим количеством участников, учебного материала на 
занятиях по профессиональной служебной подготовке.

Таким образом, создание и поддержание в актуальном со-
стоянии информационной системы своевременно обеспечивает 
руководителей органов расследования преступлений управлен-
ческой информацией, позволяющей эффективно выполнять 
возложенные на них функциональные обязанности. Соответ-
ствие управленческой информации предъявляемым к ней тре-
бованиям оказывает влияние на выполнение иных функций 
управления органами расследования преступлений.

15 О результатах работы органов предварительного следствия в системе МВД России 
в 2012 году: указание Следственного департамента МВД России от 21 февраля 
2013 г. № 17/1-1481.
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§ 3. Понятие, виды, методы и формы аналитической 
работы руководителей органов расследования 
преступлений

Аналитическая функция – это познавательная функция 
управления, реализуемая руководителем органа расследования 
преступлений или уполномоченными ими лицами посредством 
проведения по определенным правилам и в установленной после-
довательности исследования специально отображенной инфор-
мации при помощи соответствующих приемов, методов и средств 
с целью выявления положительных и отрицательных тенденций 
в работе подчиненных органов (подразделений, сотрудников), 
установления их причин и принятия оптимальных управленче-
ских решений.

Аналитическая работа направлена на выявление скрытых от 
непосредственного восприятия руководителя связей и зависи-
мостей между событиями, явлениями и процессами, происхо-
дящими во всех элементах оперативной обстановки. Аналитиче-
ская функция реализуется субъектом управления для того, что-
бы разобраться в сложившейся ситуации, сведения о которой 
получены благодаря отлаженной информационной системе. За-
дачи и направления аналитической работы руководителей уста-
навливаются типовыми положениями об органах предваритель-
ного следствия и дознания территориальных органов МВД Рос-
сии на районном уровне, решениями вышестоящих субъектов 
управления с учетом складывающейся оперативной обстановки.

Аналитическая работа представляет собой творческую дея-
тельность. В каждом конкретном случае должна избираться спец-
ифическая методика проведения аналитического исследования. 
Вместе с тем результативность аналитической работы предо-
пределяется знанием руководителями правил, порядка, методов 
и средств осуществления действий, составляющих содержание 
функции. 

Аналитическая функция реализуется в следующем порядке:
1) определение цели и задач, информационных массивов, 

инструментария анализа, требований к виду, форме и содержа-
нию выходных аналитических документов;

2) установление критериев и отбор необходимой информации;
3) сопоставление показателей (индикаторов) хода и резуль-

татов деятельности органа (подразделения) на том или ином на-
правлении;
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4) формулирование проблемы – вопроса, максимально 
конкретизирующего сложившуюся ситуацию и требующего из-
учения, разрешения;

5) выдвижение гипотезы – предположительного суждения 
о составе проблемы; причинах ее возникновения и прогресси-
рования; условиях развития и модификации; возможных на-
правлениях и способах решения;

6) фактическая проверка выдвинутой гипотезы;
7) формулирование выводов, оформление результатов анализа.
В повседневной управленческой деятельности руководи-

тель может применять различные виды анализов информации, 
характеризующей оперативную обстановку. По направленности 
во времени выделяют прогностический и диагностический ана-
лизы. Прогностический анализ представляет собой выявление, 
изучение и обоснование устойчивых тенденций в деятельности 
органов расследования преступлений и влияющих на них фак-
торов в целях определения возможных влияний и изменений 
этих тенденций и выработки мероприятий по совершенствова-
нию процессуальной, служебной или управленческой деятель-
ности подчиненных сотрудников или органов. Например, в свя-
зи с изменением подследственности уголовных дел о тех или 
иных видах преступлений подсчитывается количество таких дел, 
подлежащих передаче в иные органы расследования престу-
плений или принятию к производству, определяются уровень 
нагрузки и направления организационно-штатных изменений. 
Диагностический анализ направлен на установление причин 
происшедших изменений в тех или иных параметрах на раз-
личных направлениях деятельности органа расследования пре-
ступлений и формулирование обоснованного заключения о сте-
пени их влияния на современное состояние. Диагностический 
анализ осуществляется в интересах выработки тактики управ-
ления, разработки и реализации своевременных, обоснованных 
и рациональных управленческих решений. Его применение ха-
рактерно для моделей управления по отклонениям, результатам 
или заранее заданным параметрам.

По степени охвата деятельности объекта управления анали-
зы бывают комплексные или целевые. Комплексный анализ опера-
тивной обстановки осуществляется за определенный отчетный 
период (квартал, полугодие, год) по всем показателям процессу-
альной и служебной деятельности в целях принятия в последую-
щем на его основе управленческих решений на среднесрочную 
перспективу (на период до одного года). Целевой анализ пред-
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ставляет собой исследование отдельных проблемных вопросов 
функционирования органов расследования преступлений. В ка-
честве предметов анализа могут выступать конкретные направ-
ления деятельности или отдельные проблемы, характерные для 
всех направлений. Например, основное внимание при анализе 
нарушений законности уделяется причинам их возникновения, 
а анализ следственной практики по уголовным делам о престу-
плениях против собственности требует исследования результа-
тивности, качества, законности и других характеристик. 

По временному периоду проведения выделяют текущий, не-
прерывный анализ оперативной обстановки, основанный на 
оценке суточной информации; периодический анализ недельной, 
декадной, месячной информации и срочный (внеочередной) ана-
лиз, проводимый по указанию вышестоящих субъектов управле-
ния к определенному сроку.

При осуществлении аналитической функции применяют 
количественные и качественные методы. Следует помнить, что 
«количественные методы существенным образом ограничены 
состоянием современного математического анализа и компью-
терных технологий, на которые они опираются, в то же время 
качественные – более многообразны благодаря неограниченно-
сти возможностей человеческого сознания»16. 

Для анализа количественных данных применяются стати-
стические методы. Наиболее часто в ходе анализа руководите-
лями применяются обобщающие показатели, полученные в ре-
зультате преобразования абсолютных показателей в средние или 
относительные величины. К числу абсолютных показателей от-
носятся количественные характеристики объемов и результатов 
работы следователей и дознавателей (количество находившихся 
в производстве, оконченных, направленных в суд, приостанов-
ленных дел). Абсолютные показатели отражаются в соответству-
ющих формах отчетности. Они позволяют увидеть только общие 
тенденции. Для выяснения существующих между отдельными 
явлениями закономерностей и взаимосвязей необходимо про-
водить сравнения и сопоставления абсолютных показателей, 
характеризующих их проявления. С этой целью они с помощью 
выведения процентных отношений и средних величин преоб-
разуются в обобщающие, позволяющие проводить сопостави-
мые исследования. К статистическим методам относятся: со-

16 Зобнин А.В. Информационно-аналитическая работа в государственном и муни-
ципальном управлении: учеб. пособ. М., 2011. С. 21.
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поставление, группировки, массовое наблюдение, основанное 
на выявлении тенденций, проявляющихся вследствие закона 
больших чисел. Применение таких методов обязывает прово-
дить анализ в следующей последовательности: 1) статистиче-
ское наблюдение; 2) группировка и сводка собранного матери-
ала; 3) обработка и собственно анализ сводных статистических 
данных. Визуализация изменений количественных (как абсо-
лютных, так и относительных) показателей достигается посред-
ством использования различных инструментов в программах 
Excel и Calc. Следует помнить, что они носят иллюстративный 
характер по отношению к выводам и не должны загромождать 
аналитический документ. На основе группировки могут быть 
выстроены оценочные суждения и различные ранжиры, отра-
жающие изменение (возрастание или убывание) определенных 
показателей в работе подчиненных органов. Так, средствами 
Excel можно определить соотношение между заданным и до-
стигнутым параметром и позволить программе самой сделать 
оценочное суждение об эффективности деятельности по бинар-
ной схеме (уд., неуд).

Среди качественных методов следует выделить методы когни-
тивного анализа, применяемые для исследования многочислен-
ных текстовых структурированных или неформализованных до-
кументов, образующихся в результате деятельности органов рас-
следования преступлений и циркулирующих в качестве носителей 
информации по прямым и обратным каналам связи в системе 
управления. Авторами данных документов являются конкретные 
люди, исполняющие должностные обязанности и непосредствен-
но воспринимающие ту или иную ситуацию, мнение о которой 
они излагают в подготовленных ими документах. Методы когни-
тивного анализа позволяют выделять в тексте наиболее проблем-
ные и концептуальные положения, значимые для характеристики 
той или иной ситуации. С их помощью познаются мыслительные 
процессы авторов документов (протоколов следственных и иных 
процессуальных действий, жалоб, справок, отчетов и т. п.), рас-
крывается заложенный в текст смысл сообщения.

На основе проведенного анализа составляются различные ана-
литические документы, в которых ход и результаты аналитической 
работы отражаются в текстуальной, графической или смешанной 
форме: докладные записки, информационные письма, обзоры, 
методические рекомендации, аналитические справки, проблем-
ные записки, проекты нормативных и других правовых актов, ма-
териалы к совещаниям коллегиальных органов управления.
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Любой итоговый материал должен состоять из аналитической 
и информационной части. Аналитическая часть является основ-
ной смысловой составляющей, в отношении которой информа-
ционная часть выполняет исключительно иллюстративную функ-
цию. «Аналитическая часть содержит логические рассуждения, 
описание причинно-следственных связей, прогнозы (сценарии) 
развития событий, стратегии поведения лица, принимающего 
решения, а также множество агрегированных управленческих 
решений с подробным раскрытием их реальных преимуществ 
и недостатков»17. Как следует из данной рекомендации, анализ 
должен завершаться обоснованным выводом и разработкой меро-
приятий, направленных на улучшение деятельности органов рас-
следования преступлений. Для улучшения резолютивной части 
аналитического документа предлагается использовать на стадии 
подготовки таблицу, состоящую из двух граф, в каждой строке ко-
торой напротив выявленного недостатка излагается соответствую-
щий сценарий действий по его нейтрализации или устранению.

В соответствии с Инструкцией по делопроизводству, объяв-
ленной приказом МВД России от 20 июня 2012 г. № 615, в анали-
тических записках на основе официальной статистики и иной ин-
формационно-справочной документации дается обстоятельное 
изложение результатов анализа существующей проблемы и тен-
денций ее развития, излагаются выводы, вытекающие из анализа 
и раскрывающие причины ее возникновения, а также предложе-
ния о принятии целесообразных мер по ее разрешению. Реквизи-
тами записок являются: адресат, вид документа, аннотация, текст, 
должность и звание руководителя (начальника) структурного под-
разделения, подготовившего записку, подпись. Требования к со-
держанию аналитических и докладных записок сформулированы 
в управленческих решениях вышестоящих субъектов управления18. 

Аналитическую функцию могут выполнять оценочные та-
блицы, составляемые по итогам работы за конкретный календар-
ный период. В информационном письме обычно сообщаются ре-
зультаты комплексного анализа или сведения о выявленном по-
ложительном опыте организации управленческой деятельности 
или расследования преступлений. В обзоре анализируется со-
стояние работы по тому или иному направлению. Методические 

17 Зобнин А.В. Указ. соч. С. 73.
18 О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 ноября 

1998 г. № 1422: приказ МВД России от 4 января 1999 г. № 1. Приложение № 23; 
О направлении рекомендаций и схемы докладной записки: письмо УОД МВД 
России от 3 декабря 2012 г. № 90/1839. Приложение № 5.



89

рекомендации обязательно должны иметь аналитическую часть, 
в которой излагается современное состояние правовых основ 
деятельности на том или ином направлении, доступные допол-
нительные источники информации, посвященные методике 
осуществления той или иной деятельности. В аналитической 
справке рассматриваются результаты работы по конкретному 
уголовному делу. В проблемной записке отражаются требующие 
изучения или разрешения практические вопросы, излагаются 
краткие предложения по их решению.

Таким образом, организация аналитической работы в со-
ответствии с научно-обоснованными требованиями позволяет 
руководителям органов расследования преступлений познать 
причины и условия возникновения проблемных ситуаций в де-
ятельности территориальных органов МВД России на районном 
уровне, прогнозировать направления их развития, разработать 
обоснованные и необходимые меры реагирования для мини-
мизации или устранения негативных последствий, сохранения 
и упрочения положительных тенденций в их процессуальной 
и служебной деятельности.

§ 4. Организация начальниками органов расследования 
преступлений планирования деятельности 
возглавляемых подразделений

Важным условием достижения поставленных перед ор-
ганами расследования преступлений целей и решения в предсто-
ящий временной отрезок задач является продуманная и сбалан-
сированная система мероприятий, взаимоувязанных и согласо-
ванных между собой по срокам и исполнителям, обусловленная 
современным состоянием, результатами деятельности конкрет-
ного органа, доступными и наличными ресурсами. Разработка 
модели деятельности возглавляемого органа расследования пре-
ступлений в предстоящий временной период на всех или отдель-
но взятых направлениях деятельности осуществляется в про-
цессе планирования. Планирование предполагает определение 
комплекса взаимосвязанных между собой мер, направленных на 
достижение желаемого состояния системы в будущем19.

19 Малков В.Д. Организационно-методическое обеспечение планирования деятель-
ности органов внутренних дел. М., 1980. С. 10–11.
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Планирование – это программирующая функция управления, 
реализуемая непосредственно субъектами управления или с при-
влечением специальных сотрудников, посредством установления 
на определенный в будущем период в особом управленческом 
решении (плане) целей и задач процессуальной и служебной дея-
тельности органов предварительного следствия (дознания), меро-
приятий, средств и исполнителей с учетом разнообразных факто-
ров, воздействующих на развитие возглавляемого подразделения 
(органа) и на условия его функционирования.

Важнейшими характеристиками планирования выступают: 
сущность, цель, результат, принципы, процесс, предметы, уровни 
и глубина планирования, форма и содержание итогового управ-
ленческого решения (плана).

Сущность планирования состоит в разработке на предстоя-
щий временной отрезок модели согласованной деятельности со-
трудников органа предварительного следствия, подразделения 
дознания или территориального органа МВД России на район-
ном уровне.

Непосредственной целью функции планирования деятель-
ности органов расследования преступлений является разрабо-
танная в установленном нормативными правовыми актами по-
рядке и отвечающая предъявляемым требованиям модель дея-
тельности возглавляемого органа в предстоящий период на всех 
или отдельно взятых направлениях деятельности. Приведенная 
формулировка облегчает задачу руководителя органа расследо-
вания преступлений по оценке степени достижения цели плани-
рования: если модель сформирована, то цель достигнута. Орга-
низация исполнения плана и реализация заложенной в нем мо-
дели будущей деятельности органа расследования преступления, 
его перехода из одного качественного состояния в другое нахо-
дятся за пространственно-временными рамками функции пла-
нирования. Разграничение результата планирования и результа-
та практической реализации модели позволяет руководителям 
определить, на какой стадии – моделирования или выполнения 
деятельности – допускаются недостатки, более предметно раз-
рабатывать мероприятия по их устранению.

Достижение результата планирования во многом опреде-
ляется соблюдением принципов – определенных требований 
к процессу выполнения данной функции управления. Соблю-
дение принципов позволяет обеспечить соответствие разраба-
тываемой модели будущей деятельности условиям функциони-
рования, имеющимся в распоряжении ресурсам, поставленным 
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задачам и перспективным направлениям развития и совершен-
ствования деятельности органов расследования преступлений. 
Одна группа требований относится к действиям, составляющим 
содержание процесса планирования: законность, научность, 
системность, непрерывность, целенаправленность, преемствен-
ность, экономичность. Другие предопределяют качественные 
характеристики будущего результата планирования: полнота, 
реальность, конкретность, обоснованность, точность, ясность, 
комплексность. Так, соблюдение принципа реальности плани-
рования придает плану свойство выполнимости. Конкретность, 
точность и ясность формулирования включаемых в модель ме-
роприятий обеспечивают возможность действенного контро-
ля за их выполнением. Комплексность модели создает условия 
всестороннего развития органа расследования преступлений, 
предопределяет равномерность распределения имеющихся ре-
сурсов по направлениям деятельности и в течение календарно-
го периода, на который составляется план. Важным принципом 
планирования является законность, соблюдение которой обе-
спечивает соответствие процесса разработки модели и результа-
та требований нормативных правовых актов.

Правовые основы планирования в органах предварительно-
го следствия и дознания в системе МВД России образует сово-
купность правовых норм, регулирующих общественные отно-
шения, возникающие в процессе разработки плана. Предлагает-
ся все нормативные правовые акты, содержащие данные нормы, 
подразделить на четыре основные группы:

1) общий нормативный правовой акт, регулирующий отно-
шения, возникающие между субъектами и объектами управле-
ния при подготовке проектов и утверждении планов20;

2) нормативные правовые акты, утверждающие положения 
об органах предварительного следствия и дознания в системе 
МВД России и закрепляющие планирование в качестве одного 
из основных принципов организации их работы, возлагающие 
на их начальников обязанности по организации и осуществле-
нию планирования работы возглавляемых подразделений21;

3) нормативные правовые акты, регулирующие порядок пла-
нирования деятельности органов внутренних дел на отдельных на-

20 Об организации планирования в органах внутренних дел Российской Федера-
ции: приказ МВД России от 26 сентября 2012 г. № 890.

21 О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 ноября 
1998 г. № 1422: приказ МВД России от 4 января 1999 г. № 1.
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правлениях служебной деятельности, в которых участвуют и орга-
ны расследования преступлений. Данные нормативные правовые 
акты устанавливают требование планового осуществления дея-
тельности на каждом направлении, конкретизируют содержание, 
структуру и форму планов на конкретном направлении служебной 
деятельности22;

4) нормативные правовые акты, устанавливающие единые 
правила подготовки, требования к оформлению и осуществле-
нию контроля за исполнением служебных документов, образую-
щихся в результате управленческой деятельности23.

Содержание планирования образуют последовательно сле-
дующие друг за другом операции, подчиненные обозначенной 
цели. Все операции, составляющие содержание процесса пла-
нирования деятельности органов предварительного следствия 
и дознания в системе МВД России, могут быть объединены 
в несколько этапов, в рамках которых руководитель решает ряд 
последовательных задач, обеспечивающих успешную разработ-
ку оптимальной модели будущей деятельности возглавляемого 
подразделения и закрепление ее в соответствующем управлен-
ческом решении. Степень детализации каждого из этапов зави-
сит от конкретных условий функционирования органа и степе-
ни подготовленности сотрудников, вовлеченных по решению 
субъекта управления в процесс планирования.

Этап организационного обеспечения планирования вклю-
чает в себя инициативное или основанное на нормативных пра-
вовых актах (указаниях вышестоящих субъектов управления) 
принятие руководителем решения о разработке плана; опреде-
ление задач, основных требований к разработке модели и про-
екту плана, сроков и последовательности выполнения работ; 
назначение участвующих в планировании сотрудников (подраз-
делений) и определение их функциональных обязанностей.

Этап разработки модели будущей деятельности возглавляемо-
го органа расследования преступлений объединяет в себе действия 
по декомпозиции целей на задачи, определению вариантов их ре-
шения при помощи мероприятий, взаимоувязанных по срокам, 
исполнителям, средствам, оформлению разработанной модели. 

22 См. п. 15 Инструкции по организации планирования в органах внутренних дел 
Российской Федерации: утв. приказом МВД России от 26 сентября 2012 г. № 890.

23 О дополнительных мерах по совершенствованию контроля за выполнением до-
кументов, поручений в МВД России: приказ МВД России от 26 декабря 2003 г. 
№ 1020; Об утверждении Инструкции по делопроизводству в органах внутренних 
дел Российской Федерации: приказ МВД России от 29 июня 2012 г. № 615.
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При этом необходимо учитывать не только реальные связи между 
равнозначными запланированными мероприятиями и ожидае-
мыми результатами, но и функциональные, допускающие воз-
можность начала одной работы непосредственно после получения 
положительных результатов предшествующей деятельности.

Этап оптимизации предложенного варианта модели «процес-
са перехода организации из одного состояния в другое»24 предпо-
лагает всестороннюю оценку комплекса мероприятий с примене-
нием различных критериев (напряженности, экономичности, со-
гласованности, конкретности и др.); выбор наилучшего варианта, 
наиболее соответствующего определенным условиям функцио-
нирования и задачам органов расследования преступлений; опре-
деление адекватной формы выражения выбранной модели разви-
тия органа предварительного следствия или дознания; устранение 
недостатков и оформление результата.

Этап принятия решения руководителем включает в себя 
оценку выполнения поставленной задачи по выработке моде-
ли; соответствие полученного результата заранее определенным 
критериям и требованиям (по форме и содержанию); утвержде-
ние предложенного варианта.

Вышеизложенные этапы являются обязательными. Вместе 
с тем допускается и наличие факультативных этапов. Так, руко-
водитель имеет право на основе проведенного лично им анализа 
представленной им модели деятельности вернуть проект для его 
оптимизации в связи с несоответствием представленного ре-
зультата заранее определенным требованиям или в связи с изме-
нением условий функционирования органа предварительного 
следствия или дознания.

Следует учитывать, что изложенный вариант применим 
только в том случае, если руководитель органа расследования 
преступлений организует планирование деятельности возглав-
ляемого органа. Сложность и разнообразие проблем, которые 
объективно возникают в деятельности органов расследования 
преступлений, предопределяет включение в состав модели бу-
дущей деятельности не только мероприятий, выполняемых ис-
ключительно силами и средствами данного органа, но и во взаи-
модействии с иными подразделениями органов внутренних дел. 
Следовательно, часть мероприятий, обеспечивающих переход 
органа расследования преступлений из одного качественного 
состояния в другое, будет включена в план работы данного орга-

24 Коробко В.И. Теория управления. М., 2010. С. 73.
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на, другая – в план работы территориального органа МВД Рос-
сии на районном уровне управления, поскольку их реализация 
требует согласованных действий двух и более не подчиненных 
друг другу подразделений. Этим определяется роль и действия 
руководителей органов расследования преступлений в планиро-
вании всей деятельности территориального органа МВД России.

Данное утверждение лежит и в основе классификации планов 
деятельности органов расследования преступлений. Предлагается 
подразделить их на три группы: 1) планы, которые составляются 
органами расследования преступлений и имеют свое распростране-
ние исключительно на их сотрудников; 2) планы, в составлении ко-
торых органы расследования преступлений принимают непосред-
ственное участие; 3) планы, на содержание которых органы рассле-
дования преступлений имеют возможность оказывать влияние.

К первой группе относятся, например, план мероприятий по 
устранению выявленных недостатков25; план проведения про-
верки кандидатов, утверждаемый руководителем подразделе-
ния, имеющим право приема на должность26, план стажировки 
сотрудника, утверждаемый руководителем территориального 
органа МВД России27; расписание занятий по профессиональ-
ной служебной и физической подготовке, составляемое на квар-
тал для каждой учебной группы по установленной форме в соот-
ветствии с примерным перечнем тем28 и ряд других.

Вторую группу образуют план работы территориального 
органа МВД России на районном уровне, разрабатываемый на 
год29, план реализации предложений по устранению нарушений 
и недостатков, выявленных при инспектировании30; план ме-

25 Об организации зонального контроля Министерства внутренних дел Российской 
Федерации за деятельностью территориальных органов Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации: приказ МВД России от 3 февраля 2012 г. № 77. 
Приложение № 4, п. 95.2.

26 См.: О некоторых вопросах поступления граждан Российской Федерации на 
службу в органы внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России 
от 18 июля 2014 г. № 595. Приложение № 3.

27 См.: п. 70.2, 71.2–71.4, 72.1 Порядка организации подготовки кадров для замеще-
ния должностей в органах внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД 
России от 3 июля 2012 г. № 663.

28 См.: п. 97 Порядка организации подготовки кадров для замещения должностей в орга-
нах внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 3 июля 2012 г. № 663.

29 См.: п. 10.1. Инструкции по организации планирования в органах внутренних дел 
Российской Федерации: утв. приказом МВД России от 26 сентября 2012 г. № 890.

30 См.: п. 39.2 Инструкции по организации и проведению инспектирования, кон-
трольных и целевых проверок деятельности органов внутренних дел Российской 
Федерации: утв. приказом МВД России от 3 февраля 2012 г. № 77.
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роприятий по осуществлению особого контроля, разрабатыва-
емый в порядке, определенном региональными нормативными 
правовыми актами31; согласованный план оперативно-разыск-
ных мероприятий и первоначальных следственных действий 
(план организационных мероприятий), составляемый следова-
телем и сотрудником оперативного подразделения по необхо-
димости, а по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях – 
в обязательном порядке, который утверждается руководителя-
ми следственного и оперативного подразделений.

К третьей группе полагаем возможным отнести план опе-
ративно-разыскных мероприятий по раскрытию конкретных 
преступлений, который в силу требований нормативных право-
вых актов должен корректироваться сотрудником оперативного 
подразделения при поступлении на исполнение отдельного по-
ручения следователя или дознавателя.

В зависимости от целей результат планирования может 
иметь различные содержание и форму. Разнообразие определя-
ется прежде всего целевой направленностью планирования, ха-
рактером деятельности исполнителей, включенных в план меро-
приятий, предметами (отдельными направления деятельности), 
глубиной и уровнем планирования.

Предметами планирования выступают основные направле-
ния деятельности органов предварительного следствия и дозна-
ния в системе МВД России, а именно:

1) организация расследования уголовных дел, находящихся в про-
изводстве (по основным оценочным показателям деятельности):

а) обеспечение результативности предварительного рассле-
дования;

б) соблюдение установленных сроков рассмотрения сооб-
щений о преступлениях и расследования уголовных дел;

в) контроль качества расследования и обеспечения прав 
и свобод участников уголовного судопроизводства;

г) меры по обеспечению законности расследования;
д) осуществление профилактической работы;
е) обеспечение возмещения материального ущерба;
ж) проведение организационно-штатных и иных управлен-

ческих мероприятий;

31 Раздел III Инструкции по организации особого контроля Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации за деятельностью территориальных органов Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации: утв. приказом МВД России 
от 3 февраля 2012 г. № 77.
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2) организация внутреннего и внешнего взаимодействия 
органа предварительного следствия (дознания) с другими под-
разделениями территориального органа МВД России, иными 
правоохранительными органами, государственными эксперт-
ными учреждениями и иными организациями:

а) организация взаимодействия субъектов управления;
б) организационные и практические мероприятия с каж-

дым участником взаимодействия;
в) обеспечение и совершенствование использования специаль-

ных познаний, технико-криминалистических средств и методов;
г) организация работы со СМИ;
3) организация расследования отдельных категорий уголов-

ных дел (определяется исходя из складывающейся ситуации на 
обслуживаемой территории и существующих проблем по основ-
ным оценочным показателям);

4) осуществление обеспечительных функций деятельности 
органов расследования преступлений (кадровое, материально-
техническое обеспечение; финансовое обеспечение; социально-
бытовое обеспечение; информационное и иное обеспечение).

Под глубиной планирования понимается срок, в течение 
которого должны быть выполнены включенные в план меро-
приятия. Между глубиной и уровнями планирования имеется 
устойчивая зависимость, определяемая характером возникаю-
щих проблем и временными затратами на их разрешение. Чем 
выше уровень планирования, тем больше глубина планирова-
ния. Глубина планирования определяет и сроки хранения пла-
нов. Так, годовые и с большей периодичностью планы хранят-
ся постоянно, полугодовые и квартальные – 5 лет; месячные – 
1 год. Отчетные документы об их выполнении подлежат хране-
нию в течение 5 лет на всех уровнях управления32.

Таким образом, руководитель органа расследования престу-
плений, выполняя функцию планирования деятельности воз-
главляемого подразделения на предстоящий период, разрабаты-
вает и принимает сложное управленческое решение, в котором 
определяются мероприятия по переходу органа предварительного 
следствия или дознания из одного качественного состояния в дру-
гое, а также силы, средства, методы и сроки, необходимые для их 
выполнения в конкретных социально-экономических условиях.

32 Об утверждении Перечня документов, образующихся в деятельности органов 
внутренних дел Российской Федерации, с указанием сроков хранения: приказ 
МВД России от 30 июня 2012 г. № 655.
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Лекция 5
Реализация руководителями органов 

предварительного следствия и дознания в системе 
МВД России организационно-регулирующих 

функций управления

§ 1. Реализация функции организации при управлении 
органами расследования преступлений

Организационно-регулирующие функции – это сово-
купность функций, реализуемых субъектом управления, в ходе 
которых он оказывает непосредственное воздействие на созна-
ние и волю объектов управления, добиваясь соответствия их по-
ведения модели, изложенной в управленческом решении, и до-
стижения предусмотренного результата.

Группу организационно-регулирующих функций образуют 
выполняемые субъектом управления или специально уполномо-
ченными им должностными лицами следующие относительно са-
мостоятельные части управленческой деятельности: организация, 
контроль, корригирование, помощь, учет, отчетность и оценка.

Организация как разновидность организационно-регулиру-
ющих функций управления органами расследования преступле-
ния реализуется посредством выполнения субъектом управле-
ния или специально уполномоченными им лицами сознатель-
ных, целенаправленных действий по установлению постоянных 
и временных связей между всеми подразделениями и сотрудни-
ками органа, определению порядка и условий их функциониро-
вания при достижении поставленных перед ними целей и реше-
нию задач в соответствии со складывающейся оперативной об-
становкой и принятыми управленческими решениями.

Содержание функции организации составляют последова-
тельно реализуемые субъектами управления органами предва-
рительного следствия и дознания (подразделениями дознания) 
в системе МВД России следующие взаимосвязанные и подчи-
ненные единой цели действия:

1) проектирование и создание функциональной и органи-
зационной структур органа расследования преступлений;
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2) обоснование штатной численности органа предваритель-
ного следствия и дознания, входящих в их состав подразделе-
ний; определение численности личного состава органа дозна-
ния, необходимого для проведения неотложных следственных 
действий по уголовным делам о преступлениях, по которым 
предварительное следствие является обязательным;

3) делегирование полномочий, распределение обязанно-
стей между сотрудниками, принятыми в органы предваритель-
ного следствия и дознания в силу наличия у них определенных 
качеств, полезных для решения возложенных на органы задач 
и функций, сохранение традиций и норм организационной 
культуры возглавляемого подразделения (органа);

4) обеспечение реализации принятого решения действия-
ми исполнителей на соответствующих направлениях деятель-
ности;

5) установление устойчивых организационных связей 
между элементами органа предварительного следствия и до-
знания (должностными лицами, подразделениями) и коор-
динация с их помощью разрозненных по содержанию, вре-
мени и месту действий подчиненных, направленных к еди-
ной цели; определение порядка функционирования органа 
(подразделения)1.

Функция организации выполняется руководителями орга-
нов расследования преступлений, во-первых, в целях организа-
ционного обеспечения реализации в каждом административно-
территориальном образовании законодательства Российской 
Федерации об уголовном судопроизводстве по всем уголовным 
делам о преступлениях, подследственных следователям и дозна-
вателям органов внутренних дел; во-вторых, при упорядочении 
их коллективной деятельности в отдельные временные проме-
жутки или на конкретных направлениях при решении частных 
задач, позволяющих достичь общей для них цели. Выделенные 
уровни организации соподчинены друг с другом, как общее 
и частное, но находятся во взаимном влиянии.

В повседневной деятельности начальники территориаль-
ных органов МВД России на районном уровне, входящих в их 
состав органов предварительного следствия и подразделений 

1 О порядке утверждения правил внутреннего служебного распорядка органов 
внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 13 августа 2012 г. 
№ 783; Регламент Министерства внутренних дел Российской Федерации: утв. 
приказом МВД России от 17 октября 2013 г. № 850. П. 147.
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дознания выполняют функцию организации при реализации 
двух видов управленческих решений: во-первых, принятых 
вышестоящими субъектами управления, во-вторых, принятых 
ими самими инициативно или по указанию вышестоящего ру-
ководства. Каждый из названных вариантов определяет спец-
ифику содержания функции организации. Начальник органа 
расследования преступлений на основе уяснения целевого на-
значения и содержания управленческого решения, принято-
го на более высоком уровне управления, определяет из числа 
подчиненных ему сотрудников (подразделений), кто именно 
должен выполнять каждое конкретное задание из тех, что пере-
числены в решении, или должны быть выполнены инициатив-
но для решения задач, определенных в решении вышестояще-
го руководства. При принятии инициативных решений уже на 
стадии их разработки формируется модель распределения обя-
занностей между подчиненными подразделениями или сотруд-
никами. Основная задача, стоящая перед руководителем при 
организации исполнения решения, заключается в реальном во-
площении усилиями подчиненных действий, предусмотренных 
в решении. Организация исполнения решения должна быть 
построена на принципах динамизма (постепенного движения 
к намеченной цели), конкретности, адресности и четкости по-
ставленных задач перед определенными исполнителями, закон-
ности, гласности и гуманизма. Именно при данной форме реа-
лизации функции организации проявляются умения и навыки 
организаторской деятельности руководителя по непосред-
ственному объединению усилий подчиненных сотрудников 
в коллективный труд, посредством которого решается общая 
для них задача. В отличие от прочих действий, составляющих 
содержание функции организации, она реализуется в личном 
контакте с подчиненными и основана на индивидуальном сти-
ле руководителя, его лидерских качествах.

Наиболее трудоемкой формой реализации организацион-
ной функции управления является организационное проекти-
рование, в ходе которого формируются функциональная и ор-
ганизационная структуры нового или уже существующего ор-
гана расследования преступлений. Данная форма реализации 
функции организации актуализируется при реформировании 
МВД России или отраслевых подсистем управления органами 
предварительного следствия и дознания. Создание нового под-
разделения (органа), совершенствование и реорганизация его 
структуры могут быть вызваны не только переменами в дина-
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мике и структуре преступности на обслуживаемой территории, 
но и изменениями организационно-правового статуса органа, 
численности личного состава, функций и объема полномочий, 
границ и площади территории. Следует иметь в виду, что струк-
тура – это внешняя форма совокупности всех типов связей, су-
ществующих между должностными лицами и подразделениями 
органа предварительного следствия или дознания, отражающая 
распределение между ними основных, управленческих и обе-
спечительных функций. Структура не тождественна органу, 
а является одной из его характеристик. В зависимости от уста-
новленных организационных связей тот или иной орган мо-
жет иметь разные структуры, обеспечивающие эффективность 
управления его деятельностью на различных направлениях 
и в разные периоды времени.

В органах расследования преступлений существуют как 
функциональные (между действиями, операциями, процессами, 
составляющими содержание их видов деятельности), так и ор-
ганизационные связи (между должностными лицами, их группа-
ми, подразделениями и органами). Функциональная структура 
органов расследования преступлений выстраивается на основе 
технического, квалификационного, функционального, пред-
метного или процессного разделения труда2. Следовательно, 
функциональная структура органа расследования преступлений – 
это внешняя форма всех видов связей между действиями и опе-
рациями сотрудников, а также основанными на них процессами, 
протекающими в органе при реализации функций, возложен-
ных на него нормативными правовыми актами, типовыми поло-
жениями или решениями уполномоченных субъектов управле-
ния. Перечень функций, выполняемых органом расследования 
преступлений, достаточно широк. Формы и методы их реализа-
ции вариативны в зависимости от оперативной обстановки на 
обслуживаемой территории. Руководитель должен иметь чет-
кое представление о взаимосвязях, существующих между всеми 
функциями, выполняемыми подчиненным органом (подраз-
делением) в тот или иной временной промежуток. При форми-
ровании функциональной структуры и обеспечении ее устой-
чивости необходимо помнить, что органы предварительного 
следствия и подразделения дознания в составе территориально-
го органа МВД России на районном уровне созданы исключи-

2 Катернюк А.В. Исследование систем управления. Введение в организационное 
проектирование: учеб. пособ. Ростов н/Д, 2009. С. 178–180.
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тельно для расследования уголовных дел о преступлениях, под-
следственных соответственно следователям или дознавателям 
органов внутренних дел.

Связи, отражающие субординационные и координаци-
онные отношения между должностными лицами в результате 
разделения труда между ними и соединения его в единый про-
цесс во времени и пространстве, получили название организа-
ционных3. Выделяют три вида организационных связей между 
сотрудниками: 1) предметные (в связи с использованием ими 
различных материально-технических средств); 2) функциональ-
ные, отражающие степень их участия в коллективном труде; 
3) административные (связи «руководства-подчинения»). Со-
ответственно, организационная структура органа расследования 
преступлений – это внешнее проявление всех организационных 
связей, существующих между должностными лицами и подраз-
делениями органа в процессе выполнения ими своего функци-
онального назначения. Организационные связи закрепляются 
нормативными правовыми актами и должностными инструк-
циями (должностными регламентами). При наличии входящих 
в состав органа расследования преступлений самостоятельных 
подразделений (по расследованию преступлений на конкретной 
территории или определенного вида) каждое из них имеет свою 
организационную структуру, то есть совокупность связей меж-
ду должностными лицами данного подразделения. Реализация 
решения о создании нового подразделения по расследованию 
преступлений, совершенствовании или реорганизации суще-
ствующей организационной структуры органа в целом окажет 
влияние на все остальные организационные связи, существо-
вавшие до преобразования. Последствия вносимых изменений 
просчитываются при организационном проектировании. Изме-
нения должны соответствовать единой организационно-штат-
ной политике, принятой в органах внутренних дел Российской 
Федерации. Следует отличать организационную структуру от ее 
структурно-логической схемы, изготовленной при помощи раз-
личных средств и отображенной на бумажном или электронном 
носителе.

Прямые и обратные связи, существующие между субъек-
тами и объектами управления и порождающие отношения «ру-
ководства-подчинения», образуют организационную структуру 

3 Яськов Е.Ф. Организационные структуры управления правоохранительной дея-
тельностью: лекция. М., 1992. С. 2.
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управления органами расследования преступлений. В основе фор-
мирования многоуровневой организационной структуры управ-
ления лежит делегирование полномочий4.

Функциональная структура рассматривается в качестве пер-
вичного образования, которое подвергается декомпозиции по-
средством деления функций на процедуры, а процедур – на дей-
ствия и операции. На основе взаимосвязей между функциями 
органа расследования преступлений определяется место и роль 
каждого исполнителя или их организационного объединения 
(группы, подразделения). Рассмотренный метод применяет-
ся на стадии разработки положений об органах расследования 
преступлений и их структурных подразделений, должностных 
инструкций (должностных регламентов) сотрудников, внесе-
нии в них изменений с учетом решений вышестоящих субъектов 
управления5. Приоритетность формирования изначально функ-
циональной структуры органа расследования преступления, а на 
ее основе в последующем организационной структуры, ориенти-
рует руководителя на выполнение конкретных действий с уче-
том имеющихся людских и прочих ресурсов. Согласованность 
функциональной и организационной структур достигается посред-
ством соблюдения правила, согласно которому каждый элемент 
системы должен специализироваться на выполнении одной 
функции или группы однородных или тесно взаимосвязанных 
функций6. Созданная на данном принципе модель исключа-
ет дублирование функций, наличие лишних уровней и звеньев 
управления, позволяет рационально распределять нагрузку на 
подчиненных.

Выделяются следующие основные типы организационных 
структур, а именно: линейная, функциональная, линейно-функ-
циональная, штабная, дивизиональная, матричная, программно-

4 См.: пп. 3 п. 17 Типового положения о территориальном органе МВД России 
на районном уровне; п. 19.2 Типового положения об органе предварительного 
следствия территориального органа МВД России на районном уровне; п. 13.12.3 
Типового положения о подразделении дознания территориального органа МВД 
России на районном уровне.

5 Об утверждении порядка разработки и утверждения должностных регламентов 
(должностных инструкций) и их примерной формы: приказ МВД России от 25 сен-
тября 2012 г. № 886.

6 Теория управления в сфере правоохранительной деятельности: учебник / под ред. 
В.Д. Малкова. М., 1990. С. 261; Весёлый В.З. Закон необходимого разнообразия 
и принципы функционально-структурного построения органов внутренних дел // 
Вопросы теории и практики управления органами внутренних дел: сб. науч. тр. М., 
1985. С. 31–41.
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целевая и смешанная7. Каждый тип отражает существующее 
в социальной организации вертикальное и горизонтальное 
разделение труда, основанные на нем определенные сочета-
ния субординационных и координационных связей как между 
элементами управляющей и управляемой подсистемами, так 
и внутри них.

В настоящее время для районного уровня нормативно за-
креплены типовые структуры территориальных органов МВД 
России, входящих в их состав отделов, отделений, пунктов по-
лиции, а также органов предварительного следствия8. При вы-
боре того или иного типа организационной структуры органа 
расследования преступлений или подразделения в нем следует 
исходить из функциональной структуры, расчетных показате-
лей численности сотрудников, необходимой для выполнения 
поставленных задач, норм управляемости (от 3 до 7 сотрудни-
ков) и типовых организационных структур.

Практика показывает, что в подразделениях численностью 
до 8 сотрудников наиболее эффективной является линейная 
структура, построенная на принципах единоначалия и непо-
средственного подчинения всех сотрудников одному началь-
нику. В отделах и отделениях численностью более 8 человек 
оправдано применение линейно-функциональной структуры, 
в которой функции общего руководства действиями подчинен-
ными и ответственность за деятельность всего подразделения 
сохраняются у руководителя, а часть полномочий может быть 
делегирована его заместителю или руководителям отделений 
(групп), входящих в состав отдела. Сотрудники отдела помимо 
подчинения непосредственному начальнику по ряду функций 
исполняют указания его заместителя (заместителей). В след-
ственных управлениях территориальных органов МВД России, 
обслуживающих муниципальные образования с численностью 
постоянно проживающего населения не менее 250 тыс. человек, 
применяется штабная структура, для которой характерно нали-

7 Бурков В.Н., Ириков В.А. Модели и методы управления организационными систе-
мами. М., 1994. С. 89–93; Мильнер Б.З. Теория организации. М., 2000. С. 61–67.

8 О некоторых организационных вопросах и структурном построении террито-
риальных органов МВД России: приказ МВД России от 30 апреля 2011 г. № 333. 
Приложения № 7–9; О мерах по реализации Указа Президента Российской Фе-
дерации от 23 ноября 1998 г. № 1422: приказ МВД России от 4 января 1999 г. № 1. 
Приложение № 11; Об утверждении Типового положения и Типовой структуры 
следственного управления при УВД по городу (городскому округу), по несколь-
ким муниципальным образованиям: приказ МВД России от 26 января 2009 г. 
№ 52. Приложение № 2.
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чие специально выделенных лиц, оказывающих помощь началь-
нику в выработке и реализации управленческих решений. Отли-
чие выражается в том, что в составе следственного управления 
УМВД России по городу (городскому округу), по нескольким 
муниципальным образованиям подразделений имеются аппа-
рат управления (организационно-зональные и информацион-
но-аналитические отделения (группы), отделения (группы)) по 
работе с личным составом9 и канцелярия. Особого внимания со 
стороны руководителей требуют организационные структуры 
созданных в 2011–2012 гг. органов предварительного следствия 
и подразделений дознания межмуниципальных территориаль-
ных органов МВД России. Так, 419 следственных подразделе-
ний межмуниципальных ОМВД России расследуют уголовные 
дела о преступлениях, совершенных на территории 2-х закре-
пленных за каждым из них самостоятельных административно-
территориальных образований, 130 – на территории 3-х, 36 – на 
территории 4-х, 10 – на территории сразу 5-ти муниципальных 
образований10. В целях обеспечения управляемости такими ор-
ганами предварительного следствия применяются дивизиональ-
ные организационные структуры, в основу которых положены 
принципы автономной управляемости и территориальной ори-
ентации при выполнении возложенных на них функций. Для 
расследования конкретных уголовных дел применяются ма-
тричные структуры.

Структура и штатное расписание подразделения дознания, 
а также штатная численность и лимит денежного содержания 
органа предварительного следствия территориального органа 
МВД России на районном уровне утверждаются начальником 
вышестоящего территориального органа МВД России. На-
чальник территориального органа МВД России на районном 
уровне утверждает положения о структурных подразделениях 
органа.

Таким образом, функция организации предназначена для 
установления в процессе управления органами расследования 
преступлений постоянных и временных функциональных и ор-

9 Об установлении окладов месячного денежного содержания сотрудников орга-
нов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 1 декабря 
2011 г. № 1192. Приложение № 8. П. 5.

10 Нечаев А.А. Организация деятельности органов предварительного следствия 
в межмуниципальных территориальных органах МВД России // Органы предва-
рительного следствия в системе МВД России: история, современность, перспек-
тивы. М., 2013. С. 79.
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ганизационных связей между всеми сотрудниками и подразде-
лениями, определения порядка и условий их функционирова-
ния при достижении поставленных целей и решении возложен-
ных задач.

§ 2. Организация и осуществление руководителями 
органов расследования преступлений 
процессуального и ведомственного контроля 
над деятельностью подчиненных подразделений

Одним из важных элементов процесса управления вы-
ступает контроль над процессуальной и служебной деятельно-
стью подчиненных подразделений и должностных лиц органов 
расследования преступлений. Контроль обеспечивает действен-
ность принимаемых управленческих решений, способствует ре-
ализации в практической деятельности исполнителей опреде-
ленных в решениях моделей поведения.

Контроль – это организационно-регулирующая функция 
управления, представляющая собой совокупность нормативно-
установленных приемов, методов и процедур, постоянно или 
периодически применяемых субъектами управления органами 
расследования преступлений или специально уполномоченны-
ми ими лицами по проверке соответствия состояния и функцио-
нирования объектов управления законам и иным нормативным 
правовым актам, ранее принятым управленческим решениям 
и оперативной обстановке для выявления возможных отклоне-
ний или положительного опыта. Находясь в системе МВД Рос-
сии, руководители органов расследования преступлений обяза-
ны организовывать контроль в соответствии с общесистемными 
требованиями, учитывая при этом особенности повседневной 
деятельности возглавляемых подразделений.

Контроль как функция управления отличается от иных форм 
проверок соответствия деятельности органов расследования 
преступлений установленным стандартам. Функция контроля, 
реализуемая субъектами управления органами расследования, 
отличается от прокурорского надзора тем, что субъектом надзо-
ра выступает должностное лицо специально уполномоченного 
государственного органа, не имеющего связей «руководства-
подчинения» с лицами, чья деятельность подлежит проверке. 
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Объект и предмет, основания, порядок, формы реагирования 
субъектов прокурорского надзора на выявленные несоблюдение 
прав и свобод человека и гражданина, нарушения законов опре-
деляются Федеральным законом Российской Федерации «О про-
куратуре Российской Федерации»11 и нормативными правовыми 
актами Генерального прокурора Российской Федерации12. Су-
дебный контроль над деятельностью органов расследования пре-
ступлений представляет собой форму реализации правосудия. 
Порядок рассмотрения судами обращений граждан и принятия 
по ним решений определяется соответствующими процессуаль-
ными нормами различных отраслей законодательства.

В основе существующих классификаций контрольной дея-
тельности положены различные критерии, которые позволяют 
руководителям органов расследования преступлений правиль-
но организовать контроль, используя различные формы и мето-
ды. Считаем необходимым выделить следующие виды контроля, 
применяемые при проверках процессуальной и служебной дея-
тельности органов предварительного следствия и дознания в си-
стеме МВД России:

1) по назначению и временной взаимосвязи с объектом 
проверки различают предварительный, текущий и последующий 
контроль;

2) по временным затратам субъекта: непрерывный и периоди-
ческий;

3) по способу осуществления проверки: реальный или доку-
ментарный;

4) по степени охвата объекта: сплошной или выборочный;
5) по первопричине начала контрольной деятельности: пре-

вентивный (активный) или пассивный (исключительно по от-
клонениям в процессе или результатах деятельности);

6) по интенсивности применения способов и средств кон-
троля: повседневный (обычный) или особый;

11 О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 17 января 
1992 г. № 2202-I (в ред. Федерального закона Российской Федерации от 17 ноября 
1995 г. № 168-ФЗ) // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.

12 Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью орга-
нов предварительного следствия: приказ Генеральной прокуратуры РФ от 2 июня 
2011 г. № 162 // Законность. 2011. № 11; Об организации прокурорского надзора 
за процессуальной деятельностью органов дознания: приказ Генеральной проку-
ратуры РФ от 6 сентября 2007 г. № 137 // Законность. 2007. № 11; Об организа-
ции прокурорского надзора за исполнением законов при производстве дознания 
в сокращенной форме: приказ Генеральной прокуратуры РФ от 3 июля 2013 г. 
№ 262 // СПС КонсультантПлюс.
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7) по субъекту проведения проверки: личный или перепору-
ченный (заместителю, постоянному или временному организа-
ционно-штатному образованию); 

8) по правовым основаниям: процессуальный и ведомствен-
ный (организационный) контроль.

Результативность реализации контроля обеспечивается его 
системной организацией. Важнейшими элементами любой си-
стемы контроля выступают: цели и задачи; принципы; право-
вые основы; субъекты, объекты и предметы; этапы, формы, ме-
тоды (приемы, процедуры) и средства. Специфическое содер-
жание вышеназванных элементов и конкретной системы кон-
троля определяется особенностями предметной деятельности, 
над которой предполагается организовывать и осуществлять 
контроль. Двойственная природа повседневной деятельно-
сти органов предварительного следствия и дознания в системе 
МВД России предопределяет видовое разнообразие контроль-
ной функции субъектов управления, которая по своим основ-
ным характеристикам должна соответствовать процессуальной 
и служебной деятельности объектов управления. Следователь-
но, субъекты управления органами предварительного след-
ствия и дознания в системе МВД России реализуют контроль-
ную функцию в двух правовых формах – процессуальной и слу-
жебной.

Процессуальный контроль основан на нормах уголовно-про-
цессуаль-ного законодательства Российской Федерации. Со-
гласно ч. 2 ст. 1 УПК РФ порядок уголовного судопроизводства 
является обязательным для органов предварительного след-
ствия и органов дознания. Единство правовых основ процессу-
ального контроля для руководителя любого органа предвари-
тельного следствия в Российской Федерации является основой 
сходства данного вида контрольной деятельности для всех субъ-
ектов управления органами предварительного следствия вне за-
висимости от их ведомственной принадлежности. Аналогичное 
утверждение верно и в отношении руководителей органов до-
знания (начальника органа дознания, его заместителей, началь-
ника подразделения дознания).

Процессуальный контроль следует отличать от служебного 
контроля, который реализуется на основании предписаний ве-
домственных нормативных правовых актов, отражающих право-
вое положение органов предварительного следствия и дознания 
в составе соответствующего государственного органа, а также 
характер решаемых ими задач и организационных связей, воз-
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никающих между ними и иными элементами соответствующей 
системы. В результате при осуществлении данного вида кон-
троля возникают различия, которые учитывают специфику того 
или иного ведомства, а также особенности реализации управля-
ющих воздействий в отраслевых подсистемах одного ведомства 
(по линии предварительного следствия или дознания). С учетом 
вышеизложенного предлагается в дальнейшем контроль, осно-
ванный на нормативных правовых актах МВД России, имено-
вать ведомственным13.

В качестве нормативных основ ведомственного контроля 
предлагается рассматривать (помимо нормативных правовых 
актов) основанные на морали и нравственности нормы орга-
низационной культуры, сформированной и постоянно воспро-
изводимой в органах предварительного следствия и дознания 
в системе МВД России. Решение задач ведомственного контро-
ля возможно в ходе беседы начальника органа предварительного 
следствия с сотрудником на правовые темы, обсуждения выбора 
методики расследования уголовного дела и определения такти-
ки производства отдельных следственных действий.

Ведомственные нормативные правовые акты и управленче-
ские решения субъектов управления соответствующего уровня 
в регулировании контрольной деятельности начальников ор-
ганов предварительного следствия и дознания в системе МВД 
России играют двойную роль:
 – во-первых, определяют периодичность (частоту) проведе-

ния проверок, основанных на уголовно-процессуальном законо-
дательстве; конкретизируют для субъектов определенного 
уровня формы, методы и средства осуществления процессу-
ального контроля применительно к той или иной ситуации, 
сложившейся в возглавляемом подразделении, обращают 
внимание руководителей нижестоящих органов на недостат-
ки в осуществлении процессуального контроля и определяют 
меры по их устранению14;

13 Аналогичный подход воплощен в управленческих решениях Следственного 
департамента МВД России. См.: Об усилении процессуального и ведомствен-
ного контроля: указание от 23 августа 2007 г. № 17/1-15453, О совершенствова-
нии процессуального и ведомственного контроля: указание от 30 апреля 2008 г. 
№ 17/1-7374.

14 См.: О реализации полномочий, предусмотренных ст. 39 УПК Российской Фе-
дерации: указание Следственного комитета при МВД России от 14 апреля 2008 г. 
№ 17/2-6149; О мерах по повышению роли руководителей органов предваритель-
ного следствия в результатах служебной деятельности: указание Следственного 
комитета при МВД России от 6 апреля 2009 г. № 17/2-6445 и др.
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 – во-вторых, устанавливают полномочия субъектов ведомствен-
ного контроля, конкретизируют его объект и предметы, закре-
пляют формы, методы и средства.
В системе МВД России оба вышеназванных вида кон-

трольной деятельности субъектов управления органами пред-
варительного следствия и дознания взаимосвязаны между собой 
и дополняют друг друга. Во-первых, взаимосвязь обусловлена 
единством целей, поставленных перед органами предваритель-
ного следствия и дознания в системе МВД России. Во-вторых, 
взаимосвязь производна от связей между процессуальной и слу-
жебной деятельностью следователей и дознавателей органов 
внутренних дел. В-третьих, большинство субъектов управле-
ния органами предварительного следствия и дознания в систе-
ме МВД России одновременно обладают и процессуальными, 
и служебными полномочиями, которые используются ими для 
формирования, оформления и реализации управляющих воз-
действий в отношении подчиненных подразделений и сотруд-
ников.

Разграничение рассматриваемых видов контроля позволя-
ет, с одной стороны, создать гарантии законности при приня-
тии важнейших процессуальных решений по уголовному делу, 
а с другой – обеспечить единство внутренней организации и по-
следовательное решение задач органами предварительного след-
ствия и дознания в системе МВД России. Познание субъектом 
управления видовой разницы своей контрольной деятельности 
обеспечивает законность его управляющих воздействий на под-
чиненных. В свою очередь, понимание объектом управления 
отличий, существующих между мерами, предпринимаемыми 
руководителями в рамках реализации процессуального или ве-
домственного контроля, позволяет им адекватно воспринимать 
оказываемое на них воздействие и корректировать свою дея-
тельность в той или иной сфере.

Цель контроля над деятельностью органов расследования 
преступлений состоит в выявлении степени соответствия их 
процессуальной и служебной деятельности нормативно-уста-
новленным стандартам, решениям вышестоящих субъектов 
управления и оперативной обстановке, складывающейся на 
обслуживаемой территории. Цель контроля конкретизируется 
в его задачах, обусловленных содержанием проблемной ситу-
ации на том или ином направлении деятельности органа рас-
следования преступлений. Так, задача процессуального контро-
ля состоит в проверке соответствия деятельности следователей, 
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дознавателей или их временных организационных образова-
ний (следственных групп, групп дознавателей) нормам уголов-
но-процессуального законодательства Российской Федерации, 
криминалистическим рекомендациям и требованиям научной 
организации труда. Задача ведомственного контроля заключа-
ется в проверке соответствия управленческой деятельности ру-
ководителей подчиненных подразделений и служебной деятель-
ности следователей (дознавателей) требованиям иным законам, 
межведомственным и ведомственным нормативным правовым 
актам, управленческим решениям вышестоящих субъектов 
управления.

При организации контроля субъект управления должен 
придерживаться определенных принципов, в качестве которых 
выступают требования законности, полномочности и компе-
тентности, сочетания централизации и децентрализации, все-
сторонности, глубины, конкретности, гласности, своевремен-
ности и действенности проверок, осуществляемых субъектами 
контроля.

В качестве субъектов процессуального контроля могут высту-
пать должностные лица, возглавляющие:

1) штатные структурные подразделения органов предвари-
тельного следствия и дознания в системе МВД России, а имен-
но: руководитель следственного органа, начальник органа до-
знания, начальник подразделения дознания, а также их замести-
тели15;

2) временные организационно-штатные объединения со-
трудников, специализирующихся на расследовании конкретных 
уголовных дел (руководители следственных групп, руководите-
ли групп дознавателей16).

Следует иметь в виду, что современное уголовно-процессуаль-
ное законодательство Российской Федерации учитывает иерархи-
ческие связи, существующие между руководителями органов пред-
варительного следствия, расположенных на различных уровнях 
системы МВД России, а также разницу между прямыми и непо-
средственными начальниками. В УПК РФ введены нормы17, разли-
чающие в качестве субъектов уголовно-процессуальных отноше-

15 См.: п. 17, 171, 381 ст. 5 УПК Российской Федерации.
16 См.: ч. 3 ст. 163, ч. 3 ст. 2232 УПК Российской Федерации.
17 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный Кодекс Российской Федера-

ции и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»: Федераль-
ный закон Российской Федерации от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ // СПС Консуль-
тантПлюс.
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ний вышестоящих18 и нижестоящих19 руководителей следственных 
органов. С учетом ч. 5 ст. 39 УПК РФ все субъекты процессуально-
го контроля в органах предварительного следствия в системе МВД 
России могут быть классифицированы на две группы: 1) субъекты, 
объем процессуальных полномочий которых установлен исключи-
тельно УПК Российской Федерации: руководитель Следственного 
департамента МВД России и его заместители; руководители орга-
нов предварительного следствия территориальных органов МВД 
России на окружном, региональном и районном уровнях и их за-
местители; 2) иные субъекты процессуального контроля (иные 
руководители следственных органов и их заместители), объем 
процессуальных полномочий которых определяется решением на-
чальника Следственного департамента МВД России)20.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 40 УПК РФ существенно расширился 
круг лиц, обладающих контрольными полномочиями в органах 
дознания: наряду с начальниками территориальных органов 
внутренних дел и их заместителями к данной категории отнесе-
ны начальники входящих в их состав управлений (отделов, от-
делений) полиции и их заместители21.

Субъекты ведомственного контроля по степени приближен-
ности к объекту управления могут быть прямыми и непосред-
ственными; по основанию наделения их контрольными полно-
мочиями – правомочными и уполномоченными; по составу 
предоставленных им полномочий обладать и процессуальными, 
и служебными правами, или иметь право только на осуществле-
ние ведомственного контроля.

Объектом процессуального контроля является основанная 
на УПК РФ деятельность следователей (дознавателей) по на-
ходящимся в их производстве материалам и уголовным делам 
о подследственных им преступлениях. Следовательно, отличи-
тельной особенностью данного вида контроля является момент 
начала и прекращения его осуществления. Процессуальный 
контроль начинается с момента поступления к следователю 
(дознавателю) сообщения о преступлении и завершается окон-

18 См.: ч. 6 ст. 37, ч. 1 ст. 67, ч. 4 ст. 124, ч. 3 ст. 152 и ряд других статей УПК РФ.
19 См.: п. 7 ч. 1 ст. 39 УПК Российской Федерации.
20 О процессуальных полномочиях руководителей следственных органов: приказ 

начальника Следственного департамента МВД России от 8 ноября 2011 г. № 58 // 
Рос. газ. 2011. 29 дек.

21 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с принятием Федерального закона «О полиции»: Федеральный закон 
Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 4-ФЗ // Рос. газ. 2011. 8 февр.
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чанием производства по уголовному делу. Исключение состав-
ляют случаи проверки обоснованности решений о прекращении 
уголовного дела или возвращения прокурором уголовного дела 
для производства дополнительного следствия (дознания).

Предмет процессуального контроля – это отдельный аспект 
процессуальной деятельности, выделяемый субъектом контро-
ля в зависимости от проблемной ситуации в подчиненном под-
разделении и стоящих перед ним задач по ее разрешению. При-
менительно к процессуальной деятельности предлагается выде-
лить следующие основные предметы контроля:

1) законность и обоснованность принятия процессуальных 
решений по находящимся в производстве материалам и уголов-
ным делам;

2) соблюдение процессуальной формы при производстве 
следственных и иных процессуальных действий по расследуе-
мым уголовным делам;

3) сопоставление хода расследования преступления реко-
мендованной методике и обстоятельствам, установленным по 
уголовному делу;

4) соответствие тактики проведения следователем (дозна-
вателем) отдельных следственных действий по уголовному делу 
рекомендациям криминалистики и ситуации, складывающейся 
в ходе расследования преступления;

5) качество, полнота и своевременность выполнения следо-
вателем указаний руководителя следственного органа, дознава-
телем – указаний начальника подразделения дознания или на-
чальника органа дознания.

Объект ведомственного контроля представлен двумя видами 
деятельности: во-первых, управленческой деятельностью под-
чиненных начальников структурных подразделений; во-вторых, 
служебной деятельностью сотрудников, федеральных государ-
ственных служащих и работников. Соответственно в качестве 
предметов ведомственного контроля над служебной деятельно-
стью следователей (дознавателей) выступают:

1) соответствие теоретической и практической подготов-
ленности сотрудников к расследованию уголовных дел о под-
следственных им преступлениях;

2) обеспеченность подразделения и конкретных должност-
ных лиц необходимыми ресурсами;

3) соответствие взаимодействия сотрудников с иными под-
разделениями территориальных органов МВД России установ-
ленным требованиям;
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4) выполнение следователями (дознавателями) требований 
регистрационно-учетной и статистической дисциплины при рас-
следовании уголовных дел о подследственных им преступлениях.

Любая контрольная деятельность в динамике может быть 
представлена в виде совокупности последовательно сменяемых 
друг друга этапов: подготовки, осуществления и подведения 
итогов. На этапе подготовки руководитель органа расследова-
ния преступлений конкретизирует задачи и предмет контро-
ля, определяет и инструктирует субъектов контроля, доводит 
до них порядок осуществления проверки, формы, методы, 
средства, определяет момент начала и окончания провероч-
ной деятельности. В ходе осуществления контроля собирается 
информация о ходе и результатах выполнения сотрудниками 
(подразделениями) возложенных на них обязанностей и ре-
ализации предоставленных им прав, осуществляется сверка 
с нормативно-определенной моделью. При подведении итогов 
формулируется вывод о степени соответствия выполняемой 
деятельности нормативно-определенной модели, излагаются 
предложения по совершенствованию процессуальной и слу-
жебной деятельности. На данном этапе при подведении итогов 
перепорученного контроля руководитель органа расследования 
преступлений формулирует вывод о степени выполнения ис-
полнителем задачи осуществления контрольной деятельности. 
Полученные в ходе осуществления контрольной деятельности 
сведения могут быть положены в основу принятия управленче-
ских решений.

Формы, методы и средства контроля обусловлены специфи-
кой предметной деятельности, выступающей в качестве объекта 
проверки.

Процессуальный контроль осуществляется в следующих формах:
1) непосредственное ознакомление с процессуальной дея-

тельностью следователя (дознавателя) или следственной группы 
(группы дознавателей), осуществляющих расследование пору-
ченных им уголовных дел;

2) изучение находящихся в производстве материалов про-
верок сообщений о преступлениях и уголовных дел, а также 
приостановленных или прекращенных уголовных дел, иной до-
кументации, отражающей ход и результаты процессуальной дея-
тельности сотрудника.

Согласно действующим нормативным правовым актам ос-
новными формами ведомственного контроля являются плановые 
и внеплановые целевые проверки, инспекторские и контроль-
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ные проверки22, служебные проверки и служебные расследова-
ния23, аттестация сотрудников24 и комиссионные проверки уров-
ня профессиональной подготовленности сотрудников25.

В качестве методов процессуального контроля могут выступать:
1) сверка фактических обстоятельств расследуемого уголов-

ного дела и системы аргументов, изложенных в процессуальных 
решениях следователя (дознавателя);

2) проверка соответствия формы, вида и содержания про-
цессуального решения, хода и результатов следственных и иных 
процессуальных действий требованиям УПК РФ;

3) непосредственное наблюдение за ходом и оформлением 
результатов следственного и иного процессуального действия 
в качестве его участника;

4) участие в судебном заседании, в котором рассматривает-
ся ходатайство следователя (дознавателя) или жалоба, поданная 
участниками уголовного судопроизводства на их действия.

Для решения задач ведомственного контроля руководите-
ли используют методы ведения или слежения. Основное отличие 
данных методов друг от друга в характере связи, устанавливае-
мой субъектом управления над объектом контроля. Метод веде-
ния предусматривает пошаговый контроль действий, решений 
объекта и достигаемых им результатов. Метод слежения приме-
няется при проверках соответствия заданным параметрам основ-
ных действий и решений объекта, контроле достигнутых резуль-
татов на определенных направлениях служебной деятельности 
или по истечении заранее определенных временных отрезков.

В качестве иных методов служебного контроля руководители 
органов расследования преступлений могут применять следую-
щие способы проверки деятельности подчиненных сотрудников 
и подразделений, а именно:

1) систематическое сопоставление полученной от сотруд-
ников (подразделений) типовой, формализованной информа-
ции по находящимся в производстве материалам проверки со-

22 Об основах организации ведомственного контроля за деятельностью органов вну-
тренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 3 февраля 2012 г. № 77.

23 Об утверждении Порядка проведения служебной проверки в органах, организа-
циях и подразделениях Министерства внутренних дел Российской Федерации: 
приказ МВД России от 26 марта 2013 г. № 161.

24 О порядке проведения аттестации сотрудников органов внутренних дел Россий-
ской Федерации: приказ МВД России от 14 марта 2012 г. № 170.

25 Об утверждении порядка организации подготовки кадров для замещения долж-
ностей в органах внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России 
от 3 июля 2012 г. № 663.
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общений о преступлениях и уголовным делам с установленны-
ми стандартами деятельности;

2) целевой инициативный запрос информации по конкрет-
ным материалам проверки сообщений о преступлениях и уго-
ловным делам;

3) предварительное собеседование с кандидатом на долж-
ность в возглавляемое подразделение или с сотрудником, кото-
рого предполагается использовать на определенном направле-
нии деятельности, для определения степени готовности к вы-
полнению обязанностей по должности;

4) заслушивание на оперативном (служебном) совещании 
по вопросам организации расследования уголовных дел, нахо-
дящихся в производстве;

5) сверка информации, отраженной в статистических доку-
ментах о ходе и результатах расследования уголовного дела с его 
материалами;

6) различные методики проверки уровня теоретических зна-
ний, практических умений и навыков, необходимых для процес-
суальной и служебной деятельности при помощи тестов, зачетов, 
выполнения практических заданий, вводных и др.;

7) проверка конспектов следователей (дознавателей) по ре-
зультатам проведения занятий в системе профессиональной слу-
жебной подготовки;

8) проверка рационального использования служебного вре-
мени и соблюдения установленного распорядка дня.

В качестве средств процессуального контроля применяются: 
графики проверки уголовных дел; контрольное производство, 
содержащее копии основных процессуальных документов, в том 
числе судебных решений, постановлений прокурора, постанов-
лений и указаний руководителя следственного органа26; электрон-
ные банки данных автоматизированного рабочего места «Руково-
дитель» в органах предварительного следствия; контрольные кар-
точки на конкретные уголовные дела; формализованные бланки 
проверки уголовных дел, находящихся в производстве, окончен-
ных или приостановленных производством.

Средствами ведомственного контроля являются: получе-
ние устных или письменных объяснений от должностных лиц 
органов предварительного следствия и дознания; докладные 
записки о результатах проверки или формализованные блан-

26 См.: О совершенствовании процессуального и ведомственного контроля: указа-
ние Следственного комитета при МВД России от 30 апреля 2008 г. № 17/1-7374.
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ки фиксации результатов проверки служебной деятельности 
подразделения или сотрудника; тесты или опросные листы для 
проверки знаний нормативных правовых актов или методики 
расследования преступлений, отнесенных к подследственно-
сти следователей или дознавателей; формализованные перечни 
оперативной информации, предоставляемой субъекту контроля 
нижестоящими органами предварительного следствия и дозна-
ния в системе МВД России.

Таким образом, реализация руководителями органов рас-
следования преступлений функции контроля деятельности под-
чиненных сотрудников и подразделений призвана обеспечить 
действенность ранее принятых управленческих решений, вопло-
щение их в практическую деятельность. В силу дуалистическо-
го характера деятельности органов предварительного следствия 
и дознания в системе МВД России их руководители реализуют 
рассматриваемую функцию управления в двух организационно-
правовых формах: процессуального и ведомственного контроля.

§ 3. Оценка деятельности органов предварительного 
следствия и дознания территориальных органов 
МВД России на районном уровне

Оценка – это организационно-регулирующая функция 
управления, основное содержание которой состоит в вынесе-
нии руководителем или уполномоченным им должностным ли-
цом обоснованного полученной информацией субъективного 
суждения о достижении объектом управления количественных 
и качественных характеристик в соответствии с ранее заданными 
в управленческом решении параметрами. Основными компонен-
тами системы оценки являются субъекты, объекты и предметы, со-
вокупность операций, составляющих содержание оценочной дея-
тельности, технология и методика ее проведения, инструментарий 
(критерии, показатели, коэффициенты значимости, шкала изме-
рений и индикаторы), статистическая база и правовая подсистема.

За последние несколько лет система оценки неоднократно 
и кардинально менялась27. Принимаемые решения не всегда 

27 Гусев Р.Г. Ретроспективный анализ концептуальных подходов к оценке деятель-
ности органов внутренних дел в России // Право и государство: теория и практика. 
2012. № 4 (88). С. 141–144.
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в полной мере способствовали объективной оценке деятельно-
сти органов предварительного следствия и их вкладу в выполне-
ние территориальными органами МВД России на региональном 
уровне своего функционального предназначения28.

Современная система оценки деятельности территориаль-
ных органов МВД России имеет многоуровневое построение, 
отражающее дифференцированный подход к определению эф-
фективности выполнения основных полномочий, возложенных 
на органы внутренних дел и реализуемых подразделениями по-
лиции и органами предварительного следствия. Согласно дан-
ному подходу сформированы следующие подсистемы оценки 
деятельности:

1) Главных управлений МВД России по федеральным округам29;
2) территориальных органов МВД России на транспорте и на 

региональном уровне30;
3) территориальных органов МВД России на районном уровне31.
Система оценки деятельности территориальных органов 

МВД России на региональном уровне носит комплексный ха-
рактер, выражающийся в использовании нескольких оценоч-
ных суждений, формируемых разными субъектами относитель-
но внешних и внутренних факторов оперативной обстановки. 
Субъектами оценки процессуальной деятельности террито-
риальных органов МВД России выступают руководители и со-
трудники вышестоящих органов управления, осуществляющие 
ее индивидуально или комиссионно в сроки, установленные 
ведомственными нормативными правовыми актами. Началь-
ник территориального органа МВД России на районном уровне 
обязан ежеквартально подводить итоги и оценивать результаты 
взаимодействия подчиненных подразделений при раскрытии 

28 Валов С.В. Существующие системы (руководства) оценки деятельности органов 
предварительного следствия в системе МВД России и проблемы их применения // 
Проблемы управления органами расследования преступлений в связи с измене-
нием уголовно-процессуального законодательства: матер. межвуз. науч.-практ. 
конф.: в 2-х ч. М., 2008. Ч. 1. С. 323–329.

29 Об организационных вопросах главных управлений Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по федеральным округам: приказ МВД России от 10 января 
2012 г. № 15. Приложения № 1, 2.

30 Вопросы оценки деятельности территориальных органов Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации: приказ МВД России от 31 декабря 2013 г. № 1040.

31 Данная подсистема должна быть разработана территориальными органами МВД 
России на региональном уровне на основе основных подходов, предусмотренных 
приказом МВД России от 31 декабря 2013 г. № 1040, и с учетом особенностей опера-
тивной обстановки. См.: п. 7 приложения № 1 к приказу МВД России от 31 декабря 
2013 г. № 1040.
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и расследовании преступлений. Начальники органа предвари-
тельного следствия и подразделения дознания ежемесячно оце-
нивают результаты деятельности подчиненных сотрудников.

Итоговая оценка деятельности территориального органа 
МВД России формируется на основе вневедомственной и ве-
домственной оценки. Последняя основана на экспертной и ста-
тистической оценке. 

Экспертная оценка выставляется уполномоченными под-
разделениями (должностными лицами) по направлениям де-
ятельности на основе материалов, полученных в рамках осу-
ществления зонального контроля. Соответствие выполнения 
обязанностей установленным требованиям и оперативной об-
становке оценивается экспертами по бинарной системе (удов-
летворительно или неудовлетворительно). Для экспертной 
оценки Следственным департаментом МВД России и Управле-
нием по организации дознания МВД России применяются отра-
жаемые в ведомственных статистических и иных формах отчет-
ности показатели деятельности территориальных органов МВД 
России по подконтрольным направлениям32.

Экспертная оценка деятельности органов предварительного 
следствия территориальных органов МВД России осуществля-
ется на основе долевых и нагрузочных показателей, характери-
зующих семь основных направлений деятельности: результатив-
ность; качество; сроки; обеспечение законности и возмещение 
ущерба в ходе расследования уголовных дел; раскрытие и преду-
преждение преступлений. Для каждого из них определены пока-
затели и коэффициенты значимости. Для показателей деятель-
ности, затрагивающей конституционные права и свободы граж-
дан, применяются повышенные коэффициенты значимости. По 
содержательному значению все показатели делятся на положи-
тельные и отрицательные, изменение которых характеризует 
соответственно улучшение или снижение эффективности дея-
тельности органа предварительного следствия. В качестве стати-
стической базы для расчета показателей используются сведения, 
содержащиеся в государственной и ведомственной статистиче-
ской отчетности.

32 Об утверждении системы изучения и оценки эффективности деятельности орга-
нов предварительного следствия территориальных органов МВД России: распо-
ряжение МВД России от 20 июня 2012 г. № 1/5072; Об оценке оперативно-слу-
жебной деятельности подразделений дознания территориальных органов МВД 
России в ходе инспекторских и целевых проверок: распоряжение МВД России 
от 16 мая 2012 г. № 1/3904.
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Оценка осуществления дознания производится по показа-
телям, характеризующим качество и законность. Для оценки 
применяется бинарная система. В целях разграничения оценок 
используются рубежные индикаторы изменения абсолютных 
и относительных показателей. Так, законность осуществления 
дознания оценивается неудовлетворительно, если выявлен один 
и более факт необоснованного содержания граждан под стражей.

Статистическая оценка определяется ежемесячно по пока-
зателям, отражающим согласно официальной статистической 
информации конечный результат на конкретных направлени-
ях оперативно-служебной деятельности подчиненных органов 
и подразделений. К числу таких направлений отнесены, в част-
ности, защита личности, общества, государства от противоправ-
ных посягательств; предупреждение и пресечение преступлений 
и административных правонарушений; выявление, раскрытие 
и расследование преступлений; розыск лиц, осуществление экс-
пертно-криминалистической деятельности и др. В качестве ин-
струментария оценки используются статистические показатели, 
отражающие количественные и качественные результаты дея-
тельности на конкретном направлении, критерии (максималь-
ное значение конкретного статистического показателя), коэф-
фициенты значимости (от 1 до 10) и характеристики показате-
лей (отрицательная и положительная), формулы, применяемые 
для расчетов баллов оценочных показателей и итоговой оценки.

Органы предварительного следствия и дознания территори-
альных органов МВД России выполняют возложенные на них 
обязанности на многих направлениях оперативно-служебной 
деятельности, подлежащих оценке. Однако, их вклад оценива-
ется совокупно только по нескольким показателям, а именно:

1) доля числа отмененных постановлений об отказе в воз-
буждении уголовного дела с последующим возбуждением уго-
ловного дела (без учета прекращенных впоследствии по реаби-
литирующим основаниям) в общем числе вынесенных поста-
новлений об отказе в возбуждении уголовного дела;

2) число оправданных и лиц, дела в отношении которых 
прекращены судом за отсутствием события, состава преступле-
ния, а также в связи с непричастностью (на 1 тыс. обвиняемых 
по направленным в суд делам).

Ряд используемых показателей имеют отношение к деятель-
ности органов предварительного следствия и дознания, но опре-
деление степени их вклада в формирование итоговых значений 
потребует дополнительных расчетов. К ним следует отнести по-
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казатели долей преступлений, уголовные дела по которым на-
правлены в суд, в общем числе предварительно расследованных 
всеми субъектами процессуальной деятельности; число неразы-
сканных (подозреваемых и обвиняемых в совершении престу-
плений) по уголовным делам, расследованным всеми органами 
предварительного следствия и дознания на конкретной терри-
тории; доля осмотров мест происшествий, проведенных с уча-
стием специалистов экспертно-криминалистических подразде-
лений, по которым в дальнейшем возбуждено уголовное дело, от 
общего количества осмотров мест происшествий, проведенных 
с участием специалистов экспертно-криминалистических под-
разделений под руководством следователей и дознавателей всех 
правоохранительных органов и др.

Обратим внимание на то, что при формировании системы 
оценки не учтены установленные Государственной программой 
Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности» в 2013–2020 гг. целевые пока-
затели деятельности органов предварительного следствия и до-
знания. Так, согласно им доля некачественно расследованных 
дел должна сократиться в следственных подразделениях с 4,8 
до 3,5 %, в подразделениях дознания – с 3,61 до 2,9 %. Опреде-
ленные программой целевые индикаторы используются для пе-
риодической оценки результативности, качества и законности 
деятельности подчиненных подразделений33. Применение та-
кой методики в системе оценки позволило бы не усреднять или 
увеличивать количественные параметры достигнутого уровня 
на конкретном направлении деятельности, а добиваться его со-
ответствия определенному качеству.

С учетом вышеизложенного к оценке процессуальной дея-
тельности территориальных органов МВД России применяются 
следующие подходы:

1) оценка процессуальной деятельности проводится по со-
вокупным показателям результатов деятельности и органа пред-
варительного следствия, и органа (подразделения) дознания без 
учета их вклада в общий результат;

2) восемь из двенадцати основных направлений деятельно-
сти, выделенных для ведомственной оценки, имеют непосред-
ственное отношение к процессуальной деятельности территори-
альных органов МВД России;

33 Об исполнении государственной программы: указание Следственного департа-
мента МВД России от 20 августа 2013 г. № 17/2-21097.



3) ориентация в формировании оценки процессуальной 
деятельности преимущественно на показатели, количественное 
выражение которых определяется решениями органов и долж-
ностных лиц МВД России;

4) оценка ориентирует на достижение максимальных пока-
зателей в группе органов и подразделений, выполняющих свои 
обязанности на территории субъекта Российской Федерации 
или всего государства.

Таким образом, оценка результатов деятельности террито-
риальных органов МВД России по расследованию преступле-
ний имеет многоуровневую и многокритериальную систему, вы-
полняет стимулирующую и регулирующую функцию, позволяет 
определить степень достижения целей и задач, качества выпол-
нения возложенных функций, дифференцировать управляющие 
воздействия в отношении передовых и отстающих объектов 
управления.
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Раздел II

Организация отдельных направлений 

деятельности органов предварительного 

следствия и дознания в системе МВД России

Лекция 6
Обеспечение в органах внутренних дел законности, 

качества и сроков расследования преступлений

§ 1. Значение принципов законности и разумного срока 
уголовного судопроизводства для организации 
расследования органами внутренних дел 
преступлений

Следуя общепризнанным принципам и нормам между-
народного права, Конституция Российской Федерации провоз-
глашает высшей ценностью человека принадлежащие ему права 
и свободы, одновременно возлагая на государство и его органы 
обязанности признания, соблюдения и защиты прав и свобод 
человека и гражданина. Права и свободы человека и граждани-
на являются непосредственно действующими. Они определяют 
смысл, содержание и применение законов, деятельность зако-
нодательной и исполнительной власти, местного самоуправле-
ния и обеспечиваются правосудием1. Теоретически обоснован-
ное и нормативно закрепленное требование баланса интересов 
личности, общества и государства ограничивает последнего 
в выборе средств реагирования на противоправное поведение, 
возлагает на государство дополнительные обязательства по обе-
спечению прав и законных интересов человека и гражданина, 
соблюдению общественных интересов (сохранение члена со-
циума, его общественно значимых и полезных связей, создание 

1 См.: ст. 2, 17, 18 Конституции Российской Федерации.
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условий для позитивной реализации его потенциала даже после 
осуждения).

Известно, что условия успешного разрешения судом уголов-
ных дел по значительному числу регистрируемых в Российской Фе-
дерации преступлений в силу их публичного характера во многом 
формируются при производстве предварительного расследования. 
Органы предварительного расследования обязаны оказывать все-
стороннюю помощь потерпевшим от преступлений, носящих част-
ный или частно-публичный характер. Соответствие деятельности 
должностных лиц и органов, осуществляющих предварительное 
расследование по уголовным делам, требованиям закона является 
одной из гарантий соблюдения и защиты прав и свобод человека 
и гражданина, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства.

Соответствие деятельности участников общественных от-
ношений нормам права, тождественность поведения норма-
тивной модели придает деятельности (поведению) новое каче-
ство (свойство), определяемое в научной литературе термином 
«законность»2. Сущность законности имеет несколько форм 
проявления в общественном бытии (принцип, режим, метод). 
Применительно к организации деятельности органов рассле-
дования преступлений законность проявляется в двух аспектах, 
смысловое значение каждого из которых определяется особен-
ностями их деятельности и управления ими. Учитывая встроен-
ность органов предварительного расследования в государствен-
ный механизм, законность следует рассматривать прежде всего 
как принцип деятельности государственного аппарата. В данном 
случае законность представляет собой зафиксированную в нор-
мативных правовых актах совокупность требований к формам, 
методам и средствам выполнения отдельными должностными 
лицами и подразделениями органов предварительного следствия 
и дознания в системе МВД России уголовно-процессуальной, 
служебной и управленческой деятельности. Указанный принцип 
нашел соответствующее закрепление в ст. 7 УПК РФ, норматив-
ных правовых актах МВД России, определяющих организацион-
но-правовой статус органов предварительного следствия и под-
разделений дознания3. Обратим внимание, что принцип закон-

2 Афанасьев В.С. Современные проблемы теории законности. М., 1993. С. 4–5.
3 См.: О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 ноя-

бря 1998 г. № 1422: приказ МВД России от 4 января 1999 г. № 1; Об утверждении 
Типового положения и Типовой структуры следственного управления при УВД 
по городу (городскому округу), по нескольким муниципальным образованиям: 
приказ МВД России от 26 января 2009 г. № 52.
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ности распространяется в равной степени и на руководителей, 
и на сотрудников органов расследования преступлений. Нельзя 
незаконно управлять законной деятельностью, равно как и за-
конно управлять незаконной деятельностью.

Вместе с тем принцип, закрепленный в правовой норме, по 
сути своей является идеальной конструкцией, требующей ре-
ального воплощения в повседневной деятельности сотрудников. 
Единообразное применение законов, регулирующих деятель-
ность органов расследования преступлений, невозможно обе-
спечить без управляющего воздействия. Субъекты управления 
в любых условиях функционирования подчиненных сотрудни-
ков и подразделений должны обеспечить с их стороны неуклон-
ное действие правовых норм, регулирующих деятельность орга-
нов расследования преступлений. Решение указанной задачи во 
многом достигается посредством создания и реального воплоще-
ния в повседневную деятельность возглавляемых подразделений 
(органов) системы обязательных организационно-распоряди-
тельных и иных мероприятий, процедурных правил, обеспечи-
вающих общеобязательное выполнение правовых предписаний 
подчиненными сотрудниками органов расследования престу-
плений. Вырабатывая и реализуя вышеназванный комплекс мер, 
субъекты управления формируют и поддерживают в актуальном 
состоянии режим законности в подчиненных подразделениях 
(органах).

Закрепление требования соблюдать закон в качестве основ-
ного, исходного положения функционирования органов рас-
следования преступлений и реализация субъектами управления 
комплекса мер по его реальному воплощению обеспечивает 
придание процессуальной, служебной и управленческой дея-
тельности нового качества – законности.

Важность обеспечения законности в деятельности орга-
нов расследования преступлений обусловлена рядом факторов, 
а именно:

1) деятельность органов расследования преступлений явля-
ется одной из специальных юридических гарантий законности 
в государстве в целом;

2) они осуществляют защиту прав и свобод личности от 
преступлений, одного из видов наиболее опасных противоправ-
ных наказуемых виновных нарушений закона;

3) деятельность органов расследования преступлений осу-
ществляется в строго регламентированной процессуальной фор-
ме, любые отступления от которой влекут признание доказа-
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тельств недопустимыми и препятствуют осуществлению уголов-
ного преследования нарушителя закона;

4) государство предоставляет должностным лицам органов 
расследования преступлений право на применение в отношении 
лиц, вовлеченных в уголовное судопроизводство, самых суровых 
мер государственного принуждения при наличии соответствую-
щих правовых оснований и в строго установленном законом по-
рядке;

5) в ходе осуществления деятельности органов расследова-
ния преступлений создаются условия неотвратимости наказа-
ния и предпосылки для применения судом мер уголовной ответ-
ственности за совершённое преступление.

Вместе с тем анализ статистических данных за последние 
5 лет показывает, что изложенные выше требования к деятель-
ности органов расследования преступлений в достаточной сте-
пени не соблюдаются. 

Нарушения законности выражаются в следующих формах:
1) нарушения установленного порядка производства пред-

варительного расследования по находящимся в производстве сле-
дователей (дознавателей, органов дознания) уголовным делам;

2) нарушения установленного порядка прохождения служ-
бы в органах внутренних дел Российской Федерации;

3) преступления, совершённые сотрудниками органов пред-
варительного следствия и дознания при выполнении возложен-
ных на них служебных обязанностей.

Анализ статистической и иной информации позволяет ут-
верждать, что причины нарушений законности при производ-
стве предварительного следствия имеют достаточно устойчивую 
и воспроизводимую из года в год структуру. Примерно две три 
из них обусловлены неполнотой следствия, каждое 5 – процес-
суальными нарушениями, каждое 10 – неправильной квалифи-
кацией действий и только 5 % – различными подходами следо-
вателя, прокурора и суда к оценке доказательств, положенных 
в основу обвинения4. Обращает на себя внимание тот факт, что 
значительное число нарушений допускается и следователями, 
и дознавателями на стадии предварительного расследования.

Отступление от принципа законности связано со значитель-
ными материальными обязательствами государства перед реа-

4 Данные основаны на анализе причин нарушений законности, изложенных в еже-
годных за анализируемый период обзорах, подготовленных Следственным де-
партаментом МВД России.
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билитированными лицами. За последние 7 лет доля реабилити-
рованных лиц, обратившихся к государству с исковыми требова-
ниями, возросла с 6,4 до 41,4 %. Суммарная стоимость исков по 
итогам 2013 г. превысила 2,4 млрд руб.5, не считая выплат про-
изведенных Российской Федерацией во исполнение решений 
Европейского суда по правам человека6.

Российская Федерация признает установленное междуна-
родными правовыми актами право каждого на справедливое 
и публичное разбирательство в разумный срок7. Следовательно, 
обеспечение уголовного судопроизводства в разумный срок – 
это международное обязательство Российской Федерации, ко-
торое должно выполняться любым должностным лицом и ор-
ганом при выполнении возложенных на него обязанностей от 
имени государства. В целях реализации данного обязательства 
Российская Федерация определила порядок подачи и рассмо-
трения заявлений о присуждении выплаты компенсации за на-
рушение права на судопроизводство в разумный срок, внесла 
соответствующие изменения в УПК РФ8. 

В уголовном судопроизводстве процессуальные сроки ис-
числяются часами, сутками, месяцами. Уголовное преследо-
вание и его прекращение должны осуществляться в разумный 
срок. В зависимости от формы предварительного расследования 
срок выполнения процессуальной деятельности подчиненными 
сотрудниками исчисляется в следующем порядке:

1) предварительное следствие по уголовному делу должно 
быть окончено в срок, не превышающий 2 месяца со дня воз-

5 Статистические данные ДПД МВД России на основе обобщения отчетности, 
установленной приказом МВД России от 28 декабря 2012 г. № 1147.

6 По оценкам экспертов, в период с 2003 по 2010 гг. сумма выплат РФ состави-
ла более 5 млн евро. Подробнее: Степкин Е.Ю. К вопросу о влиянии практики 
ЕСПЧ на обеспечение законности в деятельности ОВД // Соблюдение закон-
ности и обеспечение правопорядка в деятельности органов внутренних дел. М., 
2011. С. 163–173.

7 Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 16 де-
кабря 1966 г.), ст. 14; О ратификации Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод и Протоколов к ней: Федеральный закон Российской Федерации 
от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 14. Ст. 1514.

8 О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок: Федеральный закон Рос-
сийской Федерации от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ // СЗ РФ. 2010. № 18. Ст. 2144; 
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с принятием Федерального закона «О компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 
акта в разумный срок»: Федеральный закон Российской Федерации от 30 апреля 
2010 г. № 69-ФЗ // СЗ РФ. 2010. № 18. Ст. 2145.
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буждения уголовного дела и до дня его направления прокурору 
с обвинительным заключением или постановлением о передаче 
уголовного дела в суд для рассмотрения вопроса о применении 
принудительных мер медицинского характера либо до дня вы-
несения постановления о прекращении производства по уголов-
ному делу (ч. 1 и 2 ст. 162 УПК РФ);

2) дознание в полной форме производится в течение 30 су-
ток со дня возбуждения уголовного дела до дня его направления 
прокурору с обвинительным актом или вынесения постановле-
ния о прекращении производства по уголовному делу (ч. 1 и 3 
ст. 223, ст. 225 УПК РФ);

3) дознание в сокращенной форме должно быть окончено 
в срок, не превышающий 15 суток со дня вынесения постанов-
ления о производстве дознания в сокращенной форме до дня на-
правления уголовного дела прокурору с обвинительным поста-
новлением (ст. 2266 УПК РФ).

Вышеназванные процессуальные сроки могут быть прод-
лены только уполномоченными на то должностными лицами 
(органами) в установленном законом порядке (ч. 2 ст. 61, ч. 2 
ст. 129, ст. 162, 223, 2266 УПК РФ). Вышеназванные положения 
обязывают руководителей органов расследования преступле-
ний организовать осуществление подчиненными возложенных 
на них обязанностей в определенные законом сроки. Именно 
достаточность и эффективность действий руководителя след-
ственного органа, начальника подразделения (органа) дознания, 
производимых в целях своевременного осуществления уголов-
ного преследования, учитываются при определении разумного 
срока уголовного судопроизводства. При этом руководители 
должны помнить о том, что при рассмотрении исковых требо-
ваний к Российской Федерации о нарушении права на обеспе-
чение уголовного судопроизводства в разумный срок в качестве 
оснований, оправдывающих его превышение, не могут выдви-
гаться фактические обстоятельства организации работы органов 
расследования преступлений и длительность рассмотрения уго-
ловного дела различными инстанциями (ч. 3 и 4 ст. 61 УПК РФ). 
Следовательно, руководители должны создать необходимые 
и достаточные условия для своевременного производства пред-
варительного расследования по уголовным делам, подслед-
ственным следователям и дознавателям.

Важной характеристикой проводимого расследования по 
уголовному делу является его качество. Под качеством пред-
варительного расследования предлагается рассматривать сово-
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купность существенных признаков уголовно-процессуальной 
деятельности сотрудников органов предварительного следствия 
и дознания по подследственным им уголовным делам, отража-
ющих ее способность своим результатом удовлетворять обще-
ственную потребность, выраженную в обеспечении беспрепят-
ственного доступа лиц к правосудию на территории Россий-
ской Федерации. По истечении установленного законом срока 
уголовное дело должно быть расследовано в полном объеме, 
пределы которого определены ч. 2 ст. 21, 73 УПК РФ. Качество 
в большей степени связано с практической реализацией выра-
ботанных криминалистикой рекомендаций по расследованию 
конкретных преступлений. 

Законность, качество и своевременность расследования – 
взаимосвязанные ключевые характеристики уголовно-про-
цессуальной деятельности подчиненных сотрудников. Некаче-
ственное расследование уголовного дела влечет отмену реше-
ний о прекращении или приостановлении производства, воз-
вращение уголовного дела для производства дополнительного 
дознания (следствия) и увеличение процессуальных сроков. 
Пробелы в доказывании указывают на нарушение требований 
ст. 73 УПК РФ, невыполнение обязанностей, возложенных 
ч. 2 ст. 21 УПК РФ, а факты необоснованного, неоднократного 
продления срока следствия и последующего незаконного при-
остановления или прекращения производства по делу рассма-
триваются как разновидности нарушений законности, требова-
ний ст. 61 УПК РФ9.

Учитывая повышенное внимание к обеспечению законно-
сти и качества расследования уголовных дел, характеризующие 
их показатели избраны в качестве целевых ориентиров при раз-
работке государственной программы «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие преступности». В результате 
предпринимаемых мер в период с 2014 по 2020 гг. удельный вес 
уголовных дел, возвращенных для дополнительного расследо-
вания, от числа направленных прокурору должен уменьшиться 
в органах предварительного следствия с 4,8 до 3,5 %, в подраз-
делениях дознания – с 3,7 до 3,1 %. Руководителями всех уров-
ней должны быть предприняты меры к уменьшению в органах 
предварительного следствия (с 6 до 4,5) и подразделениях до-
знания (с 2,59 до 2,53) числа лиц, необоснованно привлечен-

9 Информационный бюллетень Следственного департамента МВД России. 2013. 
№ 1(155). С. 213–229.
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ных к уголовной ответственности (в относительном выражении 
на 1000 обвиняемых)10.

Таким образом, международный характер взятых на себя 
государством обязательств соблюдения разумного срока уголов-
ного судопроизводства, конституционное требование обеспече-
ния законности, программный характер заявленных параметров 
качества предварительного расследования требуют от руководи-
телей органов предварительного следствия и дознания в системе 
МВД России реализации комплекса мероприятий, направлен-
ных на достижение вышеназванных ключевых характеристик 
процессуальной деятельности своих подчиненных.

§ 2. Организация обеспечения руководителями 
органов расследования преступлений законности 
в деятельности возглавляемых подразделений

Обеспечить законность той или иной деятельности оз-
начает сделать все необходимое для того, чтобы она соответство-
вала правовым нормам и вследствие этого обладала новым ка-
чественным свойством тождественности нормативной модели. 
Организация обеспечения законности – это реализация руководи-
телями органов расследования преступлений предоставленных 
им процессуальных и служебных полномочий по установлению, 
поддержанию в актуальном состоянии и совершенствованию 
системы мер, обеспечивающих соответствие процессуальной 
деятельности подчиненных сотрудников требованиям закона.

Специфика деятельности руководителей органов предваритель-
ного следствия и дознания территориальных органов МВД России 
на районном уровне состоит в том, что они оказывают непосред-
ственное влияние на ход и результаты процессуальной деятельности 
подчиненных сотрудников, расследующих значительную долю уго-
ловных дел, подследственных следователям и дознавателям органов 
внутренних дел. Непосредственная повседневная погруженность 
названных субъектов управления в разрешение проблем, связанных 
с производством по конкретным уголовным делам, требует система-
тизации предоставленных им полномочий по обеспечению закон-

10 Об утверждении государственной программы «Обеспечение общественного порядка 
и противодействия преступности»: постановление Правительства РФ от 15 апреля 
2014 г. № 345 // СПС КонсультантПлюс.
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ности в зависимости от стадии совершения подчиненным сотрудни-
ком нарушения требований закона. Обычно выделяют три стадии: 
зарождение, совершение нарушения и проявление его последствий. 
В соответствии с данным подходом все меры, реализуемые руково-
дителями в процессе обеспечения законности, классифицированы 
на превентивные, реагирования и устранения негативных послед-
ствий нарушения законности. Учитывая двойственную правовую 
природу полномочий, каждая из названных групп представлена ме-
рами процессуального и служебного воздействия.

Рассмотрим реализуемую начальником органа предваритель-
ного следствия систему мер, обеспечивающих соответствие про-
цессуальной деятельности следователей требованиям закона11.

Главная задача начальника – не допустить нарушения за-
конности подчиненными сотрудниками. Вследствие этой це-
левой установки группа превентивных мер является наиболее 
многочисленной. К превентивным мерам процессуального воздей-
ствия относятся следующие:

1) проверка руководителем следственного органа материа-
лов проверки сообщения о преступлении или материалов уголов-
ных дел, принимаемых решений по ним (п. 2 ч. 1 ст. 39 УПК РФ);

2) вручение письменных указаний о направлении расследо-
вания (п. 3 ч. 1 ст. 39 УПК РФ);

3) допрос подозреваемого (обвиняемого) без принятия уго-
ловного дела к своему производству при рассмотрении вопроса 
о даче согласия следователю на возбуждение ходатайства об из-
брании, продлении, об отмене или изменении меры пресечения 
(п. 4 ч. 1 ст. 39 УПК РФ); 

4) согласительные процедуры, включающие в себя рассмо-
трение руководителем следственного органа вопроса о даче со-
гласия на а) возбуждение следователем перед судом ходатайств 
о принятии процессуальных решений об ограничении конститу-
ционных прав и свобод человека и гражданина (п. 4 ч. 1 ст. 39 УПК 
РФ); б) направление уголовного дела прокурору с обвинительным 
заключением (ч. 6 ст. 220 УПК РФ); в) прекращение уголовного 
дела (уголовного преследования) (ст. 25, ч. 1, 2 ст. 28, ч. 1 ст. 281, 
п. 9 ч. 1 ст. 39 УПК РФ) и возбуждение перед судом ходатайства 

11 О специфике деятельности начальников подразделений дознания см.: Один-
цов В.Н. Организационное обеспечение соблюдения законности в подразделе-
ниях дознания при раскрытии и расследовании преступлений // Организация 
деятельности органов предварительного следствия и дознания в системе МВД 
России: управленческие и криминалистические проблемы: сб. матер. всерос. 
науч.-практ. конф.: в 2-х ч. М., 2012. Ч. 1. С. 126–131.
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о применении к несовершеннолетнему обвиняемому принуди-
тельной меры воспитательного воздействия (ч. 1 ст. 427 УПК РФ);

5) рассмотрение ходатайств следователя о продлении сро-
ка проверки сообщения о преступлении (ч. 3 ст. 144 УПК РФ) 
или срока предварительного следствия по уголовному делу (ч. 4 
ст. 162 УПК РФ).

Группу мер превентивного воздействия, основанного на при-
казах и указаниях МВД России и Следственного департамента 
МВД России, образуют:

1) анализ причин и условий, способствовавших соверше-
нию нарушений законности в возглавляемом подразделении 
или иных органах расследования преступлений, и разработка на 
этой основе комплекса упреждающих мероприятий;

2) организация и проведение теоретических и практиче-
ских занятий в системе служебной подготовки; 

3) обеспечение своевременного изучения подчиненными 
сотрудниками новых нормативных правовых актов, регламен-
тирующих деятельность органов предварительного следствия, 
а также постановлений Конституционного суда РФ, пленума 
Верховного суда РФ, Европейского суда по правам человека, 
обзоров следственной и судебной практики;

4) своевременное доведение экспресс-информаций, анали-
тических справок, приказов о наказании личного состава за до-
пущенные нарушения;

5) пресечение фактов вмешательства в процессуальную де-
ятельность лиц, не уполномоченных на то законом;

6) организация и проведение индивидуально-воспитатель-
ной работы, реализация планов наставничества, стажировки 
и повышения квалификации.

При выявлении признаков нарушений законности руково-
дители следственных органов могут применить следующие про-
цессуальные меры реагирования:

1) отменять незаконные или необоснованные постановле-
ния следователя или нижестоящего руководителя следственно-
го органа (п. 2 и 7 ч. 1 ст. 39 УПК РФ), а также незаконные или 
необоснованные постановления руководителя, следователя (до-
знавателя) другого органа предварительного расследования по 
уголовным делам, находящимся в производстве подчиненных 
следователей (п. 21 ч. 1 ст. 39 УПК РФ);

2) изымать уголовное дело у следователя и передавать его 
другому следователю с обязательным указанием основания та-
кой передачи (п. 1 ч. 1 ст. 39 УПК РФ);
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3) отстранять следователя от дальнейшего производства 
расследования, если им допущено нарушение требований УПК 
РФ (п. 6 ч. 1 ст. 39 УПК РФ);

4) возвращать уголовное дело следователю со своими ука-
заниями о производстве дополнительного расследования (п. 11 
ч. 1 ст. 39 УПК РФ);

5) рассматривать жалобы участников уголовного процесса 
(ч. 1 ст. 124 УПК РФ), требования прокурора об устранении на-
рушений федерального законодательства, допущенных в ходе 
предварительного следствия (ч. 4 ст. 39 УПК РФ), постановле-
ние прокурора о возвращении уголовного дела следователю для 
производства предварительного следствия и подготовленную 
следователем жалобу на данное постановление (п. 5 ч. 2 ст. 38, 
п. 2 ч. 1, ч. 3, 4 ст. 221 УПК РФ).

Группу мер реагирования, основанных на ведомственных нор-
мативных правовых актах, образуют следующие действия:

1) рассмотрение частных постановлений судьи (определе-
ний суда) о нарушениях закона, допущенных при производстве 
предварительного следствия;

2) внесение вышестоящему руководству ходатайств о на-
значении служебных проверок деятельности следователя;

3) направление в вышестоящий орган предварительного 
следствия сообщения по каждому факту освобождения задер-
жанного лица в связи с неподтверждением подозрения в со-
вершении им преступления и освобождения из-под стражи по-
дозреваемого, обвиняемого при прекращении уголовного дела 
в отношении обвиняемых по реабилитирующим основаниям 
(за отсутствием события, состава преступления либо в связи 
с недоказанностью предъявленного обвинения, в связи с поста-
новлением судом оправдательного приговора) с изложением ос-
нований принятия соответствующего решения;

4) рассмотрение жалоб на действия и решения следователя, 
не связанные с процессуальной деятельностью12.

Основной формой процессуальных мер по устранению нега-
тивных последствий допущенного подчиненным сотрудником 
нарушения законности является контроль своевременного и пол-
ного выполнения следователем реабилитационных процедур (ч. 1 
ст. 134, ч. 4 ст. 135, ч. 4 ст. 136 УПК РФ). Руководитель обязан про-

12 Об утверждении Инструкции об организации рассмотрения обращений граждан 
в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД 
России от 12 сентября 2013 г. № 707.
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контролировать соблюдение следователем установленного зако-
ном 14-дневного срока для направления письменного сообщения 
о принятых решениях, оправдывающих гражданина, по месту его 
работы, учебы или месту жительства. По указанию руководителя 
следственного органа средства массовой информации, ранее раз-
местившие сведения о применении незаконных действий к реа-
билитированному, обязаны в течение 30 суток сделать сообщение 
о реабилитации (ч. 3 ст. 136 УПК РФ)13.

К служебным мерам устранения негативных последствий на-
рушений законности предлагается отнести следующие:

1) производство порученных начальнику органа предваритель-
ного следствия служебных проверок по фактам нарушения законно-
сти и совершенствование системы превентивных служебных мер;

2) внесение начальнику вышестоящего органа предваритель-
ного следствия предложений о привлечении к дисциплинарной 
ответственности следователей за нарушение законности;

3) при несогласии с постановлением о возбуждении уголов-
ного дела в отношении следователя инициирование последним об-
ращения в суд или прокуратуру для отмены принятого решения;

4) при несогласии с прекращением судом уголовного дела 
(уголовного преследования) по реабилитирующим основаниям 
или оправдательным приговором по уголовному делу, окон-
ченному подчиненным следователем, подготовка ходатайства 
о принесении уполномоченным прокурором кассационного 
представления или оказание потерпевшим юридической помо-
щи в подготовке кассационной жалобы.

Следует помнить, что Российская Федерация в лице упол-
номоченных органов в случае возмещения вреда по основаниям, 
предусмотренным ст. 1070 ГК РФ, а также по решениям Евро-
пейского суда по правам человека имеет право регресса к лицу, 
в связи с незаконными действиями (бездействием) которого 
произведено указанное возмещение (ч. 31 ст. 1081 ГК РФ). Все 
заявленные иски, по которым соответчиком выступает МВД 
России в связи с нарушениями законности, допущенными сле-
дователями и дознавателями органов внутренних дел, должны 
учитываться, а результаты их рассмотрения отражаться в специ-
альной отчетности14.

13 Подробнее о реализации реабилитационных процедур см.: Цоколова О.И., Косты-
лева Г.В., Рогачёв С.А. Реабилитация в уголовном процессе: монография. М., 2010.

14 Вопросы правоприменительной практики: приказ МВД России от 28 декабря 
2012 г. № 1147; указание МВД России от 26 декабря 2008 г. № 1/9867.
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Рассмотренная логико-структурная схема организации обе-
спечения законности в деятельности органов расследования пре-
ступлений:
 – во-первых, объединяет в себе предоставленные начальникам 

органов расследования преступлений полномочия и увязы-
вает реализуемые ими меры с решением конкретных задач на 
стадиях зарождения, совершения и наступления негативных 
последствий нарушения законности;

 – во-вторых, ориентирует начальников органов расследования 
преступлений на создание необходимых условий для выпол-
нения подчиненными возложенных на них обязанностей, 
выявление различных факторов, оказывающих позитивное 
или негативное влияние на законность процессуальной или 
служебной деятельности следователей (дознавателей);

 – в-третьих, служит решению дидактических задач, предостав-
ляя начальникам органов расследования преступлений в си-
стематизированном виде знания о комплексе процессуальных 
и служебных полномочий, реализуемых ими с целью обеспе-
чения законности деятельности подчиненных подразделений.
Таким образом, руководители органов предварительного 

следствия и дознания в системе МВД России посредством реа-
лизации комплекса предоставленных им процессуальных и слу-
жебных полномочий обеспечивают соответствие деятельности 
подчиненных им сотрудников и подразделений требованиям за-
конов и иных нормативных правовых актов. Повседневное и си-
стематическое управляющее воздействие субъектов управления 
органами расследования преступлений позволяет добиваться 
единообразного применения законов и иных нормативных ак-
тов каждым сотрудником на закрепленном за ним участке про-
цессуальной, служебной или управленческой деятельности.

§ 3. Организация обеспечения руководителями органов 
предварительного следствия и дознания качества 
и сроков расследования преступления

Под организацией обеспечения качества и сроков пред-
варительного расследования преступлений предлагается рассма-
тривать систему реализации руководителями органов предва-
рительного следствия и дознания предоставленных им процес-
суальных и служебных полномочий по созданию необходимых 
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и достаточных условий для своевременного и качественного вы-
полнения подчиненными сотрудниками следственных и иных 
процессуальных действий, принятия решений по находящимся 
в производстве уголовным делам с целью обеспечения лицам 
доступа к правосудию.

Руководитель следственного органа при организации сво-
евременности расследования уголовных дел подчиненными со-
трудниками реализует следующие предоставленные ему процес-
суальные полномочия: 1) устанавливает процессуальные сроки; 
2) продлевает процессуальные сроки; 3) дает согласие на обра-
щение в суд для установления или продления процессуальных 
сроков; 4) рассматривает жалобы и устраняет препятствия в осу-
ществлении процессуальной деятельности. 

Руководитель устанавливает сроки исполнения следова-
телем письменных указаний, данных в порядке ст. 39 УПК РФ, 
письменных указаний прокурора при отмене постановления 
о приостановлении или прекращения уголовного дела, воз-
вращении уголовного дела для производства дополнительного 
следствия, изменения объема обвинения либо квалификации 
действий обвиняемых или пересоставления обвинительного 
заключения и устранения выявленных недостатков. Руководи-
тель следственного органа устанавливает срок дополнительного 
следствия при возобновлении приостановленного или прекра-
щенного уголовного дела либо при возвращении им уголовного 
дела для производства дополнительного расследования в преде-
лах одного месяца со дня поступления уголовного дела к следо-
вателю вне зависимости от того, сколько раз оно до этого возоб-
новлялось, прекращалось либо возвращалось для дополнитель-
ного расследования, и вне зависимости от общей продолжитель-
ности срока предварительного следствия (ч. 6 ст. 162 УПК РФ)15.

Руководитель следственного органа, начальник органа до-
знания вправе по мотивированному ходатайству соответственно 
следователя, дознавателя продлить до 10 суток срок проверки со-
общения о преступлении (ч. 3 ст. 144 УПК РФ), а руководитель 
следственного органа уполномочен продлить этот срок до 30 су-
ток при необходимости производства документальных прове-
рок, ревизий, судебных экспертиз, исследований документов, 
предметов, трупов, а также проведения оперативно-разыскных 

15 О внесении изменения в ст. 162 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации: Федеральный закон РФ от 20 апреля 2014 г. № 76-ФЗ // СПС Кон-
сультантПлюс.
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мероприятий с обязательным указанием на конкретные, фак-
тические обстоятельства, послужившие основанием для такого 
продления.

Руководители следственных органов соответствующих уров-
ней уполномочены продлять сроки предварительного следствия 
в порядке, определенном ч. 4-5 ст. 162 УПК РФ. В целях упоря-
дочения организации процессуального контроля за соблюдением 
требований ст. 61 УПК РФ по уголовным делам, находящимся 
в производстве следователей органов внутренних дел Российской 
Федерации, а также подготовки, предоставления и рассмотрения 
ходатайств об установлении и продлении сроков предваритель-
ного следствия, содержания обвиняемых под стражей и домашне-
го ареста на федеральном16 и региональном17 уровнях разработаны 
специальные инструкции и правила оформления постановлений 
о продлении процессуальных сроков18.

Руководитель следственного органа дает согласие следовате-
лю на обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресе-
чения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, а также 
о продлении срока домашнего ареста или содержания обвиняе-
мого под стражей (ч. 2 ст. 107, ч. 3 ст. 108, ч. 2 ст. 109 УПК РФ).

Руководитель следственного органа в течение 3 суток, а в ис-
ключительных случаях в срок до 10 суток, рассматривает жало-
бы участников уголовного судопроизводства, а также иных лиц, 
интересы которых затрагиваются, о нарушении разумных сро-
ков уголовного судопроизводства в ходе досудебного производ-
ства по уголовному делу. В случае полного или частичного удов-
летворения жалобы руководитель следственного органа обязан 
в постановлении указать процессуальные действия, которые 
должен провести следователь для ускорения рассмотрения дела, 
и сроки их осуществления (ч. 2 ст. 123, ч. 2 и 21 ст. 124 УПК РФ).

16 Об утверждении Инструкции по организации процессуального контроля при возбуж-
дении ходатайств об установлении и продлении сроков предварительного следствия, 
содержания обвиняемых под стражей и домашнего ареста по уголовным делам, на-
ходящимся в производстве следователей органов внутренних дел: приказ Следствен-
ного департамента МВД России от 12 декабря 2012 г. № 64 // Информационный бюл-
летень Следственного департамента МВД России. 2013. № 1(155). С. 213–229.

17 Соответствующие управленческие решения приняты руководителями органов 
предварительного следствия территориальных органов МВД России по Республи-
ке Саха-Якутия, Красноярском крае, Омской области, г. С. Петербурге и других 
субъектах Российской Федерации. Они определяют порядок рассмотрения хода-
тайств о продлении процессуальных сроков соответственно до 3-х и 6-ти месяцев.

18 О направлении примерного образца: указание Следственного департамента МВД 
России от 28 июня 2013 г. № 17/3-16197.
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Условия для своевременного окончания производства по 
делу в случае его сложности или большого объема создаются 
руководителем следственного органа посредством создания 
следственной группы, изменения ее состава, изъятия уголовно-
го дела у следователя и передачи его другому следователю, в том 
числе сотруднику следственной части по расследованию ор-
ганизованной преступной деятельности (п. 1 ч. 1 ст. 39, ст. 163 
УПК РФ). Регулирование нагрузки на подчиненных сотрудни-
ков осуществляется с учетом уровня их профессиональной под-
готовки и опыта работы, наличия имеющихся в производстве 
уголовных дел, правовой и фактической сложности расследуе-
мых уголовных дел, количества обвиняемых по уголовным де-
лам и инкриминируемых им эпизодов преступной деятельности. 
Ряд аналогичных полномочий имеет начальник органа дозна-
ния (ч. 2 ст. 2232 УПК РФ) и начальник подразделения дознания 
(п. 2 ч. 1 ст. 401 УПК РФ).

Непроцессуальными средствами обеспечения своевремен-
ности и качества расследования уголовных дел являются:

1) ведение журнала учета уголовных дел, подозреваемых, 
обвиняемых, решений, принятых по уголовным делам. Для его 
ведения могут применяться журнальные формы, многокритери-
альные «шахматки», возможности офисных приложений (Excel, 
Calc) или АРМ «Руководитель»;

2) составление и реализация графика проверки дел, предус-
матривающего осуществление контроля в день возбуждения уго-
ловного дела, спустя 10 дней, по истечении месяца, за 10 дней до 
истечения двухмесячного (в органах предварительного следствия) 
срока и при принятии итогового решения по уголовному делу;

3) введение дифференцированной системы предметного 
контроля, предусматривающей выделение в качестве специ-
альных предметов контроля хода расследования уголовных 
дел, представляющих сложность и большой объем, вызываю-
щих повышенный общественных резонанс, стоящих на особом 
контроле по решению вышестоящих субъектов управления или 
в связи с повышенной «активностью» определенных участни-
ков уголовного судопроизводства; уголовных дел, находящихся 
в производстве у сотрудников, входящих в категорию профес-
сионального риска (имеющих непродолжительный стаж работы, 
допускающих систематические нарушения УПК РФ или слу-
жебной дисциплины и др.);

4) осуществление хронометража работы следователя (до-
знавателя) по находящимся в производстве уголовным делам;
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5) формирование прогноза результатов расследования уголов-
ных дел в предстоящий временной период и еженедельный (ежеде-
кадный) контроль выполнения планов расследования и принятия 
запланированных решений с предоставлением соответствующей 
отчетности в вышестоящий орган предварительного следствия19;

6) ходатайство перед начальником территориального органа 
МВД России о привлечении к расследованию уголовного дела до-
полнительных сил и средств, инициирование создания следствен-
но-оперативных групп под руководством следователей, имеющих 
достаточный опыт работы и профессиональную подготовку;

7) периодическое заслушивание следователей и членов след-
ственно-оперативных групп о ходе выполнения планов след-
ственных действий и оперативно-разыскных мероприятий;

8) соблюдение установленного в субъекте Российской Феде-
рации порядка представления соответствующим руководителям 
ходатайств о продлении процессуальных сроков по находящимся 
в производстве уголовным делам. В ряде субъектов Российской 
Федерации введено предварительное согласование принятия ре-
шения о продлении процессуальных сроков с сотрудниками аппа-
ратов управления органов предварительного следствия территори-
альных органов МВД России на региональном уровне посредством 
представления необходимой информации факсимильной связью 
(Республика Саха (Якутия)), по телефону (Омская область) или 
уголовного дела (Волгоградская область), составление заключения 
об обоснованности принятия данного процессуального решения;

9) ведение контрольных производств на уголовные дела, по 
которым продлены процессуальные сроки20;

10) выдвижение ходатайства о передаче многоэпизодных 
уголовных дел о преступлениях, совершенных участниками ор-
ганизованных преступных групп, в производство следователей 
следственной части по расследованию организованной пре-
ступной деятельности;

11) своевременное доведение до подчиненных экспресс-ин-
формаций, писем, обзоров о причинах нарушений сроков и ка-

19 О предоставлении информации: распоряжение Следственного департамента МВД 
России от 12 сентября 2012 г. № 37. Приложение № 2; О совершенствовании управ-
ленческой деятельности в Следственном департаменте МВД России: приказ След-
ственного департамента МВД России от 23 мая 2014 г. № 22. Приложение № 1, 2.

20 О совершенствовании процессуального и ведомственного контроля: указание 
Следственного комитета при МВД России от 30 апреля 2008 г. № 17/1-7374 // 
Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России. 2008. 
№ 3(137). С. 127–129.
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чества расследования уголовных дел, принятых мерах в отноше-
нии виновных лиц21;

12) корректировка тематического плана занятий по служеб-
ной подготовке, изучение методик расследования преступле-
ний, по которым наиболее часто продлеваются процессуальные 
сроки или уголовные дела возвращаются для дополнительного 
следствия (дознания), постановлений пленума Верховного суда 
РФ и обзоров судебной практики;

13) устранение различных административных барьеров в сфе-
ре внутреннего и внешнего взаимодействия при расследовании 
преступлений, осуществлении оперативного сопровождения 
и судебно-экспертной деятельности, материально-техническо-
го обеспечения процессуальной деятельности подчиненных со-
трудников.

В целях обеспечения разумных сроков предварительного 
расследования Следственным департаментом МВД России пред-
писано руководителям региональных органов предварительного 
следствия определить своим организационно-распорядитель-
ным документом сроки назначения экспертиз, проведения вы-
емок, направления международных следственных поручений 
производства иных следственных и процессуальных действий22. 
До всех органов предварительного следствия доведены методи-
ческие рекомендации по составлению сводного (календарного) 
плана следователя и расследования группы уголовных дел23.

В Республике Татарстан разработаны карты контроля руко-
водителем следственного органа и начальником подразделения 
дознания расследования уголовных дел подчиненных, введено 
еженедельное заслушивание следователей (дознавателей) по 
всем находящимся в производстве уголовным делам, установ-
лена форма еженедельного календарного плана расследования 
конкретного уголовного дела и сводного календарного плана, 
в котором отражаются мероприятия и сроки их реализации по 
всем уголовным делам, находящимся в производстве24.

21 О направлении приказа: письмо Следственного департамента МВД России от 11 июля 
2013 г. № 17/2-17391.

22 Об усилении контроля за продлением процессуальных сроков: указание След-
ственного департамента МВД России от 18 сентября 2012 г. № 17/3-22144.

23 О направлении методических рекомендаций: письмо Следственного департамен-
та МВД России от 2 июля 2013 г. № 17/3 – 16290.

24 О повышении контроля руководителей территориальных органов МВД России 
по Республике Татарстан за раскрытием преступлений и расследованием уголов-
ных дел, а также организацией планирования расследования уголовных дел: при-
каз МВД по Республике Татарстан от 27 сентября 2012 г. № 564.
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В качестве мер реагирования на факты несвоевременного 
расследования уголовного дела, халатного отношения к испол-
нению обязанностей подчиненных сотрудников применяется 
производство служебных проверок, подготовка заключений, 
проведение служебных (оперативных) совещаний, подготовка 
приказов о привлечении к дисциплинарной ответственности.

Начальники органов предварительного следствия обязаны 
вести учет уголовных дел, возращенных для дополнительного рас-
следования и по которым приняты решения о продлении процессу-
альных сроков, требований прокуроров об устранении нарушений 
закона при производстве предварительного следствия25. Учеты мо-
гут иметь специализированную форму или интегрированы в обще-
принятую систему учета результатов работы каждого следователя 
или подразделения. Формы должны предусматривать учет причин 
продления процессуальных сроков и принятия решений о возвра-
щении уголовных дел для дополнительного расследования. Сводная 
информация о количестве уголовных дел, возвращенных для допол-
нительного расследования и оконченных в сроки, превышающие 
2 месяца, отражается в отчетах по форме 1-Е (МВД) и 1-ЕМ (МВД).

Показатели, характеризующие своевременность и качество 
расследования уголовных дел, традиционно входят в состав ин-
струментария ведомственной экспертной оценки26.

Таким образом, реализация руководителями органов расследо-
вания преступлений системы мер процессуального и организаци-
онного характера позволит обеспечить качество и своевременность 
производства предварительного следствия и дознания по уголов-
ным делам, создаст предпосылки для судебной защиты интересов 
всех лиц, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства. Разра-
ботка руководителями рассмотренной системы мер, ее постоянное 
совершенствование и актуализация под оперативную обстановку 
являются неотъемлемым элементом механизма управления подчи-
ненными подразделениями, направленным на создание необходи-
мых условий по обеспечению каждым должностным лицом органа 
расследования преступлений международного обязательства РФ по 
соблюдению разумных сроков уголовного судопроизводства.

25 О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 ноября 1998 г. 
№ 1422: приказ МВД России от 4 января 1999 г. № 1. Приложение № 5. П. 13.6.13–13.6.15.

26 Об утверждении системы изучения и оценки эффективности деятельности органов 
предварительного следствия территориальных органов МВД России: распоряжение 
МВД России от 20 июня 2012 г. № 1/5072; Об оценке оперативно-служебной деятель-
ности подразделений дознания территориальных органов МВД России в ходе инспек-
торских и целевых проверок: распоряжение МВД России от 16 мая 2012 г. № 1/3904.
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Лекция 7
Организация в органах внутренних дел 

профилактической деятельности по уголовным 
делам и возмещения потерпевшим вреда, 

причиненного преступлениями

§ 1. Понятие, основные формы и правовые основы 
профилактической деятельности органов 
расследования преступлений

Выявление обстоятельств, способствовавших соверше-
нию преступлений, и принятие установленных нормативными 
правовыми актами мер реагирования являются одними из глав-
ных задач органов расследования преступлений. Органы рас-
следования преступлений на всех уровнях системы МВД России 
вовлечены в процесс выполнения программ по профилактике 
преступлений и правонарушений. Профилактическая деятель-
ность органов расследования преступлений охватывает все ее 
разновидности: предотвращение, пресечение, предупреждение 
новых преступлений и иных правонарушений и правовое вос-
питание граждан. Вместе с тем специфические формы профи-
лактической деятельности органов расследования преступле-
ний определяются приоритетом стоящих перед ними задач уго-
ловного судопроизводства по уголовным делам о преступлениях, 
им подследственным. 

Действия следователя (дознавателя) по предотвращению, 
пресечению и профилактике преступлений, выполняемые в про-
цессе решения задач уголовного судопроизводства, реализуются 
в процессуальной форме, должны строго соответствовать требо-
ваниям УПК РФ. Одновременно, являясь элементом системы 
МВД России, органы расследования преступлений уполномоче-
ны ведомственными нормативными актами выполнять и иные 
действия профилактического характера. Они существенно до-
полняют предусмотренные УПК РФ обязанности и расширяют 
их возможности по воздействию на выявленные ими в ходе ос-
новной своей деятельности причины и условия, способствовав-
шие совершению преступлений. Следовательно, в системе МВД 
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России профилактическая деятельность органов расследования 
преступлений реализуется в двух основных формах: процессу-
альной и непроцессуальной.

Отличительной чертой профилактической деятельности 
органов предварительного следствия и дознания является и то 
обстоятельство, что их основная – процессуальная – деятель-
ность протекает в связи с уже совершенными преступлениями, 
обстоятельства которых они расследуют. В связи с этим их про-
филактическая деятельность ориентирована прежде всего на 
выявление обстоятельств, которые при прочих равных условиях 
способствовали бы совершению новых преступлений. 

Согласно ч. 1 ст. 2 УК РФ одной из его задач выступает 
предупреждение преступлений. Данная задача в уголовном су-
допроизводстве достигается путем общей и частной превенции. 
В связи с этим весь процесс расследования и достигнутые в ходе 
его результаты имеют профилактическую значимость, а профи-
лактические действия в ходе расследования подразделяются на 
две группы:

1) осуществляемые в отношении подозреваемого или обви-
няемого по уголовному делу;

2) реализуемые в отношении других лиц, ставших участни-
ками уголовного судопроизводства на досудебных стадиях1.

При производстве по уголовному делу профилактическую 
направленность могут иметь отдельные действия и решения 
следователя (дознавателя). Так, выявление обстоятельств, спо-
собствовавших совершению преступлений, осуществляется не-
посредственно при осмотре места происшествия. Обыск ориен-
тирован на выявление и изъятие предметов, свободный оборот 
которых запрещен или ограничен. Избрание меры пресечения 
в отношении подозреваемого и обвиняемого может произво-
диться в целях предотвращения возможности продолжать за-
ниматься преступной деятельностью, угрожать участникам уго-
ловного судопроизводства и воспрепятствовать производству по 
делу (ст. 97 УПК РФ). Профилактическую направленность имеет 
и временное отстранение от должности подозреваемого или об-
виняемого (ст. 114 УПК РФ). Профилактический характер носят 
действия следователя (дознавателя, органа дознания) по обеспе-
чению безопасности участников уголовного судопроизводства2.

1 Колесников И.И., Модогоев А.А. Управление органами расследования преступле-
ний: курс лекций: в 2-х ч. / под ред. проф. И.И. Колесникова. М., 2007. Ч. I. С. 143.

2 См.: ч. 3 ст. 11, ч. 9 ст. 166, ч. 2 ст. 186, ч. 8 ст. 193 УПК РФ.
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Следователи (дознаватели) в процессе расследования уго-
ловного дела выполняют и специальные профилактические дей-
ствия. В соответствии с ч. 2 ст. 73 УПК РФ при производстве по 
уголовному делу подлежат выявлению обстоятельства, способ-
ствовавшие совершению преступления. Выявив в ходе досудеб-
ного производства по уголовному делу обстоятельства, способ-
ствовавшие совершению преступления, следователь (дознава-
тель, орган дознания) вправе на основании ч. 2 ст. 158 УПК РФ 
внести в соответствующую организацию или соответствующему 
должностному лицу представление о принятии мер по устра-
нению указанных обстоятельств или других нарушений закона. 
Представление является процессуальным документом, в кото-
ром фиксируются обстоятельства, способствовавшие соверше-
нию преступления, излагается требование следователя (дозна-
вателя, органа дознания) рассмотреть указанное представление 
и принять меры к устранению причин и условий, способство-
вавших совершению преступлений. Закон не устанавливает 
строгих требований к содержанию и структуре представления. 
В соответствии с разработанными МВД России методическими 
рекомендациями3, представление, аналогично другим процес-
суальным документам, должно состоять из трех частей: вводной, 
описательно-мотивировочной и резолютивной.

Объемы профилактической деятельности, выполненной 
в системе МВД России органами расследования преступлений 
в период с 2007 по 2013 гг., характеризуются увеличением доли 
оконченных уголовных дел, по которым внесены представления. 
Адресатами представлений следователей являются должност-
ные лица органов власти и местного самоуправления (в 2007 г. – 
27,1 %, в 2013 г. – 37 % от общего числа), руководители госу-
дарственных учреждений (2007 г. – 20,8 %, 2013 г. – 26,8 %) или 
коммерческих структур (2007 г. – 16,4 %, 2013 г. – 18,5 %), а так-
же лица, возглавляющие общеобразовательные учреждения 
(2007 г. – 8,4 %, 2013 г. – 4,9 %)4.

Внесением представления профилактическая деятельность 
следователя (дознавателя) не заканчивается. Составление и направ-
ление процессуального документа властного характера инициирует 
деятельность других участников профилактической деятельности, 

3 О направлении методических рекомендаций: указание МВД России от 31 октября 
2007 г. № 1/8644.

4 О направлении обзора организации работы органов предварительного следствия 
в системе МВД России по профилактике преступлений в 2013 году: указание 
Следственного департамента МВД России от 12 февраля 2014 г. № 17/2-3627.
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тех, кому адресовано представление. На адресата УПК РФ возла-
гает обязанность рассмотреть представление и обязательно уведо-
мить о принятых мерах следователя (дознавателя, орган дознания) 
не позднее одного месяца со дня его вынесения. Доля представле-
ний следователей, оставленных без ответов, неуклонно сокращает-
ся с 65,8 % в 2005 г. до 16,1 % в 2013 г. Однако, по 45,7 % представ-
лений, оставшихся без ответа, руководители органов предваритель-
ного следствия не организовали направление напоминаний адреса-
там о непринятии ими мер по внесенным представлениям5. В связи 
с этим деятельность органов предварительного следствия и дозна-
ния по выявлению и устранению обстоятельств, способствовавших 
совершению преступления, следует считать завершенной только 
после получения сообщения о принятых мерах.

Обязанность осуществления контроля за своевременным 
принятием руководителями организаций мер по устранению 
причин и условий, способствовавших совершению правона-
рушений, возложена на участковых уполномоченных полиции, 
которые при выявлении фактов невыполнения предписаний 
вносят руководству территориального органа МВД России на 
районном уровне предложения о принятии к виновным лицам 
мер в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. Функция контроля за своевременным устранением недо-
статков возложена и на следователей6.

В соответствии со ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) 
умышленное невыполнение законных требований следовате-
ля, дознавателя образует состав административного правонару-
шения7. В соответствии с приложением к приказу МВД России 
от 5 мая 2012 г. № 4038 в территориальных органах МВД России 
на районном уровне начальник, его заместитель – начальник 
полиции, заместители начальника полиции, начальник, заме-
ститель начальника отдела, отделения полиции, начальник пун-
кта полиции, должностные лица подразделений охраны обще-

5 О направлении обзора организации работы органов предварительного следствия 
в системе МВД России по профилактике преступлений в 2013 году: указание 
Следственного департамента МВД России от 12 февраля 2014 г. № 17/2-3627.

6 Инструкция о деятельности органов внутренних дел по предупреждению престу-
плений: утв. приказом МВД России от 17 января 2006 г. № 19. П. 7.2, 18.2.

7 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
8 О полномочиях должностных лиц системы МВД России по составлению прото-

колов об административных правонарушениях и административному задержа-
нию: приказ МВД России от 5 мая № 403.
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ственного порядка и подразделений дознания уполномочены 
составлять протоколы по делам об административных правона-
рушениях, предусмотренных ст. 17.7 КоАП РФ9. Следовательно, 
сотрудники органов предварительного следствия при выявле-
нии административного правонарушения должны проинфор-
мировать о нем руководство территориального органа МВД 
России на районном уровне, приложив к рапорту документы, 
подтверждающие факт выявленного ими административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ.

В 2013 г. в прокуратуру направлено 1550 ходатайств о возбуж-
дении дел по ст. 17.7 КоАП РФ, однако этот способ реагирования 
на неисполнение должностными лицами представлений следова-
телей эффективен только в отдельных субъектах РФ (Республика 
Татарстан, Удмуртская Республика10) из-за особой позиции от-
дельных органов прокуратуры. В Ростовской, Белгородской, Кур-
ской и Самарской областях протоколы об административных пра-
вонарушениях по ст. 17.7 КоАП РФ составляются руководителя-
ми территориальных органов МВД России, а в Республике Алтай, 
Кировской и Курганской областях – участковыми уполномочен-
ными полиции11. По итогам 2013 г. по инициативе органов пред-
варительного следствия к административной ответственности по 
ст. 17.7 КоАП РФ привлечено 1526 лиц (+11,5 % к 2012 г.).

Основополагающим ведомственным нормативным право-
вым актом, определяющим в системе МВД России непроцессу-
альные формы профилактической деятельности органов рассле-
дования преступлений, является приказ МВД России от 17 ян-
варя 2006 г. № 19 «О деятельности органов внутренних дел по 
предупреждению преступлений», утвердивший соответствую-
щую Инструкцию. Обязанности сотрудников органов предвари-
тельного следствия определены п. 18, а сотрудников подразделе-
ний дознания – п. 14 названной Инструкции. Сравнение норм 
Инструкции позволяет выделить общие для обоих подразделе-
ний и специальные обязанности. 

9 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 
2012. № 36.

10 Информация Следственного комитета при МВД России от 31 марта 2006 г. 
№ 17/2-5748; О направлении обзора об организации работы органов предва-
рительного следствия в системе МВД России по профилактике преступлений 
в 2010 году: указание Следственного комитета при МВД России от 25 февраля 
2011 г. № 17/2-4288.

11 О направлении обзора состояния работы органов предварительного следствия 
в системе МВД России по профилактике преступлений за 2007 год: указание 
Следственного комитета при МВД России от 28 февраля 2008 г. № 17/2-3250.
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В соответствии с Инструкцией следователи и дознаватели 
обязаны:

1) при предварительном расследовании выявлять причи-
ны и условия, способствовавшие совершению преступлений, 
и в установленном порядке вносить в соответствующие органы, 
предприятия, учреждения и организации представления, сооб-
щения (в том числе обобщенные) о принятии мер по их устране-
нию (п. 14.1, 18.1 Инструкции);

2) направлять в органы прокуратуры информацию (мате-
риалы) для принятия мер (для решения вопроса о возбуждении 
дела об административном правонарушении) в случае невыпол-
нения должностными лицами предприятий, организаций и уч-
реждений представлений об устранении причин и условий, спо-
собствовавших совершению преступлений и других нарушений 
закона (п. 14.2, 18.2 Инструкции);

3) в трехдневный срок информировать соответствующие 
подразделения органов внутренних дел о лицах, в отношении 
которых избрана мера пресечения, не связанная с лишением 
свободы, а также в отношении которых уголовное преследо-
вание прекращено по нереаблитирующим основаниям для 
постановки на профилактический учет (п. 14.3, 18.3 Инструк-
ции).

Полагаем, что общность процессуальной деятельности ор-
ганов предварительного следствия и дознания дает основания 
для унификации норм Инструкции, обобщения обязанностей 
указанных органов в один раздел, возложения на них одинако-
вых обязанностей по профилактике преступлений, учитываю-
щих специфику их основной деятельности по выполнению за-
дач уголовного судопроизводства.

Отметим и то, что в Инструкции не нашли полного отраже-
ния выработанные практикой и положительно зарекомендовав-
шие себя непроцессуальные формы профилактической деятель-
ности органов расследования. Это относится прежде всего к вы-
ступлениям в учебных, педагогических и трудовых коллективах, 
проведению докладов, лекций и бесед на правовые темы и по 
проблемам предупреждения правонарушений, подготовке со-
трудниками органов расследования преступления публикаций 
и выступлений в средствах массовой информации12.

12 Организация взаимодействия органов предварительного следствия в системе 
МВД России со средствами массовой информации регулируется приказом на-
чальника Следственного комитета при МВД России от 12 ноября 2001 г. № 319.
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Таким образом, профилактическая деятельность органов 
предварительного следствия и дознания в системе МВД Рос-
сии – это непосредственное применение сотрудниками органов 
расследования преступлений научно-обоснованных процес-
суальных средств и методов при расследовании уголовных дел 
и иных полномочий, предоставленных ведомственными норма-
тивными правовыми актами полномочий в процессе служебной 
деятельности по выявлению причин и условий, способствовав-
ших совершению преступлений, а также принятие предусмо-
тренных мер реагирования на них в целях предотвращения, пре-
сечения и предупреждения новых преступлений и правонаруше-
ний, а также правового воспитания населения. 

§ 2. Организация начальниками территориальных 
органов МВД России на районном уровне и органов 
расследования преступлений профилактической 
деятельности

Эффективность и результативность профилактической 
деятельности органов расследования преступлений зависит от 
умелой организации исполнения подчиненными сотрудника-
ми своих обязанностей, возложенных на них УПК РФ и ведом-
ственными нормативными правовыми актами. Предупреждение 
и пресечение преступлений на территории города, района, в том 
числе нескольких муниципальных образований, является одной 
из основных задач территориального органа МВД России на 
районном уровне13. Решая указанную задачу, орган внутренних 
дел предотвращает и пресекает преступления; выявляет обсто-
ятельства, способствующие их совершению; принимает меры 
к устранению данных обстоятельств; реализует иные, предус-
мотренные Типовым положением полномочия. В соответствии 
с п. 3.3 приказа МВД России от 17 января 2006 г. № 19 «О де-
ятельности органов внутренних дел по предупреждению пре-
ступлений» руководство данным направлением деятельности 
и персональная ответственность за его организацию возложена 
на их начальников.

13 П. 2 ст. 5 Типового положения о территориальном органе Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации на районном уровне: утв. приказом МВД России 
от 21 апреля 2011 г. № 222.
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Под организацией профилактической деятельности органов 
расследования преступлений предлагается понимать реализацию 
уполномоченными субъектами управления своих процессуаль-
ных и служебных полномочий по упорядочению всех элементов 
профилактической подсистемы органов расследования престу-
плений, приведение их в соответствие с нормативными требова-
ниями, указаниями вышестоящих субъектов управления и опе-
ративной обстановкой, складывающейся на обслуживаемой тер-
ритории.

Руководителями органов расследования преступлений долж-
но быть организовано выполнение подчиненными следующего 
комплекса действий:

1) выявление причин и условий, способствующих соверше-
нию преступлений, на всех стадиях досудебного производства;

2) своевременное и адекватное использование форм про-
филактической деятельности;

3) контроль своевременности и качества мероприятий, пред-
принятых во исполнение представления об устранении причин 
и условий, способствующих совершению преступлений;

4) подготовка напоминаний о своевременном и полном рас-
смотрении представлений;

5) внесение предупреждений об ответственности за несво-
евременное или неполное рассмотрение представлений;

6) фиксация состава административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ;

7) составление протокола об административном правонару-
шении и направление его со всеми подготовленными материала-
ми в компетентный орган для рассмотрения по существу или уве-
домление уполномоченного должностного лица (органа) о факте 
совершения такого правонарушения.

В качестве субъектов управления на районном уровне высту-
пают следующие должностные лица: начальник территориально-
го органа МВД России, его заместители, начальник подразделе-
ния дознания. В самом общем виде обязанности руководителей 
состоят в организации профилактической деятельности подчи-
ненных подразделений и конкретных сотрудников путем повсед-
невного выполнения обязанностей, изложенных в соответствую-
щих разделах ведомственного нормативного правового акта (п. 6 
Инструкции). Конкретизация указанных положений осущест-
вляется в специализированных нормативных правовых актах.

Объем полномочий начальников территориальных органов 
МВД России на районном уровне по управлению органами пред-
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варительного следствия и дознания различен. Он определяется 
процессуальным статусом каждого из названных органов и осо-
бенностями процессуальных взаимоотношений между руководи-
телем и подчиненными в них.

Начальник территориального органа МВД России на рай-
онном уровне организует профилактическую работу следовате-
лей через их непосредственного руководителя – начальника ор-
гана предварительного следствия. Именно на указанном долж-
ностном лице в соответствии с требованиями ведомственных 
нормативных правовых актов лежит обязанность исполнения 
возложенных на орган предварительного следствия задач и пер-
сональная ответственность за организацию и результаты его 
работы. Начальник территориального органа МВД России на 
районном уровне должен знать возможности и полномочия сво-
его заместителя, быть готовым указать ему на недостатки в де-
ятельности подчиненного подразделения, вправе задействовать 
потенциал возглавляемого им органа при осуществлении про-
филактической деятельности территориальным органом МВД 
России на районном уровне в целом и на отдельных направле-
ниях. При необходимости начальник территориального органа 
МВД России на районном уровне имеет право ходатайствовать 
перед вышестоящим начальником или его заместителем о при-
влечении начальника органа предварительного следствия к дис-
циплинарной ответственности.

Руководитель следственного органа, руководствуясь ст. 39 
УПК РФ, вправе при управлении профилактической деятель-
ностью подчиненных следователей проверять материалы уго-
ловного дела, давать указания о направлении расследования, 
возвращать уголовное дело следователю со своими указаниями 
о производстве дополнительного расследования. Указания ру-
ководителя следственного органа по уголовному делу даются 
в письменном виде и обязательны для исполнения следовате-
лем, который может их обжаловать руководителю вышестояще-
го следственного органа. Однако сам факт обжалования не при-
останавливает их исполнения.

Служебные обязанности начальника органа предваритель-
ного следствия изложены в Типовом положении. Все обязанно-
сти начальника органа предварительного следствия можно клас-
сифицировать на обязанности по организации профилактиче-
ской деятельности подчиненного подразделения и обязанности 
по непосредственному участию в профилактической деятель-
ности. Первая группа определяет весь комплекс служебных обя-



150

занностей, необходимых и достаточных для оказания непроцес-
суального управляющего воздействия на подразделение в целом 
и конкретного исполнителя при выполнении ими задач по про-
филактике преступлений. Начальник органа предварительного 
следствия анализирует оперативную обстановку, причины и ус-
ловия, способствующие совершению преступлений, состояние 
работы по профилактике преступлений, результаты деятельно-
сти подразделения в целом и каждого следователя, распределя-
ет служебные обязанности между следователями, осуществляет 
планирование работы и контроль за выполнением намеченных 
мероприятий на данном направлении служебной деятельно-
сти, заслушивает следователей по вопросам профилактики при 
расследовании преступлений, выполнения запланированных 
профилактических мероприятий по расследуемым уголовным 
делам, повышения профессионального мастерства, организует 
учет профилактической работы каждого следователя и органа 
предварительного следствия в целом.

Вместе с тем начальник органа предварительного следствия 
обязан непосредственно участвовать в профилактической де-
ятельности. Он уполномочен на основе проведенного анализа 
обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, 
вносить обобщенные представления руководителям предпри-
ятий, учреждений и организаций, направлять информацию 
и предложения в соответствующие органы власти и управления.

Служебные полномочия начальника территориального ор-
гана МВД России на районном уровне предусмотрены п. 17 Ти-
пового положения. В соответствии с ними начальник террито-
риального органа МВД России на районном уровне обязан:
 – осуществлять в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и в установленном порядке информиро-
вание населения, органов местного самоуправления, обще-
ственных объединений и организаций о деятельности терри-
ториального органа; не реже одного раза в год отчитываться 
об этой деятельности перед представительными органами 
муниципальных образований и перед гражданами, а также 
обеспечивать в установленном нормативными правовыми 
актами МВД России порядке отчеты своих заместителей, 
начальников структурных подразделений, участковых упол-
номоченных полиции перед гражданами (пп. 12); 

 – предоставлять в установленном порядке сведения о деятель-
ности территориального органа средствам массовой инфор-
мации (пп. 13);
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 – обеспечивать в части, касающейся органов внутренних дел, 
реализацию мероприятий, предусмотренных федеральны-
ми, региональными, местными и ведомственными целе-
выми программами, а также организовать рациональное 
использование результатов, полученных в ходе реализации 
указанных программ (пп. 15).
Полномочия начальника подразделения дознания объеди-

нены в нормы, содержащиеся в п. 171 ст. 5 и ст. 401 УПК РФ.
Указания начальника органа дознания (ч. 4 ст. 41 УПК РФ) 

и начальника подразделения дознания (п. 2 ч. 3, ч. 4 ст. 401 УПК 
РФ) об осуществлении профилактической деятельности даются 
в письменном виде и обязательны для исполнения дознавате-
лем, который их вправе обжаловать.

Служебные обязанности начальника подразделения до-
знания, как и начальника органа предварительного следствия, 
подразделяются на две группы: 1) по оказанию управляющего 
воздействия на профилактическую деятельность подчинен-
ных и 2) по непосредственному участию в профилактической 
деятельности возглавляемого подразделения14. Возглавляя под-
разделение дознания, начальник руководит его деятельностью, 
определяет должностные обязанности подчиненных сотрудни-
ков, планирует работу подразделения, осуществляет контроль 
за выполнением запланированных профилактических меро-
приятий по расследуемым уголовным делам, проводит рабочие 
совещания, заслушивает доклады и отчеты подчиненных дозна-
вателей о результатах выполнения мероприятий и возложенных 
на них обязанностей, проводит обучение их методам и формам 
профилактической работы.

В качестве объектов управления в рассматриваемой нами 
системе выступают орган предварительного следствия (управ-
ление, отдел, отделение, группа) территориального органа МВД 
России на районном уровне, его отдельные структурные под-
разделения и сотрудники, состоящие на штатных должностях; 
отдел (отделение, группа, направление) дознания, его структур-
ные подразделения и сотрудники, состоящие на штатных долж-
ностях, выполняющие свои процессуальные и служебные обя-
занности по профилактике преступлений.

Следует особо остановиться на особенностях реализации 
на тактическом уровне функций управления профилактиче-

14 О направлении рекомендаций и схемы докладной записки: письмо УОД МВД 
России от 3 декабря 2012 г. № 90/1839. Приложение № 4. П. 20.9.
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ской деятельностью органов предварительного следствия и до-
знания. Как уже было отмечено выше, профилактическая дея-
тельность органов расследования преступлений носит длящий-
ся характер. Это значит, что она должна постоянно находиться 
в поле зрения субъекта управления. Процесс формирования, 
оформления и реализации процессуальных и непроцессуаль-
ных управляющих воздействий носит непрерывный циклич-
ный характер и состоит в последовательном выполнении всех 
функций управления.

Система информации об объектах профилактического воз-
действия, состоянии и результатах профилактической деятель-
ности органов расследования преступлений формируется на-
чальником территориального органа МВД России на районном 
уровне, его заместителями и начальником подразделения до-
знания в соответствии с нормативными требованиями, отча-
сти – по собственному усмотрению, с учетом территориальных 
и объектовых условий и потребности выработки конкретных 
управленческих решений. В ней должен быть представлен весь 
спектр данных, характеризующих прошлое и современное со-
стояние всех субъектов профилактической деятельности орга-
нов расследования преступлений, объектов и направлений про-
филактического воздействия, его ресурсного обеспечения и по-
требностей.

В качестве источников сведений о состоянии и результатах 
профилактической деятельности органов расследования высту-
пают носители как первичной, так и вторичной (обобщенной) 
информации. Первичная информация может быть получена из: 
1) материалов уголовных дел; 2) отчетов подчиненных сотрудни-
ков; 3) ответов на представления об устранении причин и усло-
вий, способствующих совершению преступлений, 4) норматив-
но-справочной, методической и иной литературы. В качестве 
источников вторичной информации могут выступать сведения, 
содержащиеся в Журнале учета представлений следователей 
(дознавателей) и иной информации по профилактике престу-
плений, в журнале учета уголовных дел, в контрольно-наблю-
дательном производстве, содержащем копии внесенных подчи-
ненными представлений и ответов на них, в обзорах следствен-
ной и судебной практики, материалах о положительном опыте 
осуществления профилактической деятельности, материалах 
заседаний оперативных совещаний, Оперативного штаба, коор-
динационного совещания правоохранительных органов и иных 
коллегиальных органов.
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Систематизация и учет указанной информации способству-
ют подготовке руководителем органа расследования преступле-
ний обобщенных представлений, аналитических и докладных 
записок, планов-конспектов проведения учебных занятий с со-
трудниками. Начальники органов предварительного следствия 
территориальных органов МВД России на районном уровне 
обязаны ежемесячно анализировать состояние профилактиче-
ской работы возглавляемого подразделения. При необходимости 
результаты аналитической работы оформляются в виде отдель-
ного документа: проблемной или докладной записки, аналити-
ческой справки. Результаты проведенного руководителем ана-
лиза используются при разработке управленческих решений по 
улучшению работы на данном направлении и осуществлении 
прогностической функции, в ходе которой определяются объемы 
предстоящей работы, необходимые ресурсы, перечень представ-
лений, срок ответов по которым наступит в будущем периоде, те-
матика, содержание и адресаты обобщенных представлений.

Результаты анализа и прогнозирования используются при 
планировании служебной деятельности подразделения на пред-
стоящий период. План работы территориального органа МВД 
России на районном уровне должен в обязательном порядке 
содержать мероприятия по организации профилактической де-
ятельности органов расследования преступлений. В годовом те-
матическом плане проведения занятий по служебной подготов-
ке необходимо предусмотреть изучение правовых основ и мето-
дики осуществления профилактической деятельности, практи-
ческие занятия по составлению представлений и напоминаний, 
ведению публичных выступлений на профилактические темы. 
Предложения по совершенствованию внешнего взаимодей-
ствия при осуществлении профилактической деятельности мо-
гут быть внесены в план работы координационного совещания 
правоохранительных органов. Имеющаяся у руководителей ор-
ганов расследования преступлений информация должна быть 
учтена при разработке типовых планов охраны общественного 
порядка и обеспечения общественной безопасности при про-
ведении общественно-политических, спортивных и иных мас-
совых мероприятий, планов проведения профилактических 
отработок административных образований на обслуживаемой 
территории, комплексных программ по профилактике правона-
рушений, реализуемых на районном уровне.

При реализации функции организации руководитель органа 
расследования преступлений может выступать элементом си-
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стемы выполнения решения, принятого вышестоящим субъек-
том управления, или же организовывать выполнение решения, 
которое принял сам. Решению указанной задачи способствуют 
личная организованность руководителя, правильное распре-
деление обязанностей между своими заместителями, обучение 
их формам и методам организации деятельности подчиненных 
сотрудников, установление между ними постоянного взаимо-
действия, своевременная выработка, правильное оформление 
и умелая реализация управленческих решений. 

Вопросы организации взаимодействия подразделений орга-
нов внутренних дел при профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних и их эффективности должны 
рассматриваться на оперативных совещаниях при начальнике 
территориального органа МВД России на районном уровне не 
реже одного раза в квартал. В органе предварительного след-
ствия территориального органа МВД России на районном уров-
не должно быть организовано взаимодействие со средствами 
массовой информации как непосредственно сотрудниками ор-
ганов расследования, так и через отделы информации и обще-
ственных связей15.

Оказание помощи может быть осуществлено или путем со-
вместного выполнения с подчиненным возложенных на него 
обязанностей по профилактике преступлений, или посредством 
предоставления информации, необходимой для самостоятель-
ного выполнения им своих действий. Руководитель может об-
ратить внимание подчиненного на обстоятельства, способство-
вавшие совершению преступления, при осмотре места проис-
шествия, по результатам ознакомительной или контрольной 
проверки уголовного дела. Помощь может оказываться и под-
разделению в целом. Так, включение мероприятий по проверке 
исполнения представлений следователей (дознавателей) в пла-
ны отработок административных участков может рассматри-
ваться как оказание помощи в осуществлении профилактиче-
ской деятельности.

Контроль над своевременным исполнением следователями 
(дознавателями) возложенных на них нормативными правовы-
ми актами обязанностей осуществляется руководителями на всех 
этапах профилактической работы. Действенной формой контро-
ля за выполнением подчиненными сотрудниками возложенных 

15 См.: Об информационно-пропагандистской работе: приказ МВД России от 10 апре-
ля 2006 г. № 246.
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на них обязанностей является календарный график проверки 
уголовных дел, находящихся в производстве. При проверке об-
ращается внимание на наличие в планах следственных и иных 
процессуальных действий мероприятий профилактического 
характера, реальное их выполнение, документальное подтверж-
дение выполнения, соответствие представлений об устранении 
причин и условий, способствующих совершению преступлений, 
предъявляемым требованиям; направление информации о ли-
цах, в отношении которых избрана мера пресечения, не связан-
ная с лишением свободы, а также в отношении которых уголов-
ное преследование прекращено по нереаблитирующим основа-
ниям, для постановки их на профилактический учет.

Ведение руководителями органов расследования престу-
плений контрольно-наблюдательного производства, в котором 
обобщаются копии представлений и переписка по их рассмо-
трению, позволяет им своевременно принимать меры по подго-
товке следователями (дознавателями) напоминаний адресатам 
представлений, выявлять должностных лиц, которые уклоняют-
ся от рассмотрения представлений. Кроме того, материалы ука-
занных контрольно-наблюдательных производств могут быть 
использованы для формирования доказательств по делу об ад-
министративном правонарушении, составления руководителем 
следственного органа обобщенных представлений, выявления 
проблемных направлений во внутреннем и внешнем взаимодей-
ствии с иными участниками профилактической деятельности.

Руководитель органа расследования преступлений обязан 
вести учет профилактических мероприятий и ответов на пред-
ставления. Методическими рекомендациями МВД России уста-
новлена единая форма и структура Журнала учета представле-
ний следователей (дознавателей) и иной информации по про-
филактике преступлений16.

Результаты профилактической деятельности органов рас-
следования преступлений отражаются в государственной стати-
стической и ведомственной отчетности. Согласно форме феде-
рального статистического наблюдения № 1-Е (МВД) «Сведения 
о следственной работе и дознании органов внутренних дел» в раз-
деле 11 «Работа следователей и дознавателей по расследованию 
уголовных дел (с повторными делами)», в строке 41 руководите-
ли органов расследования преступлений по результатам работы 
за полугодие и год обязаны отразить количество оконченных дел, 

16 См.: указание МВД России от 31 октября 2007 г. № 1/8644.
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по которым внесены представления о принятии мер по устра-
нению обстоятельств, способствующих совершению преступле-
ний или других нарушений закона. В графы 1 и 3 проставляется 
общее количество соответственно по органу предварительного 
следствия и органу дознания, а в графы 2 и 4 – результаты рабо-
ты по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.

Приказом МВД России от 14 января 2013 г. № 14 утвержде-
на новая форма отчета о ходе реализации комплексной програм-
мы профилактики правонарушений («Профилактика–КП»), 
который составляется ежеквартально к 10 числу после отчетно-
го периода. Территориальные органы МВД России на районном 
уровне предоставляют информацию в вышестоящие территори-
альные органы МВД России по субъектам Российской Федера-
ции. В названной форме отчетности имеется ряд показателей, 
которые характеризуют деятельность органов расследования 
преступлений, в частности:

1) количество отправленной информации в соответствую-
щие подразделения органов внутренних дел о лицах, в отноше-
нии которых избрана мера пресечения, не связанная с лишени-
ем свободы, а также уголовное преследование прекращено по 
нереабилитирующим основаниям, для постановки на профи-
лактический учет (строка 16 раздела II);

2) количество сообщений прокурорам для возбуждения ад-
министративного производства по ст.  17.7 КоАП РФ в отноше-
нии должностных лиц, не реагирующих на представления, в том 
числе подразделениями дознания (строки 27, 28 раздела III);

3) количество протоколов об административных правонару-
шениях по ст. 17.7 КоАП РФ в отношении должностных лиц, не 
реагирующих на представления, в том числе по информации, на-
правленной подразделениями дознания (строки 29, 30 раздела  III);

4) количество вынесенных сотрудниками подразделений 
дознания представлений об устранении причин и условий, спо-
собствующих совершению преступлений или других нарушений 
закона по оконченным производством уголовным делам (стро-
ка 31 раздела III);

5) количество поступивших ответов по направленным 
представлениям о принятых мерах реагирования в соответствии 
с действующим законодательством (строка 32 раздела III);

6) количество уголовных дел, по которым приняты меры 
непроцессуального характера по устранению причин и условий, 
способствующих совершению преступлений (строка 33 разде-
ла  III) и др.
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Следственным департаментом МВД России введена допол-
нительная ежеквартальная отчетность о результатах профилак-
тической деятельности органов предварительного следствия 
в системе МВД России17. Отчетность предусматривает предо-
ставление сведений о количестве представлений, внесенных 
следователями по всем и отдельно по оконченным уголовным 
делам, информации об адресатах представлений, количестве 
полученных ответов и направленных адресатам напоминаний, 
направленных прокурорам ходатайств о возбуждении дел по 
ст. 17.7 КоАП РФ и результатах их рассмотрения, числе лиц, 
привлеченных к административной ответственности; количе-
стве информационных писем, направленных руководству тер-
риториальных органов МВД России; информаций профилакти-
ческого содержания, размещенных в СМИ; проведенных высту-
плений перед населением, в том числе и в общеобразовательных 
учреждениях.

Руководители органов предварительного следствия терри-
ториальных органов МВД России на районном уровне обяза-
ны ежеквартально предоставлять в вышестоящий орган копии 
наиболее интересных представлений и ответов на них (как по 
положительному решению предложенных следователями мер 
по профилактике преступлений, так и по негативным резуль-
татам, обусловленным поверхностным рассмотрением пред-
ставлений); копии направленных в прокуратуру ходатайств 
о возбуждении дела об административном правонарушении 
в отношении лиц, оставивших представление без реагирования, 
и результатов рассмотрения прокурорами этих ходатайств; ко-
пии публикаций в СМИ на профилактические темы и сведений 
о проведенных профилактических беседах в учебных заведени-
ях и организациях.

Действующая система оценки деятельности территориаль-
ных органов МВД России не предусматривает специальных по-
казателей и индикаторов, характеризующих результативность, 
качество и законность профилактической работы органов рас-
следования преступлений. Следственным департаментом МВД 
России для полугодовой оценки результативности и эффектив-
ности профилактической деятельности органов предваритель-
ного следствия применяется показатель удельного веса уголов-
ных дел, по которым внесены представления об устранении при-

17 О предоставлении информации: распоряжение Следственного департамента МВД 
России от 12 сентября 2012 г. № 37.
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чин и условий, способствовавших совершению преступлений, 
от числа оконченных производством дел. Для детальной оценки 
используются несколько относительных показателей, характе-
ризующих состояние и результаты работы, например, удельный 
вес ответов на внесенные представления о принятых по ним ме-
рах профилактического характера; удельный вес напоминаний, 
внесенных по представлениям, оставленным без ответа; удель-
ный вес удовлетворенных прокурорами ходатайств от всех к ним 
направленным для возбуждения дел об административном пра-
вонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ.

Важное место в организации профилактической деятельно-
сти органов расследования преступлений занимает подготовка 
личного состава, направленная на усвоение знаний о правовых 
и методических основах осуществления такого рода деятельности, 
формирование умений и навыков составления представлений, 
информаций, напоминаний, ведения публичных выступлений 
в различной аудитории с лекциями и беседами на профилактиче-
скую тематику. Для проведения занятия может быть использована 
специальная литература или методические рекомендации, разра-
ботанные вышестоящими субъектами управления, информация 
о положительном опыте организации и осуществления профилак-
тической деятельности18. В Информационном бюллетене След-
ственного департамента МВД России изложен положительный 
опыт организации работы на данном направлении в органах пред-
варительного следствия Удмуртской Республики, Волгоградской, 
Кировской, Курганской, Свердловской и Томской областей19.

Таким образом, знание руководителями органов расследо-
вания преступлений своих процессуальных и служебных полно-
мочий, их правильное применение в соответствии со складыва-
ющейся в возглавляемом подразделении ситуацией, комплекс-
ное решение возникающих проблемных вопросов обеспечивают 
надлежащую организацию профилактической деятельности 
органов предварительного следствия и подразделений дознания, 
существенно повышают их вклад в результаты предупреждения, 
предотвращения, профилактики преступления и правового вос-
питания граждан.

18 О направлении методических рекомендаций: указание Следственного комитета 
при МВД России от 28 сентября 2007 г. № 17/2–17919; О направлении методиче-
ских рекомендаций по организации профилактической деятельности: указание 
Следственного комитета при МВД России от 28 августа 2008 г. № 17/2–15528.

19 См.: Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России. 
2007. № 2(132). № 3(133); 2008. № 1(135), № 3(137); 2009. № 1(139).
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§ 3. Организация руководителями органов 
расследования преступлений работы по возмещению 
ущерба, причиненного преступлениями

Российское государство, беря на себя обязательства по 
уголовно-правовой охране прав и свобод человека и граждани-
на, собственности, окружающей среды от преступных посяга-
тельств, ставит перед своими специализированными органами 
и должностными лицами задачу защиты прав и законных инте-
ресов потерпевших от преступлений. В ходе реализации мер по 
установлению события преступления в обязательном порядке 
доказываются характер и размер вреда, причиненного престу-
плением, а также обстоятельства, подтверждающие, что иму-
щество, подлежащее конфискации в соответствии со ст. 1041 

УК РФ, получено в результате совершения преступления или 
является доходами от преступной деятельности, либо исполь-
зовалось или предназначалось для использования в качестве 
орудия преступления или для финансирования терроризма, 
организованной группы, незаконного вооруженного форми-
рования, преступного сообщества (преступной организации) 
(п. 4 и п. 8 ч. 1 ст. 73 УПК РФ). Следователь, дознаватель обя-
заны принять меры по установлению имущества подозревае-
мого, обвиняемого либо лиц, которые в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации несут ответственность за 
вред, причиненный подозреваемым, обвиняемым, стоимость 
которого обеспечивает возмещение причиненного имуще-
ственного вреда, и по наложению ареста на данное имущество 
(ст. 1601 УПК РФ).

Руководители органов расследования преступлений обяза-
ны обеспечить и организовать выполнение их подчиненными 
возложенных на них обязанностей по каждому уголовному делу. 
Решение этой задачи требует от руководителей определенных 
знаний в области уголовного и уголовно-процессуального пра-
ва, а именно: видов вреда, причиняемого преступными деяния-
ми; влияния его характера и размера на решения, принимаемые 
следователями и дознавателями; форм реализации полномочий, 
предоставленных сотрудникам для обеспечения возмещения 
вреда, причиненного преступлением; требований, предъявля-
емых к процессу доказывания и системе доказательств в части 
определения вида, характера и размера вреда в зависимости от 
категории и вида расследуемых преступлений; следственной 
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и судебной практики; порядка обеспечения сохранности обна-
руженного имущества.

В соответствии с российским законодательством класси-
фикация вреда, причиняемого преступлением, зависит от того, 
кому такой вред причинен – физическому или юридическому 
лицу. Физическому лицу может быть причинен физический, 
моральный или имущественный вред. В результате совершения 
преступления может быть нанесен вред имуществу, деловой ре-
путации юридического лица (ч. 1 ст. 42 УПК РФ) или интересам 
коммерческой или иной организации, не являющейся государ-
ственным или муниципальным предприятием (ст. 23 УПК РФ).

Сотрудники органов расследования обязаны обеспечить 
пострадавшим от преступлений условия для реализации пре-
доставленных им возможностей по восстановлению нарушен-
ных прав и свобод, предпринять все предусмотренные законо-
дательством меры для возмещения причиненного им ущерба. 
Реализация предоставленных пострадавшим от преступления 
прав влечет изменение их правового статуса и расширение ком-
плекса прав и обязанностей, предоставленных им законом. Так, 
физическое или юридическое лицо, предъявившее требование 
о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований 
полагать, что данный вред причинен ему непосредственно пре-
ступлением, может быть признано гражданским истцом.

Под возмещением ущерба предлагается рассматривать лю-
бые расходы, направленные на возврат похищенного имуще-
ства или выплату потерпевшему компенсации в денежной фор-
ме. Возмещение ущерба в ходе расследования уголовного дела 
может осуществляться путем поиска и возврата похищенного 
имущества, склонения виновных лиц к добровольному возме-
щению ущерба посредством возврата похищенного, передачи 
потерпевшим аналогичной вещи или ее денежного эквивалента, 
производства или оплаты стоимости восстановительных или ре-
монтных работ, покрытия затрат, вызванных противоправными 
действиями. Помимо указанных форм законодатель предусмо-
трел и обеспечительные действия. К ним, в частности, можно 
отнести признание вещественными доказательствами любых 
предметов, на которые были направлены преступные действия, 
а равно денег, ценностей и иного имущества, полученного в ре-
зультате совершения преступления, (п. 2, 21 ч. 1 ст. 81 УПК РФ), 
наложение ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого 
или лиц, несущих по закону материальную ответственность за 
их действия, и наложение ареста на ценные бумаги либо их сер-
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тификаты (ст. 115–116 УПК РФ). Как свидетельствует практика, 
лишь 25,5 % ущерба возмещается путем добровольного погаше-
ния, а остальной вред возмещается путем розыска похищенного 
имущества20.

Под организацией работы по возмещению ущерба предлага-
ется понимать достигаемую руководителями органов расследо-
вания преступлений посредством реализации процессуальных 
и непроцессуальных управляющих воздействий упорядочен-
ность деятельности подчиненных подразделений и отдельных 
должностных лиц по поиску похищенного имущества, его воз-
врату законному владельцу, принятию мер, направленных на 
обеспечение гражданских исков, заявленных по уголовным де-
лам, находящимся в производстве подчиненных сотрудников.

Организация работы осуществляется на следующих этапах.
1. Документирование преступной деятельности и реализа-

ция материалов оперативно-разыскной деятельности.
2. Возбуждение уголовного дела.
3. Первоначальный этап расследования уголовного дела.
4. Последующее расследование уголовного дела.
5. Завершение расследования уголовного дела.
Начальник органа предварительного следствия территориаль-

ного органа МВД России на районном уровне, рассматривая по-
ступившие в его адрес из оперативного подразделения материалы, 
должен проверить, установлены ли характер и размер вреда, при-
чиненного преступлением, имущественное положение разрабаты-
ваемых (проверяемых) лиц, собраны ли сведения о местонахожде-
нии предметов и документов, которые могут стать вещественными 
доказательствами. Следует учитывать, что одной из задач опера-
тивно-разыскной деятельности является установление имущества, 
подлежащего конфискации21. Отсутствие в поступивших материа-
лах вышеназванной информации дает основание начальнику ор-
гана предварительного следствия вернуть материал с письменны-
ми рекомендациями о производстве мероприятий, направленных 
на возмещение ущерба. К ним, в частности, могут быть отнесены 
действия по установлению каналов перемещения похищенного 

20 Обзор практики применения следственных действий и оперативно-розыскных 
мероприятий, направленных на возмещение ущерба потерпевшим и граждан-
ским истцам причиненного вреда: указание Следственного департамента МВД 
России от 30 сентября 2013 г. № 17/2-25517.

21 Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон Российской Федера-
ции от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ). Ст. 2, 11 // 
СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3349; 2013. № 26. Ст. 3207.
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или изъятого из оборота имущества, денежных средств, ценных 
бумаг, их легализации или доходов от реализации; мероприятия 
по определению имущественного состояния заподозренных лиц, 
их родственников и близких людей; фиксации совершаемых ими 
сделок и связанных с ними регистрационных действий.

Поручая подчиненному сотруднику рассмотрение сообще-
ний, поступивших в дежурную часть, руководитель органа рас-
следования преступлений должен проинструктировать подчи-
ненного перед выездом на место происшествия о необходимо-
сти установления фактических данных, указывающих на вид 
и размер вреда, причиненного противоправными действиями, 
проведения первичных поисковых мероприятий по установле-
нию как похищенного имущества, так и имущества, на которое 
может быть наложен арест. При наличии нескольких дежурных 
следственно-оперативных групп указанные действия может вы-
полнить ответственный от руководства территориального орга-
на МВД России во время общего инструктажа дежурного наряда.

Руководитель органа расследования преступлений, оцени-
вая результаты проверки сообщений о преступлениях и реше-
ния подчиненных, должен проверить объективность и достовер-
ность информации об ущербе, возникшем в результате события, 
правовые последствия которого проверялись следователем или 
дознавателем. Подчеркнем, что размер ущерба влияет на обо-
снованность возбуждения уголовного дела и законность прово-
димого расследования, и в связи с этим нормативные правовые 
акты предписывают руководителям органов расследования пре-
ступлений давать в письменном виде конкретные указания о вы-
яснении обстоятельств, имеющих значение для дела, обеспечив 
строгий контроль их исполнения до истечения установленного 
срока. Не менее чем за трое суток до принятия процессуального 
решения начальники территориальных органов МВД России на 
районном уровне обязаны тщательно изучать собранные мате-
риалы. В целях проверки объективности изложенных в сообще-
ниях обстоятельств они обязаны получать объяснения от заяви-
телей, изменивших свою первоначальную позицию22.

22 См.: пп. 2.1.-2.3. Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контро-
ля за законностью процессуальных действий и принимаемых решений об отказе 
в возбуждении уголовного дела при разрешении сообщений о преступлениях: 
приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, ФСБ 
России, СК России, ФСКН России, ФТС России, ФСИН России, Минобороны 
России, ФССП России, МЧС России от 26 марта 2014 г. № 147/209/187/23/119/
596/149/196/110/154.
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При наличии достаточных данных для возбуждения уго-
ловного дела начальник органа предварительного следствия, 
рассматривая представленный ему для утверждения согласо-
ванный план следственных действий и оперативно-разыскных 
мероприятий, должен обязательно проверить наличие в нем 
действий, направленных на возмещение ущерба, а при их отсут-
ствии – потребовать внести в план соответствующие изменения.

Организуя расследование конкретных уголовных дел, на-
чальник органа предварительного следствия или органа дозна-
ния должен обеспечить выполнение его подчиненными всех 
обязанностей, возложенных на них уголовно-процессуальным 
законодательством и ведомственными нормативными право-
выми актами. Используя предоставленные ему процессуальные 
полномочия, руководитель следственного органа обеспечива-
ет планирование и проведение следственных и иных процес-
суальных действий по установлению видовых характеристик 
и стоимости похищенного (поврежденного, уничтоженного) 
имущества; поиску и обеспечению сохранности похищенного 
имущества; розыску полученного в результате легальных опе-
раций с похищенным имуществом; имущества или документов, 
подтверждающих имущественные права подозреваемых и об-
виняемых; принятие мер по наложению ареста на имущество 
(ценные бумаги либо их сертификаты), его изъятию и передаче 
на ответственное хранение; исключению возможности лиц рас-
поряжаться принадлежащими им имущественными правами.

Руководитель следственного органа дает следователю согла-
сие на возбуждение перед судом ходатайства о производстве сле-
дующих следственных и иных процессуальных действий, в ходе 
которых могут решаться вопросы возмещения ущерба: обыска 
и (или) выемки в жилище; выемки заложенной или сданной 
на хранение в ломбард вещи; выемки предметов и документов, 
содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках 
и иных кредитных организациях; наложении ареста на имуще-
ство, включая денежные средства физических и юридических 
лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в бан-
ках и иных кредитных организациях. Аналогичные ходатайства 
дознавателей перед направлением их надзирающему прокурору 
должны в обязательном порядке проверяться начальниками ор-
ганов дознания или руководителями подразделений дознания.

В целях возмещения ущерба начальники органов расследо-
вания преступлений должны организовать применение подчи-
ненными сотрудниками возможностей оперативно-справочных, 
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криминалистических и разыскных учетов, обязательных к веде-
нию в системе МВД России, а также информационных масси-
вов Интерпола. 

Важное значение имеет организация обеспечения сохран-
ности вещественных доказательств, изъятого или арестованного 
имущества в целях недопущения его повреждения или уничто-
жения. В настоящее время реализация вещественных доказа-
тельств возможна только с согласия владельца либо по реше-
нию суда, получаемому на основании и в порядке п. 101 ст. 29, 
ч. 2 ст. 82, ст. 165 УПК РФ. Указанные вещественные доказа-
тельства передаются для реализации в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации23. Органом, уполномо-
ченным осуществлять хранение и реализацию предметов, явля-
ющихся вещественными доказательствами по уголовному делу, 
является Федеральное агентство по управлению государствен-
ным имуществом или его территориальные органы. Руководи-
тель органа предварительного следствия должен организовать 
ведение в подчиненном подразделении Журнала учета, оценки, 
движения вещественных доказательств, переданных на хране-
ние и (или) реализацию, сопутствующих затрат и вырученных 
денежных средств. Факт передачи вещественных доказательств 
Росимуществу (его территориальному органу) удостоверяется 
актом приема-передачи. Финансирование мероприятий, свя-
занных с хранением вещественных доказательств до их передачи 
Росимуществу (его территориальному органу), осуществляется 
за счет органа расследования преступлений, принявшего реше-
ние об их изъятии, за счет бюджетных средств, предусмотренных 
на текущее содержание органа расследования преступлений24.

23 О порядке реализации или уничтожения предметов, являющихся вещественны-
ми доказательствами, хранение которых до окончания уголовного дела или при 
уголовном деле затруднено: постановление Правительства РФ от 23 августа 2012 г. 
№ 848. СЗ РФ. 2012. № 36. Ст. 4900. В отношении отдельных видов имущества, при-
знанных вещественными доказательствами, приняты специальные нормативные 
правовые акты. См., например: Об утверждении перечня товаров легкой промыш-
ленности, изъятых из незаконного оборота или конфискованных при производстве 
по уголовным делам или делам об административных правонарушениях и подлежа-
щих уничтожению, а также о порядке их уничтожения: постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 7 марта 2014 г. № 180 // СПС КонсультантПлюс.

24 Соглашение о порядке взаимодействия МВД России и Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом по организации приема-передачи 
предметов, являющихся вещественными доказательствами, хранение которых до 
окончания уголовного дела или при уголовном деле затруднено от 10 июня 2013 г. 
№ 1/5390/01-12/217.
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Содержание и порядок реализации всех функций управле-
ния при организации руководителями деятельности по возме-
щению ущерба имеют определенные особенности.

В качестве первоисточников информации руководитель ор-
гана расследования преступлений может использовать материа-
лы проверок сообщений и уголовных дел, находящихся в произ-
водстве подчиненных сотрудников, жалобы и обращения граж-
дан, поступившие в орган внутренних дел в связи с производ-
ством предварительного расследования, документы первичного 
учета, составленные подчиненными сотрудниками в процессе 
служебной деятельности. В соответствии с п. 19.12 Типового 
положения об органе предварительного следствия начальник 
обеспечивает объективность представления документов пер-
вичного учета преступлений и лиц, их совершивших. С 1 января 
2008 г. статистические карточки по форме № 1 и № 1.1 учитыва-
ются только при наличии подписи руководителя следственного 
органа либо начальника подразделения дознания. Информация 
о размере ущерба, установленном на момент возбуждения уго-
ловного дела, отражается в п. 17 раздела 2 статистической кар-
точки формы № 1. В этом же документе первичного учета (п. 25 
раздела 2) сотрудник органа расследования преступлений обя-
зан указать сумму стоимостной оценки имущества, на которое 
наложен арест, или изъятых предметов, имеющих отношение 
к преступной деятельности. В карточке также указывается пред-
варительная оценка ущерба, причиненного федеральному бюд-
жету. По результатам расследования уголовного дела руково-
дители обязаны проконтролировать объективность заполнения 
реквизитов в п. 28 раздела 2 статистической карточки по фор-
ме 1.1, в которых дается обобщенная характеристика установ-
ленной суммы материального ущерба. Совокупные результаты 
возмещения материального ущерба и изъятия предметов пре-
ступной деятельности отражаются подчиненными в статистиче-
ской карточке формы № 4.

Анализ результатов деятельности по возмещению ущерба 
проводится руководителем органа расследования преступлений 
ежемесячно, при подведении итогов работы подразделения. Как 
правило, анализируется эффективность возмещения ущерба по 
уголовным делам о хищениях и иных преступлениях, об обще-
уголовных и экономических преступлениях. Результаты возме-
щения ущерба ранжируются по подчиненным подразделениям 
и сотрудникам. Детализация информации и сопоставление раз-
личных источников позволяет руководителю правильно опреде-



166

лить проблемные вопросы, спрогнозировать развитие ситуации, 
наметить мероприятия по поддержанию положительных тен-
денций и устранению выявленных недостатков.

Полученная в результате анализа и прогноза информация во 
многом определяет направления служебной деятельности и ха-
рактер конкретных мероприятий, направленных на совершен-
ствование деятельности подчиненных по возмещению ущерба. 
Руководители органов расследования преступлений обязаны со-
вместно с руководителями подразделений полиции разрабаты-
вать мероприятия по совершенствованию возмещения ущерба 
от преступлений и вносить консолидированные предложения 
в план работы территориального органа МВД России на кален-
дарный год. Вопросы, требующие комплексного применения сил 
и средств по возмещению ущерба, должны быть вынесены на рас-
смотрение оперативного (служебного) совещания при начальни-
ке территориального органа МВД России на районном уровне. 

Организационное обеспечение деятельности на данном на-
правлении складывается из нескольких составляющих. В соот-
ветствии с п. 7.4.2 приказа МВД России от 4 января 1999 г. № 1 
начальники территориальных органов МВД России на район-
ном уровне обязаны выделить для хранения вещественных до-
казательств и изъятых в ходе следствия материальных ценностей 
специальные помещения и по согласованию с начальником ор-
гана предварительного следствия назначить лицо, ответствен-
ное за хранение и учет принятых вещественных доказательств 
и ценностей, – работника, не связанного с производством до-
знания и предварительного следствия. В следственных управ-
лениях и отделах их руководители обязаны из числа штатных 
сотрудников определить должностных лиц, ответственных за 
ведение специального Журнала учета, оценки, движения веще-
ственных доказательств.

Тематический план проведения занятий в системе служеб-
ной подготовки должен предусматривать изучение следствен-
ной и судебной практики, форм и методов возмещения различ-
ного вида вреда. Для проведения занятий могут быть исполь-
зованы юридические журналы, Информационный бюллетень 
Следственного департамента МВД России, методические и ана-
литические материалы вышестоящих субъектов управления, ин-
формационные ресурсы банка Научно-технической информа-
ции, доступные в ЕИТКС.

Организация внешнего взаимодействия предполагает за-
ключение договоров (соглашений) с территориальными орга-
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нами Росимущества, привлечение на договорной основе специ-
алистов или специализированных организаций для определения 
стоимости вещественных доказательств.

Контроль за возмещением ущерба, причиненного престу-
плениями, должен охватывать все аспекты процессуальной и слу-
жебной деятельности подчиненных сотрудников. Значительная 
часть решений следователя о производстве следственных и иных 
процессуальных действий, направленных на возмещение ущер-
ба, подлежит согласованию с руководителем следственного ор-
гана, равно как и решения о прекращении уголовного дела (уго-
ловного преследования) по основаниям, указанным в ст. 75–76 
УК РФ, ст. 25, 28, 281 УПК РФ. Вопросы контроля возмещения 
ущерба должны быть включены в памятку по реализации ежеме-
сячного графика проверки материалов и уголовных дел, находя-
щихся в производстве подчиненных сотрудников.

В качестве предметов ведомственного контроля особо вы-
делим:

1) своевременность и правильность составления информа-
ционно-поисковых карт формы «ИПК-В» (о постановке или 
снятии с учета разыскиваемого имущества);

2) обоснованность и правильность отражения в документах 
первичного учета преступлений и лиц, их совершивших, инфор-
мации об ущербе и результатах реализации мер по его возмеще-
нию;

3) правильность учета и сохранности вещественных доказа-
тельств, имущества, ценных бумаг и иных документов, подтверж-
дающих имущественные права граждан и юридических лиц;

4) использование возможностей оперативно-разыскных, спра-
вочных, криминалистических и иных учетов органов внутрен-
них дел, а также информационных банков данных иных госу-
дарственных органов.

В соответствии с требованиями п. 13.6.7 Типового положе-
ния об органе предварительного следствия начальник в обяза-
тельном порядке учитывает размер причиненного преступле-
нием ущерба и обеспечения его возмещения в Журнале учета 
уголовных дел или в подсистеме «Журнал учета» автоматизи-
рованного рабочего места (далее – АРМ) «Руководитель». Дви-
жение вещественных доказательств учитывается в специальных 
журналах (реестрах).

Обобщенная информация о результатах возмещения ущер-
ба раз в полгода отражается в разделе 18 государственной ста-
тистической отчетности по форме № 1-Е (МВД). В отчете 
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обобщаются сведения о сумме ущерба, в причинении которого 
предъявлено обвинение; сумме возмещения по направленным 
в суд делам (изъято и возвращено, а также добровольно погаше-
но), о стоимостной оценке арестованного имущества. В специ-
альных строках отражаются сведения о суммах причиненного 
и возмещенного ущерба по прекращенным уголовным делам 
и материалам об отказе в возбуждении уголовного дела по нере-
абилитирующим основаниям. Все вышеперечисленные данные 
подразделяются в соответствующих столбцах на информацию 
по уголовным делам о хищениях и других преступлениях.

В ряде субъектов Российской Федерации руководители рай-
онных органов предварительного следствия ежемесячно предо-
ставляют вышестоящим субъектам управления ежемесячные 
сведения о сумме причиненного материального ущерба и его 
возмещении. Указанные мероприятия позволяют отслеживать 
подразделения, допустившие снижение индикатора показателя, 
и своевременно принимать меры к устранению недостатков. Ру-
ководители некоторых ГСУ, СУ, СО территориальных органов 
МВД России на региональном уровне действуют на упреждение 
и обязывают начальников подчиненных органов предваритель-
ного следствия предоставлять ежедневную (еженедельную, еже-
месячную) оперативную отчетность о количестве проведенных 
обысков и их результатах25.

Таким образом, руководители органов предварительного 
следствия и органов дознания, обладая знаниями материально-
го и процессуального права, должны верно определять формы 
и направления возмещения ущерба, учитывая при этом скла-
дывающуюся на обслуживаемой территории обстановку, а так-
же – следственную ситуацию по расследуемым подчиненными 
уголовным делам. Реализация руководителями органов рассле-
дования преступлений комплекса процессуальных и служебных 
полномочий направлена на упорядочение деятельности под-
чиненных подразделений и сотрудников по возмещению вреда, 
причиненного преступлениями. Своевременное и последова-
тельное выполнение руководителями функций управления спо-
собствует повышению результативности и эффективности дея-
тельности органов расследования преступлений по возмещению 
вреда, нанесенного физическим и юридическим лицам.

25 О мерах по возмещению материального ущерба / ГСУ при ГУВД по Алтайско-
му краю // Информационный бюллетень СК при МВД России. 2009. № 1(139). 
С. 42.
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Лекция 8
Организация использования в органах внутренних 

дел специальных знаний, научно-технических средств 
и методов при расследовании преступлений

§ 1. Понятие, значение, процесс организации 
использования специальных знаний,  
научно-технических средств и методов 
при расследовании преступлений 
территориальными органами МВД России

Любое преступление совершается в социальной среде 
и конкретной окружающей обстановке, образованной объектами 
материального мира. Вследствие частных проявлений общих за-
конов взаимосвязи и взаимообусловленности действий, явлений 
и процессов, протекающих в объективной реальности, любое пре-
ступление влечет за собой определенные изменения в окружаю-
щей среде. Механизм совершения любого преступления отража-
ется в материальных и идеальных следах, для познания которых 
в ходе расследования применяются специальные знания, научно-
технические средства и методы. Разнообразие вовлеченных в ме-
ханизм совершения преступлений элементов окружающей обста-
новки, выявленных видов их взаимодействия и наступающих по-
следствий предопределяет весь имеющийся и требуемый органам 
расследования преступлений познавательный арсенал, во многом 
опирающийся на достижения естественных, технических и гума-
нитарных наук. Своеобразным проводником достижений науч-
но-технического прогресса в сферу уголовного судопроизводства 
является криминалистика, в системе которой выделяют специ-
альный раздел – криминалистическую технику. Данный раздел 
представляет собой систему теоретических положений и разрабо-
танных на их основе практических рекомендаций по применению 
научно-технических средств и методов собирания, исследования 
и использования криминалистически значимой информации 
в уголовном судопроизводстве. Действия по доведению разрабо-
танных криминалистикой практических рекомендаций по при-
менению научно-технических средств и методов, а равно создание 
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условий доступности таких средств и методов для субъектов пред-
варительного расследования преступлений выступают элемента-
ми криминалистического обеспечения, направленного на форми-
рование условий постоянной готовности органов расследования 
преступлений к эффективному использованию специальных зна-
ний, научно-технических средств и методов1.

Специальные знания классифицируются на следующие ка-
тегории: 1) общедоступные справочные материалы; 2) знания 
и сформированные на их основе навыки и умения, принад-
лежащие конкретному лицу, производящему расследование; 
3) знания и сформированные на их основе навыки и умения, 
принадлежащие конкретным сведущим лицам – специалистам 
в области науки, техники, искусства и ремесла; 4) информация, 
содержащаяся в экспертно-криминалистических (криминали-
стических), оперативно-справочных и разыскных учетах2.

В связи с функциональной дифференциацией подразделе-
ний органов внутренних дел обратим внимание на классифи-
кацию технико-криминалистических средств и методов по их 
целевому назначению, отражающему определенную последова-
тельность действий со следами и иными вещественными дока-
зательствами должностных лиц, производящих расследование, 
и иных участников уголовного судопроизводства, обладающих 
специальными знаниями. Согласно данной классификации вы-
деляются технико-криминалистические средства и методы, при-
меняемые для собирания, исследования, накопления, обработки, 
систематизации и использования следов и иных вещественных 
доказательств3. Научно-технические средства и методы могут 
быть использованы при производстве следственных действий, 
иных процессуальных действий и в ходе служебной деятельно-
сти субъектов предварительного расследования, например, при 
проведении занятий в системе профессиональной подготовки.

Все формы использования субъектами расследования на-
учно-технических средств и методов по правовым основаниям 
могут быть классифицированы на предусмотренные УПК РФ 
и иными нормативными правовыми актами. 

1 Криминалистика: учебник для студентов вузов / под ред. А.Ф. Волынского, 
В.П. Лаврова. М., 2009. С. 22, 54–58, 144–160.

2 Опокин А.Б. Формы и виды специальных знаний, используемых в уголовном су-
допроизводстве // Современные тенденции управления расследованием престу-
плений: сб. науч. тр.: в 3-х ч. М., 2007. Ч. 3. С. 186–189.

3 Криминалистика: учебник для студентов вузов / под ред. А.Ф. Волынского, 
В.П. Лаврова. М., 2009. С. 146–148.
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Уголовно-процессуальное право признает необходимость 
использования достижений научно-технического прогресса для 
решения задач уголовного судопроизводства. При производстве 
следственных действий могут применяться технические сред-
ства и способы обнаружения, фиксации и изъятия следов пре-
ступления и вещественных доказательств, а также стенографи-
рование, фотографирование, киносъемка, аудио- и видеозапись. 
Технические средства, примененные при производстве след-
ственного действия, условия и порядок их использования, объ-
екты, к которым эти средства были применены, и полученные 
результаты должны быть указаны в протоколе. Протокол также 
может быть изготовлен с помощью технических средств. К про-
токолу следственного действия прилагаются фотографические 
негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, фонограммы 
допроса, кассеты видеозаписи, чертежи, планы, схемы, слепки 
и оттиски следов, выполненные при производстве следствен-
ного действия, а также электронные носители информации, по-
лученной или скопированной с других электронных носителей 
информации в ходе производства следственного действия. Сте-
нограмма и стенографическая запись, фотографические нега-
тивы и снимки, материалы аудио- и видеозаписи хранятся при 
уголовном деле (ч. 6 ст. 164, ч. 2, 5, 8 ст. 166 УПК РФ). При ре-
гулировании порядка и условий производства конкретных след-
ственных действий особо обращается внимание на применение 
научно-технических средств и методов4.

Следует различать профессиональные знания, умения и на-
выки следователей (дознавателей) применять научно-техни-
ческие средства и методы в ходе расследования от знаний в об-
ласти науки, техники, искусства и ремесла, которые могут быть 
применены их носителями по инициативе следователей (дозна-
вателей) в уголовном судопроизводстве. К числу таких лиц УПК 
РФ относит эксперта, специалиста и переводчика, определяет 
их процессуальный статус (ст. 57, 58, 59 УПК РФ), порядок их 
участия в уголовном судопроизводстве (ст. 168, 169, 195, 199 
УПК РФ) и при производстве отдельных следственных дей-
ствий (ч. 1 ст. 178, ч. 3, 4 ст. 179, ч. 91 ст. 182 УПК РФ). Следова-
тель (дознаватель) имеет право привлечь специалиста к произ-
водству следственного действия для содействия в обнаружении, 
закреплении и изъятии предметов и документов, применении 
технических средств в исследовании материалов уголовного 

4 См., например: ч. 6, 91, 13 ст. 182, ч. 4 ст. 192, ч. 5, 8 ст. 193 УПК России.
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дела и для постановки вопросов эксперту. Судебная экспертиза 
производится государственными судебными экспертами и ины-
ми экспертами из числа лиц, обладающих специальными знани-
ями (ч. 2 ст. 195 УПК РФ). В случаях, установленных законом, 
производство экспертизы для установления обстоятельств уго-
ловного дела является обязательным (ст. 196 УПК РФ).

В соответствии с ведомственными нормативными правовы-
ми актами основной формой применения научно-технических 
средств и методов при проверке сообщений о преступлениях яв-
ляется производство специальными сотрудниками на основании 
письменного поручения органа дознания, дознавателя, следова-
теля, руководителя следственного органа исследования объектов 
с целью получения криминалистически значимой информации5. 

Дифференциация специальных знаний, научно-техниче-
ских средств и методов по субъекту их использования при рас-
следовании преступлений имеет для организации деятельности 
органов внутренних дел особое значение, поскольку она по-
зволяет персонифицировать объектов управления и определить 
круг субъектов, с которыми руководители органов расследова-
ния преступлений организуют внешнее взаимодействие. 

В качестве объектов управления при организации исполь-
зования научно-технических средств и методов выступают: 
1) следователи, дознаватели, сотрудники органа дознания, осу-
ществляющие процессуальную деятельность в досудебном про-
изводстве; 2) сотрудники экспертно-криминалистических под-
разделений органов внутренних дел (далее – ЭКП). 

В связи с тем что в настоящее время сотрудники ЭКП отсут-
ствуют примерно в каждом 5 территориальном органе МВД Рос-
сии на районном уровне, а круглосуточное обеспечение осмотров 
мест происшествий специалистами ЭКП возможно только в каж-
дом 4 территориальном органе МВД России на районном уровне6, 
именно следователи и дознаватели, осуществляющие расследо-
вание уголовных дел, должны сами владеть умениями и навыка-
ми применения научно-технических средств и методов. Ведом-

5 Наставление по организации экспертно-криминалистической деятельности в си-
стеме Министерства внутренних дел Российской Федерации: утв. приказом МВД 
России от 11 января 2009 г. № 7. Раздел IV.

6 Гришин П.Л. Актуальные вопросы взаимодействия экспертно-криминалистиче-
ских подразделений, органов предварительного следствия, подразделений дозна-
ния, уголовного розыска при производстве осмотров мест происшествий, прове-
дении экспертных исследований, использовании возможностей экспертно-кри-
миналистических учетов // Экспертная практика. 2012. № 73. С. 15.
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ственные нормативные правовые акты возлагают на следователя 
(дознавателя): ответственность за качество, полноту и результа-
тивность осмотра места происшествия, применение криминали-
стических средств и методов, изъятие, упаковку и сохранность 
изъятых следов преступления, сравнительных образцов и иных 
предметов, их своевременную доставку для проведения лабора-
торных исследований, достоверность отражения сведений об ос-
мотре места происшествия в заполняемых ими документах. При 
осмотре места происшествия они вправе затребовать через опера-
тивного дежурного в необходимых случаях дополнительные тех-
нические средства, привлечь к участию в осмотре специалистов 
ЭКП органов внутренних дел и других ведомств. 

Методы и средства, специально разработанные для реше-
ния задач экспертно-криминалистического обеспечения, а так-
же специальные методики их применения к следам и иным ве-
щественным доказательствам требуют специализации на дан-
ном направлении социальной практики. В системе МВД Рос-
сии действия и операции, выполняемые на профессиональной 
основе специалистами в определенной области науки, техники, 
искусства или ремесла, получили название экспертно-крими-
налистической деятельности7. Основное содержание экспертно-
криминалистической деятельности составляет государственная 
судебно-экспертная деятельность, осуществляемая специаль-
ными субъектами в процессе уголовного судопроизводства по-
средством организации и производства судебной экспертизы 
на основании постановления следователя, дознавателя, органа 
дознания в целях содействия им в установлении обстоятельств, 
подлежащих доказыванию по конкретному уголовному делу, 
посредством разрешения вопросов, требующих специальных 
знаний в области науки, техники, искусства или ремесла8.

В целях организационного обеспечения экспертно-кримина-
листической деятельности в системе МВД России созданы специ-
альные подразделения – экспертно-криминалистические центры, 
отделы, отделения, группы9, выполняющие свои функции в соот-

7 Наставление по организации экспертно-криминалистической деятельности в си-
стеме МВД России: утв. приказом МВД России 11 января 2009 г. № 7. П. 3.

8 О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: 
Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2291.

9 О вопросах организации деятельности экспертно-криминалистических центров 
органов внутренних дел: приказ МВД России от 30 мая 2003 г. № 366; О неко-
торых организационных вопросах и структурном построении территориальных 
органов МВД России: приказ МВД России от 30 апреля 2011 г. № 333.
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ветствии с нормативными правовыми актами, регулирующими 
вопросы организации их деятельности в целом и на отдельных на-
правлениях10. Отраслевая подсистема управления ведомственны-
ми ЭКП возглавляется федеральным государственным казенным 
учреждением «Экспертно-криминалистический центр Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации», осуществляю-
щим организационно-методическое руководство деятельностью 
экспертно-криминалистических центров территориальных орга-
нов МВД России на межрегиональном и региональном уровнях, 
экспертно-криминалистических отделов, отделений, групп тер-
риториальных органов МВД России на районном уровне. 

Помимо ЭКП в системе МВД России государственные су-
дебно-экспертные учреждения имеются в других федеральных 
органах исполнительной власти: Министерстве юстиции (ФБУ 
«Российский федеральный центр судебной экспертизы», реги-
ональные центры и лаборатории судебной экспертизы), Ми-
нистерстве обороны (ГСЭУ «111 Главный государственный 
центр»), Министерстве здравоохранения и социального раз-
вития (бюро судебно-медицинской экспертизы, судебно-пси-
хиатрические экспертные стационары и др.), МЧС России (су-
дебно-экспертные учреждения и экспертные подразделения 
федеральной противопожарной службы), ФСБ России (Инсти-
тут криминалистики Центра специальной техники, экспертные 
подразделения территориальных органов)11. Обязанность руко-
водителей входящих в систему МВД России органов расследо-
вания преступлений состоит в организации с ними внешнего 
взаимодействия для расширения имеющихся возможностей 
применения специальных знаний для расследования находя-
щихся в производстве подчиненных сотрудников уголовных дел. 
Несмотря на то что потенциалом ЭКП территориальных орга-
нов МВД России перекрывается до 80 % ежегодно назначаемых 
следователями экспертиз, около 13 % экспертиз, назначаемых 
следователями, проводятся в бюро судебно-медицинских экс-
пертиз; 4,1 % – судебно-психиатрических экспертных стацио-
нарах; 1,7 % – лабораториях судебных экспертиз.

10 Об утверждении Наставления по организации экспертно-криминалистической де-
ятельности в системе МВД России: приказ МВД России от 11 января 2011 г. № 7; 
Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминали-
стических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации: при-
каз МВД России от 29 июня 2005 г. № 511.

11 Об организации производства судебных экспертиз в экспертных подразделениях орга-
нов Федеральной службы безопасности: приказ ФСБ России от 23 июня 2011 г. № 277. 
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Поскольку потребности органов расследования преступле-
ний не в полной мере удовлетворяются государственными судеб-
но-экспертными учреждениями, закон допускает возможность 
привлечения к участию в уголовном судопроизводстве лиц, об-
ладающих специальными знаниями, но не состоящих на служ-
бе в таких учреждениях (ст. 58, ч. 2 ст. 195, ч. 4 ст. 199 УПК РФ). 
В том случае если в государственных судебно-экспертных уч-
реждениях нет специалистов определенной квалификации, от-
сутствуют условия для производства экспертиз, следователь или 
дознаватель могут самостоятельно определить лицо, которое от-
вечает необходимым требованиям для производства экспертизы. 
Оплата труда таких лиц определяется с учетом фактически вы-
полненной работы, а затраты органов расследования преступле-
ний относятся к судебным издержкам (п. 4 ч. 2 ст. 131 УПК РФ). 
По данным Следственного департамента МВД России, в 2012 г. 
по постановлениям следователей органов внутренних дел ком-
мерческими экспертными учреждениями проведено 223 экспер-
тизы, на оплату которых израсходовано 13,8 млн руб.12

Экспертно-криминалистическая информация об объектах 
учета, используемых в целях решения задач расследования уго-
ловных дел, систематизируется в специализированных картоте-
ках и аккумулируется в информационных системах, формирова-
ние, ведение и использование которых регулируется специаль-
ными нормативными правовыми актами13. Все виды учетов кри-
миналистически значимой информации в системе МВД России 
подразделяются на три основные группы, отличающиеся друг 
от друга субъектами, ответственными за их ведение, а именно:

1) оперативно-справочные, криминалистические и разыск-
ные учеты, которые ведутся информационными центрами феде-
рального и регионального уровней;

2) экспертно-криминалистические учеты, ведение которых 
осуществляют ЭКП территориальных органов МВД России;

3) специализированные учеты федеральной специализиро-
ванной территориально распределенной информационной си-
стемы ГИБДД.

12 Информация Следственного департамента МВД России от 25 февраля 2014 г. 
№ 17/3-4916 // СИФ Академии управления МВД России.

13 Инструкция по организации формирования, ведения и использования экспер-
тно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федера-
ции: приказ МВД России от 10 февраля 2006 г. № 70; О системе информационно-
го обеспечения подразделений Госавтоинспекции: приказ МВД России от 3 де-
кабря 2007 г. № 1144.
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Каждый учет представляет собой актуализируемую во вре-
мени и по объектам учета систему хранения и поиска кримина-
листической информации о лицах, объектах или веществах, вы-
являемых и фиксируемых с использованием специальных зна-
ний, научно-технических средств и методов для решения задач, 
возникающих в ходе расследования уголовных дел. Функции 
формирования и использования учетов возложены, как прави-
ло, на сотрудников органов расследования преступлений.

Следовательно, субъектами использования научно-техни-
ческих средств и методов при предварительном расследовании 
преступлений являются:

1) следователи, дознаватели органов внутренних дел по на-
ходящимся в их производстве материалам проверок сообщений 
о преступлениях и уголовным делам;

2) сотрудники ЭКП территориальных органов МВД России;
3) эксперты (специалисты) государственных судебно-эксперт-

ных учреждений, входящих в системы иных федеральных органов 
исполнительной власти или непосредственно им подчиненные;

4) иные лица, обладающие специальными знаниями и во-
влеченные следователями, дознавателями органов внутренних 
дел в уголовное судопроизводство в качестве экспертов или спе-
циалистов.

Первые две категории будут выступать в качестве объектов от-
раслевых систем управления в составе МВД России. С иными ли-
цами, их руководителями начальники территориальных органов 
МВД России, руководители следственных органов и начальники 
подразделений дознания организуют внешнее взаимодействие.

Под организацией использования специальных знаний, научно-
технических средств и методов при расследовании преступлений 
предлагается понимать реализацию руководителями органов 
расследования преступлений предоставленных им процессуаль-
ных и служебных полномочий по упорядочению деятельности 
следователей и дознавателей, сотрудников ЭКП территориаль-
ных органов МВД России по применению специальных знаний, 
научно-технических средств и методов для собирания, исследо-
вания, накопления, обработки, систематизации и использова-
ния криминалистически значимой информации в досудебном 
производстве по уголовным делам, а также упорядочению их 
совместной деятельности и внешнего взаимодействия с иными 
государственными судебно-экспертными учреждениями и ли-
цами, обладающими специальными знаниями в области науки, 
техники, искусства или ремесла.



177

В качестве субъектов организации выступают начальники 
территориального органа МВД России на региональном и рай-
онном уровнях, их заместители, в том числе начальники соот-
ветствующих органов предварительного следствия, начальники 
подразделений дознания. При производстве неотложных след-
ственных действий по уголовным делам о преступлениях, по ко-
торым предварительное следствие является обязательным, субъ-
ектами организации являются начальники органов дознания 
и их заместители. Для упорядочения каждого из направлений 
применения специальных знаний, научно-технических средств 
и методов руководители органов расследования преступлений 
используют предоставленные им процессуальные и служебные 
полномочия, реализуя функции управления в отношении соот-
ветствующих объектов (сотрудников, подразделений)14.

Исходя из вышеизложенного выделяются следующие на-
правления организации использования специальных знаний, 
научно-технических средств и методов при расследовании пре-
ступлений:

1) организация деятельности следователей и дознавателей 
(сотрудников органов дознания) по применению научно-тех-
нических средств и методов по находящимся в их производстве 
уголовным делам;

2) организация деятельности ЭКП территориальных орга-
нов МВД России и их взаимодействия с органами предваритель-
ного следствия и дознания;

3) организация внешнего взаимодействия органов (подраз-
делений) дознания и органов предварительного следствия в си-
стеме МВД России с иными государственными судебно-экс-
пертными учреждениями и лицами, обладающими специальны-
ми знаниями в области науки, техники, искусства или ремесла.

На каждом направлении возникают специфические управ-
ленческие отношения между руководителями и подчиненны-
ми, отношения взаимодействия между органами расследования 
и государственными судебно-экспертными учреждениями, све-
дущими лицами. Их особенности предопределяют вид и состав 
полномочий руководителей органов расследования преступле-
ний, формы и методы их реализации.

14 Шмонин А.В. Организация использования специальных знаний, научно-техни-
ческих средств и методов в расследовании преступлений в горрайлинорганах 
внутренних дел // Криминалистические средства раскрытия и расследования 
преступлений: матер. V междунар. науч.-практ. конф. по криминалистике и су-
дебной экспертизе. М., 2011. С. 117–122.
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§ 2. Организация деятельности следователей 
и дознавателей (сотрудников органов дознания) 
по применению специальных знаний,  
научно-технических средств и методов 
по находящимся в их производстве уголовным делам

Начальник органа предварительного следствия террито-
риального органа МВД России на районном уровне в соответ-
ствии с возложенными на него обязанностями по организации 
деятельности подчиненных сотрудников по применению спе-
циальных знаний, научно-технических средств и методов по на-
ходящимся в их производстве уголовным делам реализует следу-
ющие процессуальные полномочия:

1) участвует в проверке сообщения о преступлении и про-
веряет материалы такой проверки, проводимой следователем;

2) продлевает срок проведения проверки до 30 суток по хода-
тайству следователя при необходимости производства докумен-
тальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований 
документов, предметов с обязательным указанием на конкрет-
ные, фактические обстоятельства, послужившие основанием для 
принятия такого решения;

3) проверяет материалы уголовного дела; 
4) дает следователю обязательные для него письменные 

указания о направлении расследования, производстве отдель-
ных следственных действий, обращая внимание на необходи-
мость применения специальных знаний, научно-технических 
средств и методов для получения и проверки доказательств;

5) дает согласие следователю на возбуждение перед судом 
ходатайства о производстве процессуальных действий, которые 
допускаются на основании судебного решения и в ходе кото-
рых могут применяться специальные знания, научно-техниче-
ские средства и методы: о помещении подозреваемого, обвиня-
емого, не находящегося под стражей, в медицинскую органи-
зацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных 
условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, для про-
изводства соответственно судебно-медицинской или судебно-
психиатрической экспертизы; о контроле и записи телефонных 
и иных переговоров; о получении информации о соединениях 
между абонентами и (или) абонентскими устройствами; эксгу-
мации и др.;
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6) отменяет незаконные или необоснованные постановле-
ния следователя о производстве освидетельствования, назначе-
нии экспертизы.

Помимо полномочий, определенных УПК Российской Фе-
дерации, начальник органа предварительного следствия терри-
ториального органа МВД России на районном уровне при орга-
низации деятельности подчиненных следователей, обязан:
 – обучать следователей навыкам и умениям применения на-

учно-технических средств и методов, имеющейся в подраз-
делении криминалистической техники при расследовании 
уголовных дел15; 

 – организовать распространение и внедрение передовых ме-
тодов использования технических средств (п. 13.5 Типового 
положения);

 – внедрять в практику работы следователей рекомендации по 
использованию криминалистической техники (п. 19.14 Ти-
пового положения)16;

 – по согласованию с начальником территориального органа 
МВД России на районном уровне привлекать к работе по 
обеспечению расследования преступлений необходимые си-
лы и средства ЭКП (п. 19.5 Типового положения);

 – контролировать своевременность производства действий, 
направленных на проверку сообщений о преступлениях, 
в том числе получения образцов для сравнительного иссле-
дования, освидетельствования, назначения судебной экс-
пертизы, производства документальных проверок, ревизий, 
исследований документов, предметов, трупов, привлечения 
к участию в этих действиях специалистов17;

 – контролировать законность составленных следователем про-
цессуальных документов, обращая внимание на правильное 
отражение в них условий, порядка применения технических 
средств и способов обнаружения, фиксации и изъятия сле-
дов преступления и вещественных доказательств, а также 

15 Нормы обеспечения криминалистической, специальной техникой и средствами 
связи органов предварительного следствия в системе Министерства внутренних 
дел Российской Федерации: утв. приказом МВД России от 18 июня 2010 г. № 445.

16 См., например: О повышении эффективности использования в раскрытии и расследо-
вании преступлений изъятых следов и вещественных доказательств, в том числе с ис-
пользованием современных экспертно-криминалистических комплексов: методич. ре-
коменд., подготовленные Следственным департаментом, ГУУР и ЭКЦ МВД России.

17 О своевременном назначении судебных экспертиз: указание Следственного де-
партамента МВД России от 12 апреля 2013 г. № 17/2-9046.
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полученных результатов; приобщение к протоколам след-
ственных действий стенограмм и стенографических записей, 
фотографических негативов и снимков, кинолент, диапози-
тивов, фонограмм допроса, кассет видеозаписи, чертежей, 
планов, схем, слепков и оттисков следов, электронных носи-
телей информации, полученной или скопированной с других 
электронных носителей информации;

 – создавать условия, обеспечивающие сохранность вышепе-
речисленных результатов применения научно-технических 
средств и методов путем организации специальных храни-
лищ, установления порядка их функционирования, прове-
дения инвентаризаций вещественных доказательств;

 – контролировать качество и соответствие предъявляемым 
требованиям процессуальных документов, направляемых 
судье и прокурору с целью уведомления о производстве 
следственного действия, проведенного без судебного реше-
ния, для проверки законности решения о его производстве;

 – контролировать обязательность назначения судебной экс-
пертизы для установления обстоятельств, перечисленных 
в ст. 196 УПК РФ;

 – оказывать практическую помощь в производстве следствен-
ных действий (п. 42.4.1 Положения об организации взаимо-
действия);

 – вести учет выездов следователей на МП (п. 13.6.2 Типового 
положения);

 – организовать учет и правильное использование следователями 
криминалистических средств (п. 13.7 Типового положения);

 – контролировать составление и представление документов 
первичного учета преступлений, лиц, их совершивших, ре-
зультатов расследования уголовных дел, обращая внимание 
на отражение в них информации об использовании спе-
циальных знаний, научно-технических средств и методов 
(п. 13.9, 19.12 Типового положения).
Начальник территориального органа МВД России, его заме-

стители, начальник подразделения дознания аналогичными спо-
собами организуют деятельность дознавателей по применению 
специальных знаний, научно-технических средств и методов.

В территориальных органах МВД России, испытывающих 
проблемы технико-криминалистического обеспечения осмо-
тров мест происшествий, должно быть проведено обучение со-
трудников органов предварительного следствия, подразделений 
дознания и оперативных подразделений по программе подго-
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товки техников-криминалистов, а следственно-оперативные 
группы укомплектованы техникой и расходными материалами 
для качественного и эффективного производства осмотров мест 
происшествий18. 

В результате организации работы на данном направлении 
упорядочиваются функционально-предметные связи между со-
трудниками внутри органов предварительного следствия и до-
знания. Организация руководителями органов расследования 
преступлений деятельности следователей и дознавателей по 
применению научно-технических средств и методов для поис-
ка, выявления, фиксации и сохранности следов и иных веще-
ственных доказательств создает необходимые предпосылки для 
результативного исследования объектов в судебно-экспертных 
учреждениях, ориентирует следователей и дознавателей на фор-
мирование по каждому уголовному делу системы объективной 
доказательственной информации о механизме преступления 
и виновности в его совершении конкретных лиц.

§ 3. Организация деятельности  
экспертно-криминалистических подразделений 
территориальных органов МВД России 
и их взаимодействия с органами 
предварительного следствия и дознания

Экспертно-криминалистическая служба системы МВД 
России берет свое начало с момента образования в феврале 
1919 г. при Центральном управлении уголовного розыска ГУ 
СРКМ кабинета судебно-уголовной экспертизы, фотографиче-
ского кабинета и дактилоскопического бюро19. В настоящее вре-
мя ЭКП представлены на всех уровнях системы МВД России 
(за исключением ГУ МВД России по федеральным округам, экс-
пертно-криминалистическое обеспечение которых при рассле-
довании преступлений осуществляется ЭКП территориальных 

18 О направлении обзора по совершенствованию использования экспертно-крими-
налистических учетов: указание МВД России от 29 мая 2009 г. № 17/3-10960.

19 Об объявлении Дня экспертно-криминалистической службы системы МВД Рос-
сии: приказ МВД России от 24 ноября 2008 г. № 1010; Мартынов В.В. 90 лет экс-
пертно-криминалистической службе органов внутренних дел России // Вестник 
МВД России. 2009. № 1. С. 59–62.
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органов МВД России на региональном уровне). Система ЭКП 
возглавляется федеральным государственным казенным учреж-
дением «Экспертно-криминалистический центр Министерства 
внутренних дел Российской Федерации», осуществляющим 
организационно-методическое руководство ЭКП управлений 
на транспорте МВД Росси по федеральным округам, линейных 
управлений МВД России на железнодорожном, водном и воз-
душном транспорте, МВД по республикам, ГУ (У)МВД России 
по иным субъектам Российской Федерации, ЭКП территори-
альных органов МВД России на районном уровне. Общая чис-
ленность подразделений превышает 14 тыс. единиц. Нормативы 
введения штатных должностей сотрудников экспертно-крими-
налистических подразделений сформированы с учетом количе-
ства регистрируемых преступлений в год (для экспертов-кри-
миналистов и техников-криминалистов) или числа проводимых 
экспертиз и исследований в год. 

ЭКП представлены в 80 % территориальных органов МВД 
России. Они уполномочены проводить 27 родов судебных экс-
пертиз, исполняют обязанности по ведению 15 видов федераль-
ных, региональных и местных экспертно-криминалистических 
учетов. Ведение многих учетов осуществляется с применением 
специальных программно-аппаратных комплексов (автома-
тизированных банков данных), таких как АДИС «Папилон», 
АИПС «Оттиск-след», «Портрет-поиск», «Сова», АБИС «Арсе-
нал», «Таис» и др.20

Экспертно-криминалистическая деятельность является од-
ним из основных направлений деятельности территориальных 
органов МВД России на районном уровне21. Организационно-
штатными структурами на данном уровне предусмотрено созда-
ние двух видов ЭКП. Согласно первому варианту в соответствии 
с приказом МВД России от 30 мая 2003 г. № 366 в составе терри-
ториального органа МВД России на региональном уровне созда-
ется экспертно-криминалистический центр, имеющий в своем 
составе межрайонные экспертно-криминалистические подраз-
деления, сотрудники которых дислоцированы в соответствую-

20 Обзор по совершенствованию использования экспертно-криминалистических 
учетов в практической деятельности органов внутренних дел в ходе раскрытия 
и расследования преступлений: доведен указанием МВД России от 29 мая 2009 г. 
№ 17/3-10960.

21 Типовое положение о территориальном органе Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации на районном уровне: утв. приказом МВД России от 21 апреля 
2011 г. № 222. 
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щих административно-территориальных образованиях и выпол-
няют обязанности по экспертно-криминалистическому обеспе-
чению расследования преступлений соответствующего терри-
ториального органа МВД России на районном уровне. Второй 
вариант предусматривает создание экспертно-криминалисти-
ческих отделов, отделений, групп в составе территориальных ор-
ганов МВД России на районном уровне и входящих в их состав 
отделов, отделений и пунктов полиции22. От реализованного на 
практике варианта формирования организационной структуры 
ЭКП зависят управленческие отношения, возникающие между 
начальником территориального органа МВД России и ЭКП, 
осуществляющим экспертно-криминалистическое обеспечение 
деятельности возглавляемого им органа. При первом варианте 
ЭКП будет находиться в оперативном подчинении у начальни-
ка территориального органа МВД России, полномочия которого 
определяются приказом МВД России от 30 мая 2003 г. № 36623. 
Согласно второму варианту начальник территориального органа 
МВД России будет реализовывать в отношении ЭКП полномо-
чия, предоставленные ему приказом МВД России от 21 апреля 
2011 г. № 22224, поскольку ЭКП входит в состав возглавляемого 
им органа.

Оба приведенных варианта обязывают начальника терри-
ториального органа МВД России организовать работу по ис-
пользованию специальных знаний, научно-технических средств 
и методов по двум направлениям:

1) организация деятельности ЭКП;
2) организация взаимодействия органа предварительного 

следствия и подразделения дознания с ЭКП территориального 
органа МВД России.

Начальник территориального органа МВД России, осу-
ществляя оперативное руководство сотрудниками межрайонно-
го подразделения ЭКЦ, реализует следующие полномочия:

1) обеспечивает их служебными помещениями; организует 
их обслуживание, ремонт и охрану;

22 О некоторых организационных вопросах и структурном построении террито-
риальных органов МВД России: приказ МВД России от 30 апреля 2011 г. № 333. 
Приложение № 6–9 (в ред. приказа МВД России от 15 октября 2013 г. № 842).

23 О вопросах организации деятельности экспертно-криминалистических центров 
органов внутренних дел: приказ МВД России от 30 мая 2003 г. № 366.

24 Об утверждении Типового положения о территориальном органе Министерства 
внутренних дел Российской Федерации на районном уровне: приказ МВД Рос-
сии от 21 апреля 2011 г. № 222.
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2) организует дежурство сотрудников в составе дежурной 
следственно-оперативной группы при дежурной части органа, 
утверждает график дежурств сотрудников ЭКП и контролирует 
его исполнение. При этом в график дежурств включаются толь-
ко сотрудники ЭКП, допущенные к самостоятельному участию 
в качестве специалиста в осмотрах мест происшествий и иных 
процессуальных действиях;

3) определяет по согласованию с руководством ЭКЦ поря-
док дежурства сотрудников ЭКП в том случае, если в органе не 
предусмотрено создание дежурной части;

4) организует проведение с ними занятий по профессио-
нальной служебной и физической подготовке.

В дополнение к вышеперечисленным полномочиям началь-
ник территориального органа МВД России, осуществляя руко-
водство ЭКП, входящим в состав возглавляемого им органа:

1) утверждает положение об ЭКП;
2) делегирует в установленном порядке часть предоставлен-

ных ему организационно-распорядительных полномочий на-
чальнику ЭКП по вопросам организации деятельности подраз-
деления;

3) вносит в вышестоящий территориальный орган МВД 
России предложения об изменении штатной численности;

4) организует кадровое обеспечение, материально-техниче-
ское25 и иное обеспечение деятельности ЭКП;

5) реализует иные полномочия, предусмотренные Типовым 
положением о территориальном органе МВД России на район-
ном уровне.

Начальник территориального органа МВД России на рай-
онном уровне является организатором внутреннего взаимо-
действия по применению специальных знаний, научно-техни-
ческих средств и методов на территории обслуживания. Для 
обеспечения взаимодействия подразделений возглавляемого 
органа он создает дежурные и специализированные следствен-
но-оперативные группы, в состав которых включается сотруд-
ник ЭКП. Начальник территориального органа МВД России 
контролирует оснащение дежурных следственно-оперативных 
групп материально-техническими средствами и расходными 
материалами для обнаружения, фиксации, изъятия следов пре-

25 Вопросы материально-технического обеспечения деятельности экспертно-крими-
налистических центров системы МВД России: приказ МВД России от 31 декабря 
2008 г. № 1188.
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ступлений и иных вещественных доказательств, рассматривает 
проект плана следственных действий и оперативно-разыскных 
мероприятий, подготовленный дежурной следственно-опера-
тивной группой, обращая внимание на полноту мероприятий 
по исследованию изъятых следов и иных вещественных дока-
зательств, обоснованное определение сроков проведения таких 
мероприятий, утверждает план, соответствующий всем необ-
ходимым требованиям. На нем лежит обязанность обеспечить 
в установленном порядке представление сведений и натурных 
объектов в экспертно-криминалистические учеты, а также ор-
ганизовать ведение местных учетов и использование сотрудни-
ками территориального органа при осуществлении служебной 
деятельности сведений, имеющихся во всех видах учетов. На-
чальник обеспечивает эффективное использование техниче-
ских средств и иных материальных ценностей, а также бюд-
жетных ассигнований на данном направлении деятельности, 
при необходимости оказывает практическую и методическую 
помощь. Результаты работы по формированию, ведению и ис-
пользованию экспертно-криминалистических учетов анализи-
руются им по итогам полугодий и года. Он обязан своевремен-
но принять меры к устранению выявленных недостатков во вза-
имодействии подразделений и сотрудников на данном направ-
лении деятельности.

Начальник органа предварительного следствия и начальник 
подразделения дознания выступают организаторами взаимо-
действия подчиненных сотрудников с ЭКП, осуществляющих 
экспертно-криминалистическое обеспечение расследования 
уголовных дел, находящихся в производстве следователей и до-
знавателей соответствующего территориального органа МВД 
России на районном уровне.

В деятельности начальника органа предварительного след-
ствия территориального органа МВД России на районном уров-
не по организации взаимодействия подчиненных следователей 
с ЭКП выделяются следующие направления: 1) организация 
совместной деятельности в составе следственно-оперативных 
групп и при производстве процессуальных действий в ходе 
расследования уголовных дел; 2) организация формирова-
ния и использования экспертно-криминалистических учетов; 
3) организация участия следователей в производстве экспертиз; 
4) организация профессиональной подготовки следователей по 
применению научно-технических средств и методов при рас-
следовании преступлений. 
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Будучи ответственным от руководящего состава территори-
ального органа МВД России, начальник органа предварительно-
го следствия в течение дежурных суток выезжает на места проис-
шествий при совершении тяжких и особо тяжких преступлений, 
в иных случаях, требующих его присутствия, обеспечивает кон-
троль за организацией деятельности дежурной следственно-опе-
ративной группы, контролирует включение в план следствен-
ных действий и оперативно-разыскных мероприятий действий 
по применению научно-технических средств и методов для со-
бирания и проверки доказательств, обращая внимание на обя-
зательное и своевременное направление в ЭКП изъятых следов 
и других объектов, а также дактилокарт, фотографий, оттисков 
подошв обуви для проверки по картотекам ранее нераскрытых 
преступлений. Решает вопросы удовлетворения требования ру-
ководителя ЭКП об организации доставки соответствующего 
сотрудника ЭКП к месту проведения процессуального действия 
и обратно либо компенсации расходов, связанных с его явкой 
к месту проведения процессуального действия.

Начальник органа предварительного следствия территори-
ального органа МВД России при организации формирования 
и использования экспертно-криминалистических учетов кон-
тролирует своевременность составления учетных документов 
и информационных карт, фотоснимков и натурных объектов 
и их направление в ЭКП, приобщение к материалам уголовных 
дел справок ЭКП о результатах проверки задержанных по подо-
зрению в совершении преступления лиц по дактилоскопическим 
учетам, картотекам субъективных портретов и следотекам следов 
обуви, а также орудий и средств совершения преступлений, изъя-
тых в ходе обысков у таких лиц (при задержании, в жилище и пр.). 
Он обязан анализировать деятельность подчиненного подразде-
ления по формированию и использованию экспертно-кримина-
листических учетов, разрабатывать и реализовывать мероприятия 
по повышению ее эффективности и устранению недостатков.

Организуя взаимодействие следователей и экспертов ЭКП 
при производстве экспертиз, начальник органа предварительно-
го следствия территориального органа МВД России доводит до 
подчиненных сотрудников информацию о возможностях ЭКП 
и методические рекомендации по подготовке и назначению экс-
пертиз; обеспечивает соответствие предъявляемым требованиям 
постановлений о назначении экспертизы и объектов; рассматри-
вает ходатайства сотрудников ЭКП о получении необходимых 
и достаточных материалов для производства экспертизы, приме-
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нении при необходимости разрушающих методов, привлечении 
к производству экспертизы лиц, не являющихся сотрудниками 
конкретного ЭКП, в адрес которого направлено постановление 
и объекты; дает согласие на поручение производства экспертизы 
другому эксперту или продление срока производства эксперти-
зы; контролирует своевременность представления заключений 
экспертов, возвращения объектов в упакованном и опечатанном 
виде; организует транспортировку объектов, которые не могут 
быть направлены средствами почтовой связи26.

Руководитель следственного органа и начальник подраз-
деления дознания имеют право привлекать руководителя ЭКП 
к решению организационных и методических вопросов фор-
мирования и использования экспертно-криминалистических 
учетов. В рамках служебной подготовки сотрудники ЭКП мо-
гут быть привлечены для проведения занятий со следователями 
и дознавателями с целью обеспечения их знаниями о возможно-
стях применения научно-технических средств и методов, фор-
мирования умения и навыков их применения в условиях, мак-
симально приближенных к производству процессуальных дей-
ствий по расследуемым уголовным делам.

В качестве совместных действий руководителей взаимодей-
ствующих подразделений территориальных органов МВД России 
по организации использования специальных знаний, научно-
технических средств и методов выделим следующие: 
 – совместный анализ использования изъятых с мест происше-

ствий следов, иных предметов и информирование началь-
ника территориального органа МВД России о полученных 
результатах и мерах по устранению недостатков;

 – встречная проверка достоверности информации об исполь-
зовании научно-технических средств и методов в материалах 
уголовных дел, учетах выездов следователей на места проис-
шествий, в журнале регистрации участия сотрудников ЭКП 
в осмотрах мест происшествий; журнале регистрации уча-
стия сотрудников ЭКП в процессуальных действиях; журна-
ле учета материалов, поступивших на экспертизу;

 – ежемесячное заслушивание подчиненных сотрудников о ре-
зультатах работы по расследованию конкретных преступле-
ний и состоянием взаимодействия на данном направлении;

26 Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-кримина-
листических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации: 
приказ МВД России от 29 июня 2005 г. № 511.
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 – оказание всесторонней практической и методической по-
мощи подчиненным сотрудникам на данном направлении 
деятельности;

 – разработка, принятие и реализация организационных мер по 
эффективному использованию научно-технических средств 
и методов, устранению выявленных недостатков.
Предпринимаемые руководителями органов расследова-

ния преступлений меры должны способствовать совершенство-
ванию форм и методов взаимодействия сотрудников органов 
предварительного следствия, дознания и ЭКП по использова-
нию специальных знаний, научно-технических средств и ме-
тодов в формировании системы доказательств при раскрытии 
и расследовании преступлений, подследственных следователям 
и дознавателям органов внутренних дел.

§ 4. Организация руководителями органов 
расследования преступлений внешнего 
взаимодействия по использованию специальных 
знаний, научно-технических средств и методов

Вопросы организации внешнего взаимодействия терри-
ториальных органов МВД России с иными субъектами право-
охранительной деятельности, государственными судебно-экс-
пертными учреждениями и иными организациями, в которых 
осуществляют деятельность сведущие лица, регулируются меж-
ведомственными нормативными правовыми актами27 или двусто-
ронними соглашениями28. Начальник территориального органа 
МВД России взаимодействует по вопросам обеспечения право-

27 Об организации взаимодействия органов государственного пожарного надзо-
ра федеральной противопожарной службы государственной противопожарной 
службы и органов внутренних дел Российской Федерации в использовании 
экспертно-криминалистических средств и методов в раскрытии и расследова-
нии преступлений: приказ МЧС России и МВД России от 17 сентября 2012 г. 
№ 549/866; Об утверждении Порядка взаимодействия Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации 
в борьбе с фальшивомонетничеством: приказ МВД России и Центрального бан-
ка Российской Федерации от 5 февраля 2009 г. № 102/ОД-113.

28 О проведении экспертиз Центром независимых судебных экспертиз: письмо 
Следственного департамента МВД России от 29 апреля 2011 г. № 17/Ж-3982; 
О НИЛСЭ МОО «Союз криминалистов»: письмо Следственного департамента 
МВД России от 3 октября 2011 г. № 17/2-24828.
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порядка на обслуживаемой территории с руководителями дру-
гих государственных и муниципальных органов, общественных 
объединений и организаций, обладает правом первой подписи 
финансовых документов, а также правом заключения договоров, 
соглашений и контрактов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. К отношениям, связанным с привлече-
нием экспертов в уголовном судопроизводстве, не применяются 
положения нормативных правовых актов, регулирующих раз-
мещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд29. В целях 
выполнения мероприятий по экономии финансовых ресурсов, 
предусмотренных федеральным бюджетом на выплату возна-
граждения экспертам, производство дорогостоящих экспертиз 
по уголовным делам возможно только после предварительно-
го согласования со Следственным департаментом МВД России. 
В органе внутренних дел должна быть организована система уче-
та и контроля за проведением таких экспертиз30.

Выплата вознаграждения экспертам (экспертным учрежде-
ниям), специалистам за исполнение своих обязанностей по уго-
ловным делам, если эти обязанности исполнялись не в порядке 
служебного задания, производится в размере представленного 
ими финансово-экономического обоснования расчета затрат на 
проведение экспертизы (исследования) с учетом фактически вы-
полненной работы. Размер возмещаемых сумм, израсходованных 
на производство судебной экспертизы в экспертных учреждени-
ях, определяется в каждом конкретном случае отдельно, с учетом 
фактических затрат, подтвержденных финансово-экономиче-
ским обоснованием расчета затрат на производство эксперти-
зы. Финансово-экономическое обоснование расчета затрат на 
проведение экспертизы должно быть подписано руководителем 
экспертного учреждения и заверено печатью этого учреждения, 
а в случае проведения экспертизы (исследования) экспертом 
или специалистом – подписано экспертом или специалистом. 

29 О позиции Минэкономразвития России и ФАС России по вопросу применения 
норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» к отношениям, связанным с привлечением экспертов, 
специалистов, переводчиков и иных участников уголовного судопроизводства: 
письмо Минэкономразвития РФ и ФАС РФ от 5 марта 2014 г. № 4332-ЕЕ/Д28и/
АЦ/7864/14 // СПС КонсультантПлюс.

30 О выполнении программы оптимизации и повышения эффективности расходов: ука-
зание Следственного комитета при МВД России от 22 декабря 2009 г. № 17/3-28657.
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Начальник территориального органа МВД России на районном 
уровне рассматривает поступившие в его адрес постановления 
следователя или дознавателя о выплате вознаграждения и доку-
менты, подтверждающие обоснованность произведенных расче-
тов, направляет надлежащим образом оформленные документы 
в бухгалтерию для выплаты денежных сумм подотчетным лицам 
или их представителям по месту ее нахождения или перечисле-
ния указанных в решении денежных сумм на текущий (расчет-
ный) счет подотчетного лица по его ходатайству31.

Оперативный дежурный в случае необходимости обеспечи-
вает участие в осмотре места происшествия специалистов соот-
ветствующего профиля в области судебной медицины, пожаро-
техники и других32.

Организация взаимодействия следователей с органами, осу-
ществляющими экспертно-криминалистическую деятельность, 
является обязанностью начальника органа предварительного 
следствия территориального органа МВД России (п. 13.3 Типо-
вого положения). Он представляет подразделение в других ведом-
ствах, учреждениях, организациях (п. 19.22 Типового положения); 
обеспечивает участие следователей в производстве назначенных 
экспертиз; контролирует своевременное получение заключений 
экспертов в разумный срок. Руководитель ЭКП территориаль-
ного органа МВД России не вправе без согласования с органом 
дознания, дознавателем или следователем привлекать к выполне-
нию заданий по осуществлению экспертно-криминалистической 
деятельности лиц, не состоящих в штате органа внутренних дел.

Таким образом, организация внешнего взаимодействия на-
правлена на расширение имеющихся в системе МВД России 
возможностей применения специальных знаний, научно-тех-
нических средств и методов при расследовании преступлений, 
подследственных следователям и дознавателям органов вну-
тренних дел.

31 Положение о возмещении процессуальных издержек, связанных с производ-
ством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, 
а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного суда 
Российской Федерации: утв. постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 14 мая 2013 г. № 411. П. 22, 25, 28.

32 Об утверждении Порядка привлечения подразделений государственной пожарной 
службы и (или) поисково-спасательных подразделений МЧС России для обеспе-
чения работы следственно-оперативных групп, осуществляющих осмотр места 
происшествия, совершающийся с проведением раскопок, разборов завалов и ос-
вещением в тёмное время суток места пожара: приказ МЧС России от 31 декабря 
2003 г. № 784.
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Лекция 9
Организация внутреннего и внешнего взаимодействия 

подразделений органов внутренних дел 
при расследовании преступлений

§ 1. Понятие, принципы и правовые основы организации 
внутреннего и внешнего взаимодействия органов 
предварительного следствия и подразделений 
дознания при расследовании преступлений

На основе познания сложных взаимосвязей между эле-
ментами окружающего мира философия определяет понятием 
«взаимодействие» отражение воздействия, взаимно направлен-
ного действия друг на друга различных процессов, явлений, объ-
ектов действительности, обусловливающее порождение одним 
другого или взаимные изменения в них1. Человек актуализи-
рует и проявляет себя в социальной среде через осуществление 
определенных действий. Проблемы, повседневно возникающие 
перед ним, или вопросы, сознательно выдвигаемые индивидом, 
в силу ограниченности его возможностей требуют при их разре-
шении совместных действий нескольких людей, взаимной под-
держки друг другу. Такая форма совместной деятельности укла-
дывается в общую модель поведения разных групп людей, контак-
тирующих друг с другом. В рамках данной модели различают пред-
метно-ориентированное взаимодействие (наличие у нескольких 
субъектов общего интереса к объекту) и субъектно-направленное 
воздействие субъектов друг на друга в процессе деятельности. По-
следнее подразделяется на четыре основных вида: содействие, 
компромиссное взаимодействие, уклонение от взаимодействия 
и противодействие2. Выделяют три модели предметно-ориенти-
рованного взаимодействия: совместную индивидуальную, со-
вместно-последовательную и совместно-взаимодействующую 

1 Новая философская энциклопедия. М., 2000, Т. 1. С. 394.
2 Журавлев А.Л. Совместная деятельность как объект социально-психологического 

исследования // Совместная деятельность: методология, теория, практика. М., 
1988. С. 18–19.
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деятельность, различаемые степенью, временем и последова-
тельностью выполнения субъектами операций и действий, со-
ставляющих содержание совместной деятельности3. 

Преступность как социальное явление порождено разными 
факторами и представлено во многих сферах человеческой де-
ятельности. Сложность и неоднородность возникающих в этой 
связи проблем в сфере защиты прав и свобод человека и граж-
данина, охраны собственности, интересов общества и государ-
ства, обеспечения общественной безопасности и охраны обще-
ственного порядка предопределяют применение комплексного 
подхода при осуществлении правоохранительной деятельности. 
Одновременно функциональная дифференциация, специализа-
ция субъектов правоохранительной системы на определенном 
направлении деятельности в силу специфичности используе-
мых методов и средств для решения поставленных перед ним за-
дач ослабляет отдельно взятый элемент данной системы в про-
цессе борьбы с комплексным и не столь социально формали-
зованным явлением как преступность. Применение принципа 
специализации для организационно-структурного построения 
системы МВД России требует его компенсации посредством це-
ленаправленного, повсеместного и согласованного использова-
ния потенциала подразделений и органов, всех сил и средств по 
решению задач в сфере внутренних дел. 

Следовательно, взаимодействие есть имманентно присущая 
любой целостной социальной системе, согласованная по целям, 
времени, месту, осознанная, основанная на взаимном доверии, 
возникающая по инициативе со стороны одной или нескольких 
сторон, или в связи с прямым правовым предписанием, посто-
янно и повседневно осуществляемая субъектами совместная де-
ятельность, направленная на достижение взаимовыгодного для 
всех ее соучастников позитивного результата путем эффектив-
ного и рационального разрешения проблем внешнего или вну-
триорганизационного характера.

Совокупность характеризующих взаимодействие признаков 
позволяет утверждать, что нельзя причислить к нему любой вид 
связи одних и тех же субъектов, вроде бы внешне одномоментно 
выполняющих совместную работу. Для взаимодействия харак-
терно равенство участвующих в совместной деятельности пар-

3 Уманский Л.И. Методы экспериментального исследования социально-психоло-
гических феноменов // Методология и методы социальной психологии. М., 1977. 
С. 55–58.
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тнеров. Необходимым условием взаимодействия является соли-
дарная и равная ответственность взаимодействующих субъектов. 
Взаимодействие как таковое исключается, если один из субъек-
тов совместной деятельности наделен в отношении другого кон-
трольно-надзорными функциями, имеет право давать оценку 
действиям другой стороны отношения. Следовательно, нельзя 
признать формой взаимодействия исполнение органом дозна-
ния письменного поручения следователя и дознавателя о про-
ведении оперативно-разыскных мероприятий, исполнение спе-
циалистами требования органов расследования преступлений 
о производстве документальных проверок, ревизий, исследо-
ваний документов, предметов, трупов (ч. 1 ст. 144 УПК Россий-
ской Федерации). Не является взаимодействием в рамках пред-
ставленного определения рассмотрение органом расследования 
преступлений мотивированного письменного запроса прокуро-
ра о предоставлении ему возможности ознакомиться с материа-
лами находящегося в производстве уголовного дела, требования 
прокурора об устранении нарушений федерального законода-
тельства, допущенных в ходе дознания или предварительного 
следствия (ст. 38 УПК Российской Федерации), а также частного 
определения или постановления суда о принятии необходимых 
мер к устранению и (или) предотвращению выявленных при 
судебном рассмотрении уголовного дела обстоятельств, способ-
ствовавших нарушению прав и свобод граждан, или нарушений 
закона, допущенных при производстве дознания или предвари-
тельного следствия (ч. 4 ст. 29 УПК Российской Федерации).

В качестве критериев классификации взаимодействия вы-
делим следующие (важные с точки зрения управления совмест-
ной деятельностью): 1) принадлежность субъектов взаимодей-
ствия и их руководителей к структурно-независимым системам; 
2) вид совместно осуществляемой деятельности; 3) характер ус-
ловий, в которых осуществляется совместная деятельность субъ-
ектов и управление ими; 4) взаимное расположение субъектов 
совместной деятельности на уровнях системы МВД России.

Согласно первому критерию выделяют внутреннее и внеш-
нее взаимодействие. Внутреннее взаимодействие – это отвеча-
ющая вышеуказанным требованиям совместная деятельность 
субъектов, являющихся не подчиненными друг другу элемента-
ми одной определенной организационно-оформленной целост-
ной социальной системы. К данной группе относится совмест-
ная деятельность сотрудников и подразделений органов рас-
следования преступлений (органов предварительного следствия 
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и подразделений дознания) с иными подразделениями, входя-
щими в состав территориального органа МВД России на рай-
онном уровне4. Поскольку расследование преступлений может 
осуществляться персонально следователем (дознавателем) или 
следственной группой (группой дознавателей), то именно они 
выступают в качестве субъектов внутреннего взаимодействия 
со стороны органов расследования преступлений. Внешнее вза-
имодействие – это совместная деятельность самостоятельных, 
независимых друг от друга и не находящихся в соподчиненно-
сти органов, учреждений и организаций. В качестве субъектов 
данного вида взаимодействия, с одной стороны, в обязательном 
порядке выступают входящие в состав МВД России сотрудники 
и подразделения органов расследования преступлений, с дру-
гой – должностные лица, государственные органы, учреждения, 
общественные объединения и организации, выполняющие свои 
функции в сфере уголовной юстиции. Поскольку субъектами 
производства неотложных следственных действий по уголов-
ным делам о преступлениях, по которым производство предва-
рительного следствия обязательно являются территориальные 
органы МВД России на районном уровне, входящих в их состав 
территориальные управления, отделы и отделения полиции, то 
они будут участвовать в данном виде взаимодействия как це-
лостные образования, выполняющие совместную деятельность 
с иными органами, учреждениями и организациями. Разновид-
ностью внешнего взаимодействия является международное со-
трудничество, характеризующееся тем, что субъекты совмест-
ной деятельности являются представителями разных государств, 
руководствуются в своей деятельности общепризнанными прин-
ципами и нормами международного права, международными 
договорами и национальным законодательством. Данный вид 
взаимодействия от имени Российской Федерации имеют право 
осуществлять только субъекты, уполномоченные законом или 
иным нормативным правовым актом5.

Совместно выполняемые действия могут являться частным 
проявлением предметной и управленческой деятельности. При 
совместном выполнении предметной деятельности взаимодей-

4 Типовая структура территориального органа МВД России на районном уровне: 
утв. приказом МВД России от 30 апреля 2010 г. № 333 (в ред. приказа МВД России 
от 15 октября 2013 г. № 842).

5 Ч. 3 ст. 453 УПК Российской Федерации, Вопросы Министерства внутренних дел 
Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 г. 
№ 248.
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ствуют исполнители титульных функций подразделений, орга-
нов, организаций и учреждений. Так, при внутреннем взаимо-
действии субъектами являются, с одной стороны, следователи 
(дознаватели), с другой – сотрудники подразделений, осущест-
вляющих оперативное сопровождение или экспертно-кримина-
листическое обеспечение расследования преступлений. В каче-
стве субъектов взаимодействия при осуществлении управленче-
ской деятельности выступают руководители вышеперечислен-
ных должностных лиц (подразделений).

Совместная деятельность исполнителей и руководителей 
может протекать в повседневных и особых условиях выполне-
ния возложенных на них процессуальных и служебных обязан-
ностей.

С учетом многоуровневой системы МВД России взаимодей-
ствие может осуществляться субъектами, проходящими служ-
бу в территориальных органах МВД России на региональном 
и районном уровне. Например, сотрудники оперативных под-
разделений УМВД России по субъекту Российской Федерации 
могут взаимодействовать со следователем территориального ор-
гана МВД России на районном уровне при реализации матери-
алов оперативно-разыскной деятельности о выявлении престу-
пления, совершенного на территории города или района.

Таким образом, взаимодействие в сфере расследования пре-
ступлений – это выполняемая в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов совместная деятельность долж-
ностных лиц и подразделений органов расследования престу-
плений, органов управления ими с иными должностными лица-
ми, органами, учреждениями, объединениями и организациями, 
согласованная по цели, времени, месту, средствам и способам, 
основанная на взаимном доверии и обоюдной ответственности, 
осуществляемая постоянно и повседневно с целью достижения 
взаимовыгодного результата.

Процесс упорядочения совместной деятельности субъектов, 
не находящихся по отношению друг к другу в состоянии под-
чиненности и принадлежащих разным организационным обра-
зованиям, выступает частным проявлением одной из функций 
управления – организации. Следовательно, при организации 
субъектом управления взаимодействия органов расследования 
преступлений должна соблюдаться последовательность дей-
ствий и операций, установленная для данной функции управ-
ления с учетом специфики совместной деятельности управляе-
мого объекта и его партнера. При организации взаимодействия 
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используются результаты, достигнутые при выполнении иных 
функций управления органами предварительного следствия 
и дознания в системе МВД России.

Организация взаимодействия – это разновидность управлен-
ческой деятельности, осуществляемой субъектом управления 
или уполномоченными им лицами и состоящей в оптималь-
ном выборе форм и методов совместной деятельности, в закре-
плении их в управленческих решениях, обязательных для всех 
участников совместной деятельности, в обеспечении соответ-
ствия их согласованных действий ранее принятым управленче-
ским решениям и нормативным требованиям для эффективного 
и рационального использования сил и средств взаимодействую-
щих сторон при комплексном решении стоящих перед ними за-
дач и достижения взаимовыгодного результата.

В отличие от взаимодействия ответственность за его органи-
зацию несет руководитель, перед которым стоит цель достиже-
ния упорядоченности совместной деятельности органов предва-
рительного следствия и дознания с иными сотрудниками и под-
разделениями территориального органа МВД России, другими 
органами, учреждениями и организациями. В качестве субъек-
тов организации взаимодействия могут выступать специально 
уполномоченные руководителем должностные лица. Так, сле-
дователь, осуществляя дежурство в составе суточного наряда по 
органу внутренних дел в соответствии с графиком, утвержден-
ным начальником территориального органа МВД России, явля-
ется руководителем дежурной следственно-оперативной груп-
пы, определяет порядок ее работы, распределяет работу между 
членами группы, обеспечивает согласованность, осуществляет 
координацию и контроль их действий.

Полномочия руководителей по организации взаимодей-
ствия определены в статусных документах территориальных 
органов МВД России на районном уровне и их структурных 
подразделений, а также в специальных нормативных правовых 
актах, регламентирующих взаимодействие органов расследова-
ния преступлений с иными субъектами совместной деятельно-
сти на том или ином направлении. В своей совокупности права 
и обязанности конкретного руководителя органа расследования 
преступления по организации совместной деятельности под-
чиненных ему сотрудников с иными должностными лицами 
должны найти отражение в его должностной инструкции (долж-
ностном регламенте). Так, начальник территориального органа 
МВД России организует координацию деятельности его струк-
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турных подразделений на территории обслуживания; создает 
при необходимости временные формирования; взаимодейству-
ет по вопросам обеспечения правопорядка на обслуживаемой 
территории с начальниками иных территориальных органов 
МВД России соответствующего уровня, командирами соедине-
ний и воинских частей внутренних войск МВД России, с руко-
водителями других государственных, а также муниципальных 
органов, общественных объединений и организаций; обладает 
правом заключения договоров и соглашений в соответствии 
с законодательством Российской Федерации6. Особенностью 
деятельности начальника территориального органа МВД Рос-
сии по организации взаимодействия органа предварительного 
следствия и подразделения дознания с иными подразделениями 
является упорядочение им не только совместной деятельности 
исполнителей, но и совместной управленческой деятельности 
руководителей соответствующих подразделений.

При организации взаимодействия руководитель должен со-
блюдать следующие принципы:
 – приоритетность общей цели над целями, стоящими непо-

средственно перед взаимодействующими сторонами;
 – выделение точек совпадения разрозненных интересов;
 – оптимальное сочетание сил, средств, возможностей и потен-

циала взаимодействующих сторон для решения каждой задачи;
 – четкая постановка задач, определение компетенции каж-

дого из взаимодействующих субъектов; исключение парал-
лелизма, пробелов и дублирования в выполнении функций, 
необходимых для достижения цели;

 – непрерывность, маневренность, мобильность организации;
 – возложение бремени ответственности руководителя за при-

нятое управленческое решение о формах и методах совмест-
ной деятельности;

 – развитие традиций взаимодействия;
 – выявление, распространение и внедрение положительного 

опыта совместной деятельности.
В целях упорядочения совместной деятельности участников 

взаимодействия руководитель реализует следующие мероприятия:
 – определяет общую цель для всех и конкретные задачи для от-

дельных взаимодействующих субъектов;

6 Об утверждении Типового положения о территориальном органе Министерства 
внутренних дел Российской Федерации на районном уровне: приказ МВД России 
от 21 апреля 2011 г. № 222.
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 – согласует место и время начала и окончания совместной дея-
тельности, промежуточные этапы, состав сил и средств, одно-
временно задействованных для достижения цели и решения 
поставленных задач;

 – определяет организационные формы взаимодействия, соот-
ветствующие характеру совместной деятельности;

 – осуществляет выбор форм и методов совместной деятельности, 
обусловленных ее предметом, составом участвующих в ней 
субъектов, их компетенцией, возможностями и ресурсной обе-
спеченностью;

 – принимает управленческое решение об упорядочении функ-
циональных и организационных связей взаимодействующих 
сторон;

 – определяет модель будущей деятельности нового организа-
ционного образования;

 – координирует действия взаимодействующих субъектов в про-
цессе выполнения поставленных перед ними задач;

 – разрешает противоречия и споры взаимодействующих сторон;
 – оценивает ход и результаты совместной деятельности орга-

нов расследования преступлений с иными участниками вза-
имодействия.
Взаимодействие и организация взаимодействия находятся 

в сложной диалектической взаимосвязи, при которой управ-
ленческая составляющая может играть как положительную, так 
и негативную функцию. В ходе управленческой деятельности 
создаются организационные предпосылки для эффективного 
взаимодействия: решаются вопросы специализации, распре-
деляются функции территориального органа между его струк-
турными подразделениями, выделяются соответствующие им 
ресурсы для самостоятельного и эффективного решения задач 
на порученном участке, оптимизируется организационное по-
строение подразделений, решаются другие вопросы. Негатив-
ное влияние на осуществление взаимодействия оказывают: не-
устойчивость субъектного состава взаимодействующих сторон; 
частые кадровые перемены в руководящем звене; изменения 
в разграничении компетенции; отток профессиональных ка-
дров на исполнительском уровне вследствие организационных 
просчетов; отсутствие должностных лиц, ответственных за орга-
низацию взаимодействия; несогласованность целей взаимодей-
ствия и личностно значимых приоритетов в работе руководите-
лей с целями и задачами территориального органа, оперативной 
обстановкой на обслуживаемой территории; несоответствие 
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управленческих решений об организации взаимодействия по-
требностям практики и положительно зарекомендовавшим себя 
формам и методам взаимодействия; противоречивость при-
нимаемых управленческих решений и применяемых методов 
управления, вносящих разногласия в процесс и оценку резуль-
татов совместной деятельности.

Видовое разнообразие взаимодействия позволяет опреде-
лить в системе МВД России направления организации совмест-
ной деятельности органов расследования преступлений с ины-
ми должностными лицами, подразделениями, органами, орга-
низациями и учреждениями. Поскольку управляющие воздей-
ствия могут реализовываться только в пределах определенной 
системы управления, а полномочия руководителей распростра-
няются на подчиненных им сотрудников и должностных лиц, то 
важным для определения видов организации взаимодействия 
является деление совместной деятельности на осуществляемую 
в рамках организационной структуры территориального органа 
МВД России или за ее пределами. Следовательно, выделяются 
два направления в деятельности руководителей органов рассле-
дования преступления: организация внутреннего и внешнего вза-
имодействия сотрудников органов предварительного следствия, 
подразделений (органов) дознания с иными подразделениями 
территориальных органов МВД России, государственными ор-
ганами, учреждениями и организациями.

§ 2. Организация внутреннего взаимодействия 
подразделений территориальных органов МВД 
России на районном уровне при расследовании 
преступлений

Организация внутреннего взаимодействия – это управ-
ленческая деятельность, осуществляемая начальником терри-
ториального органа МВД России, руководителями структурных 
подразделений или уполномоченными ими лицами по опреде-
лению форм и методов совместной деятельности органов рас-
следования преступлений между собой и иными подразделения-
ми при обеспечении исполнения законодательства Российской 
Федерации об уголовном судопроизводстве по уголовным делам 
о преступлениях, подследственным следователям и дознавате-
лям органов внутренних дел, а также при решении задач, воз-
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ложенных на них законами и иными нормативными правовыми 
актами для эффективного и рационального использования сил 
и средств взаимодействующих сторон с учетом оперативной об-
становки, складывающейся на обслуживаемой территории.

Посредством организации внутреннего взаимодействия 
реализуется триединая цель управления территориальным ор-
ганом МВД России на районном уровне: обеспечение функцио-
нально-организационной определенности, поддержание режима 
деятельности и ее планомерное осуществление для достиже-
ния целей, стоящих перед территориальным органом. В связи 
с этим выделяется два вида организации внутреннего взаимо-
действия – это организация совместной деятельности субъек-
тов, действующих в предметной сфере, и организация взаимо-
действия субъектов, действующих в сфере управления и являю-
щихся организаторами совместной деятельности подчиненных 
в предметной сфере.

Исходя из состава взаимодействующих субъектов в сфере 
расследования преступлений, возможны следующие направле-
ния организации их совместной деятельности:
 – организация взаимодействия органов расследования между 

собой (следователя с органом дознания; дознавателя с орга-
ном дознания);

 – организация взаимодействия органов расследования пре-
ступлений с иными подразделениями территориального ор-
гана МВД России на районном уровне.
Следует выделить в отдельный вид организацию взаимодей-

ствия сотрудников и подразделений, организационно входящих 
в структуру территориальных органов МВД России, обслужива-
ющих разные административно-территориальные образования 
или объекты железнодорожного, водного и воздушного транс-
порта, во всех возможных сочетаниях (территория – объект, 
территория – территория, объект – объект). Необходимость 
организации такого вида взаимодействия может возникнуть, 
например, при производстве следственных и иных процессуаль-
ных действий вне территории обслуживания.

Нормативно закреплены две модели организации взаимо-
действия подразделений органов внутренних дел Российской 
Федерации при раскрытии и расследовании преступлений, от-
личающиеся друг от друга началом совместной деятельности. 
Модели дифференцируются в зависимости от того, как стало из-
вестно о преступлении: или сообщение о преступлении поступи-
ло оперативному дежурному по территориальному органу МВД 
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России, или было инициативно выявлено в ходе оперативно-
разыскной деятельности.

Модель организации взаимодействия при поступлении со-
общения в дежурную часть предусматривает следующие этапы:

1) организационный этап, в ходе которого обеспечивается 
готовность всех сил и средств территориального органа МВД 
России к поступлению, регистрации, рассмотрению и разре-
шению любых сообщений о преступлениях вне зависимости от 
территориальной или ведомственной подследственности;

2) организация непосредственного реагирования на сооб-
щение о преступлении;

3) организация взаимодействия подразделений территори-
ального органа МВД России на месте происшествия;

4) организация взаимодействия сотрудников и подразделе-
ний после прибытия с места происшествия.

В рамках организационного этапа начальник территориаль-
ного органа МВД России на основе анализа обобщенной инфор-
мации прогнозирует развитие оперативной обстановки, объем 
и характер поступающих сообщений о преступлениях (по видам, 
числу и интенсивности поступления определенные времен-
ные промежутки), определяет исходя из штатной численности 
и ресурсных возможностей число, вид, состав, порядок очеред-
ности выезда на места происшествия, режим работы и отдыха 
дежурных следственно-оперативных групп (основных, резерв-
ных, дополнительных) с таким расчетом, чтобы силами одной 
и той же следственно-оперативной группы было осуществлено 
не более 2–3 выездов на места происшествий. Начальник опре-
деляет порядок формирования и утверждает график дежурств 
суточного наряда по органу внутренних дел, график дежурств 
ответственных от руководящего состава территориального ор-
гана МВД России, организует проведение совместных занятий 
с личным составом, обеспечивает готовность сотрудников раз-
ных подразделений к совместным действиям в дежурные сутки 
посредством отработки учебных вводных, проведения совмест-
ных занятий.

Организаторами непосредственного реагирования на сооб-
щение о преступлении выступают начальник территориального 
органа МВД России, оперативный дежурный, ответственный от 
руководящего состава. Оперативный дежурный организует в со-
ответствии с планом единой дислокации совместную деятель-
ность сил и средств групп немедленного реагирования и наря-
дов патрульно-постовой службы по охране места происшествия, 
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определяет исходя из полученной информации персональный 
состав дежурной следственно-оперативной группы и незамед-
лительно организует ее выезд на место происшествия. Ответ-
ственный от руководящего состава обеспечивает контроль за де-
ятельностью дежурной следственно-оперативной группы, при 
совершении тяжкого или особо тяжкого преступления и в иных 
случаях, требующих его присутствия, выезжает на место про-
исшествия. Начальник осуществляет постоянный контроль за 
своевременностью выезда дежурных следственно-оперативных 
групп на места происшествий и полнотой их состава, отвечаю-
щего характеру совершенного преступления.

Организаторами взаимодействия сотрудников на месте 
происшествия являются руководитель дежурной следственно-
оперативной группы, ответственный от руководящего состава 
и оперативный дежурный. При этом следует выделить орга-
низацию взаимодействия членов следственно-оперативной 
группы на месте происшествия и совместную деятельность 
группы с иными подразделениями территориального органа 
МВД России в связи с совершённым преступлением. Руковод-
ство действиями членов дежурной следственно-оперативной 
группы на месте происшествия осуществляет следователь (до-
знаватель). Он решает вопросы допуска к месту происшествия 
лиц, официально не участвующих в осмотре. Руководитель 
группы определяет порядок ее работы, распределяет работу 
между ее членами, обеспечивает согласованность, осущест-
вляет координацию и контроль их действий. Через оператив-
ного дежурного в необходимых случаях привлекает к участию 
в осмотре специалистов ЭКП, а также других лиц для оказания 
помощи при осмотре значительной по площади территории 
места происшествия. Оперативный дежурный обеспечивает 
участие в осмотре места происшествия специалистов соответ-
ствующего профиля, организует привлечение дополнительных 
сил и средств в возможно короткие сроки, поддерживает связь 
с дежурной следственно-оперативной группой, при необходи-
мости извещает другие территориальные органы МВД России 
о совершённом преступлении, похищенных предметах, приме-
тах лиц, подозреваемых в его совершении, других обстоятель-
ствах, имеющих значение для раскрытия преступления, орга-
низует установление личности погибших, пострадавших, до-
ставленных в медицинские учреждения. Вопросы организации 
взаимодействия дежурной следственно-оперативной группы 
с иными силами и средствами, привлеченными к расследова-
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нию преступлений, возлагаются на ответственного от руково-
дящего состава7.

Организаторами совместной деятельности членов дежурной 
следственно-оперативной группы после возвращения с места 
происшествия являются руководитель группы, оперативный де-
журный, ответственный от руководящего состава и начальник 
территориального органа МВД России. Руководитель группы 
организует совместное изучение собранных материалов, вы-
движение версий и разработку проекта плана следственных дей-
ствий и оперативно-разыскных мероприятий, который совмест-
но с докладом о выполненной на месте происшествия работе 
представляет на утверждение начальнику территориального ор-
гана МВД России на районном уровне. По результатам докла-
да и представленного ему проекта плана (по линии дознания – 
и материалов предварительной проверки) начальник террито-
риального органа МВД России может принять решение о воз-
вращении дежурной следственно-оперативной группы на место 
происшествия для производства повторного осмотра, доработке 
проекта плана, включении в него мероприятий, соответствую-
щих складывающейся следственной ситуации и методике рас-
следования данного вида преступлений, утверждении проекта 
плана, выделении дополнительных сил и средств. Оперативный 
дежурный организует исполнение указаний начальника о выде-
лении дополнительных сил и средств для расследования престу-
пления.

Модель организации взаимодействия при реализации ма-
териалов оперативно-разыскной деятельности характерна для 
органов предварительного следствия в системе МВД России 
и предусматривает следующие этапы:

1) организация взаимодействия на стадии документирова-
ния преступной деятельности до возбуждения уголовного дела 
(этап юридического консультирования);

2) организация восполнения пробелов или решения спор-
ных вопросов;

3) организация регистрации рапорта об обнаружении при-
знаков преступления;

4) организация реализации материалов оперативно-ра-
зыскной деятельности.

7 См., например: Об организации дежурства руководящего состава и следственно-
оперативных групп ГУ МВД России по г. Москве: приказ ГУ МВД России по 
г. Москве от 23 ноября 2012 г. № 1221.
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Действующая нормативная модель организации взаимодей-
ствия на данном направлении не является безупречной и требу-
ет совершенствования8. В ряде случаев она доработана с учетом 
специфики выявленных преступлений9.

Организаторами взаимодействия следователей с сотрудника-
ми оперативных подразделений на этапе юридического консульти-
рования являются начальник территориального органа МВД Рос-
сии, уполномоченный руководитель оперативного подразделения 
и начальник органа предварительного следствия. Основная задача 
данного этапа определить степень готовности материалов опера-
тивно-разыскной деятельности для рассмотрения следователем 
вопроса о возбуждении уголовного дела. Установленные правила 
представления следователю результатов оперативно-разыскной 
деятельности10 и критерии оценки готовности материалов должны 
быть доведены до личного состава взаимодействующих подраз-
делений. Начальник органа предварительного следствия обеспе-
чивает готовность возглавляемого подразделения к рассмотрению 
материалов оперативно-разыскной деятельности, решая вопросы 
о допуске следователей к сведениям, составляющим государствен-
ную тайну, распределяет поступившие материалы в соответствии 
со специализацией следователей, согласованным с руководителем 
оперативного подразделения решением продлевает срок изучения 
большого объема материалов оперативно-разыскной деятельно-
сти до 15 суток, организует проведение совместных оперативных 
совещаний для обсуждения результатов изучения представленных 
материалов и предложенного перечня мероприятий для восполне-
ния имеющихся пробелов. В случае поступления материалов про-
верок о преступлениях экономической направленности из опера-
тивных подразделений территориальных органов МВД России на 

8 Валов С.В. О проблемных вопросах правового регулирования организации взаи-
модействия подразделений органов внутренних дел при расследовании престу-
плений // Вестник МВД России. 2009. № 6. С. 67–72.

9 Об организации ведомственного контроля при рассмотрении материалов про-
верки в порядке ст.ст. 140–145 УПК Российской Федерации о преступлениях эко-
номической направленности: приказ Следственного департамента МВД России 
от 26 октября 2011 г. № 55; О порядке применения приказа Следственного депар-
тамента МВД России № 55: указание Следственного департамента МВД России 
от 1 октября 2013 г. № 17/3-25676.

10 Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-
розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд: приказ МВД 
России, Минобороны России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР 
России, ФСИН России, ФСКН России, Следственного комитета Российской 
Федерации от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68.
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региональном уровне начальник органа предварительного след-
ствия территориального органа МВД России на районном уровне 
обязан незамедлительно проинформировать контрольно-методи-
ческое подразделение вышестоящего следственного органа, а при 
принятии решения о возбуждении уголовного дела представить 
заключение об обоснованности принятого решения и материалы, 
подтверждающие изложенные в нем факты11.

Субъектами организации восполнения пробелов или реше-
ния спорных вопросов являются начальник территориального 
органа МВД России на районном уровне, руководитель опера-
тивного подразделения, начальник органа предварительного 
следствия. В случае подготовки начальником территориального 
органа МВД России на районном уровне или его заместителем 
письменных возражений на рекомендации о восполнении пробе-
лов субъектом разрешения спорных вопросов выступает руково-
дитель вышестоящего следственного органа, который организует 
рассмотрение возражений и материалов оперативно-разыскной 
деятельности подчиненными сотрудниками. В ходе восполнения 
пробелов руководители взаимодействующих сотрудников долж-
ны обеспечить деловое сотрудничество, ориентацию на законную 
и беспристрастную оценку полученной информации, своевре-
менное рассмотрение предложений сторон по использованию 
полученных материалов, защиту источников и соблюдение уста-
новленного порядка обмена конфиденциальной информацией.

Регистрация рапорта об обнаружении признаков престу-
пления производится в установленном порядке12. Информация 
о поступлении рапорта в следственное подразделение должна 
быть отражена в соответствующем учете13.

Организаторами реализации материалов оперативно-разыск-
ной деятельности выступают начальник территориального органа 
МВД России, его заместители, начальники оперативного и иных 
подразделений, привлеченных к участию в мероприятиях. В це-
лях упорядочения деятельности участников совместной деятель-

11 О реализации приказа Следственного департамента МВД России № 55: указание 
Следственного департамента МВД России от 2 декабря 2011 г. № 17/3-30397.

12 Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел 
Российской Федерации предоставления государственной услуги по приему, ре-
гистрации и разрешению в территориальных органах министерства внутренних 
дел российской федерации заявлений, сообщений и иной информации о престу-
плениях, об административных правонарушениях, о происшествиях: приказ МВД 
России от 1 марта 2012 г. № 140.

13 См.: п. 13.6.1 Типового положения об органе предварительного следствия терри-
ториального органа МВД России на районном уровне.
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ности на данном этапе по делам о тяжких и особо тяжких престу-
плениях в обязательном порядке, по иным – при необходимости 
разрабатывается план мероприятий. После согласования проекта 
плана со всеми взаимодействующими субъектами он представля-
ется руководителям следственного и оперативного подразделения, 
которые обязаны оценить его содержание установленным требо-
ваниям. Соответствующий характеру представленных материалов, 
складывающейся следственной ситуации и предъявляемым тре-
бованиям план утверждается вышеуказанными руководителями. 
Если по согласованному решению руководителя следственного 
органа и начальника оперативного подразделения к исполнению 
мероприятий предполагается привлечь сотрудников иных под-
разделений органа внутренних дел, то разрабатывается план ор-
ганизационных мероприятий, содержащий расчет сил и средств, 
перечень первоочередных следственных действий и оперативно-
разыскных мероприятий. На период выполнения неотложных 
следственных действий для координации деятельности лиц, при-
влеченных к реализации материалов оперативно-разыскной дея-
тельности, может быть создана временная группа управления.

В дальнейшем для обеих рассмотренных моделей общим 
является организация взаимодействия на этапах расследования 
уголовного дела. Зарекомендовавшими себя формами организа-
ционного обеспечения совместной деятельности при расследо-
вании преступлений являются:
 – создание специализированных следственно-оперативных 

групп по конкретному уголовному делу и отдельным кате-
гориям преступлений специальных мобильных групп из со-
трудников различных подразделений, работающих по всем 
направлениям деятельности на наиболее криминогенных 
участках или же специализирующихся на определенном на-
правлении деятельности;

 – согласованное планирование следственных действий и опе-
ративно-разыскных мероприятий на всех этапах расследова-
ния уголовного дела;

 – взаимный обмен информацией и инициативное информи-
рование о результатах расследования и проведения опера-
тивно-разыскных мероприятий;

 – поддержание устойчивой связи между штатными и времен-
ными организационно-штатными образованиями;

 – проведение совместных совещаний субъектов взаимодей-
ствия для анализа результатов и определения мер по устра-
нению выявленных недостатков;
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 – ежемесячное заслушивание сотрудников взаимодействую-
щих подразделений о выполнении планов работы;

 – изучение, обобщение и внедрение положительно зарекомен-
довавших себя форм и методов совместной деятельности14; 

 – использование различных форм проведения совместных за-
нятий с сотрудниками взаимодействующих подразделений;

 – применение различных форм контроля уровня знаний со-
трудниками правовых и тактических основ взаимодействия 
(инструктажи перед несением службы, тесты, собеседования, 
проверки несения службы, учебные тренировки);

 – заслушивание отчетов руководителей структурных подраз-
делений.
Начальник территориального органа МВД России обязан 

ежеквартально подводить итоги и оценивать результаты взаимо-
действия. Для получения всесторонней информации о состоянии 
взаимодействия могут быть использованы специально разрабо-
танные таблицы изучения уголовных дел15, справки и аналитиче-
ские записки руководителей и сотрудников взаимодействующих 
подразделений.

Таким образом, организация внутреннего взаимодействия 
обеспечивает рациональное использование сил и средств тер-
риториального органа МВД России для расследования престу-
плений, подследственных следователям и дознавателям органов 
внутренних дел.

§ 3. Организация руководителями органов 
расследования преступлений внешнего 
взаимодействия с иными органами, 
организациями и учреждениями

Организация внешнего взаимодействия – это функция 
управления, реализуемая руководителями структурно обособлен-
ных органов (подразделений), не находящихся в отношениях сопод-
чиненности и не обладающих в отношении друг друга контрольно-

14 Опыт организации взаимодействия в регионах Российской Федерации постоян-
но освещается в Информационном бюллетене Следственного департамента МВД 
России или оперативно доводится соответствующими обзорами или письмами.

15 О запросе сведений по организации раскрытия преступлений: указание Следствен-
ного комитета при МВД России от 8 сентября 2010 г. № 17/2-23428.
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надзорными функциями, и направленная на создание необходимых 
условий и согласованное в дальнейшем осуществление совместных 
действий и оказание помощи друг другу в процессе решения задач, 
связанных с расследованием преступлений, отнесенных к подслед-
ственности следователей и дознавателей органов внутренних дел.

Субъектами организации внешнего взаимодействия орга-
нов расследования преступлений являются начальник террито-
риального органа МВД России, начальник органа предваритель-
ного следствия, начальник подразделения дознания. В межму-
ниципальных территориальных органах МВД России внешнее 
взаимодействие организуют начальники управлений, отделов, 
отделений и пунктов полиции.

Направления организации внешнего взаимодействия орга-
нов предварительного следствия и дознания крайне разнообразны, 
а правовая основа их совместной деятельности с иными органами, 
учреждениями и организациями занимает по своему объему одно из 
ведущих мест среди межведомственных нормативных правовых ак-
тов, регулирующих вопросы организации деятельности по расследо-
ванию преступлений. Некоторые из них будут детально проанализи-
рованы при изложении тем, посвященных организации отдельных 
направлений деятельности органов расследования преступлений. 

С учетом особенностей внешних связей руководителей орга-
нов расследования преступлений в качестве критериев выделения 
направлений организации внешнего взаимодействия предлагается 
рассматривать субъектов и вопросы, требующие совместного раз-
решения в ходе процессуальной и служебной деятельности. Дей-
ственным инструментом систематизации информации о взаимо-
действующих субъектах (наименование должности, специальное 
звание, классный чин, персональные данные руководителя), пе-
речне вопросов, разрешаемых в ходе организации взаимодействия, 
нормативных правовых актах, регулирующих вопросы совместной 
деятельности, может стать своеобразная карта взаимодействия, 
представленная в виде таблицы или схемы. Данный способ систе-
матизации сведений о взаимодействующих субъектах позволяет 
оперативно управлять внешними связями подчиненных.

В качестве направлений организации взаимодействия выде-
лим следующие:
 – проверка информации, изложенной в сообщении о престу-

плении (государственная противопожарная служба МЧС 
России, контрольно-ревизионные органы Минфина России, 
налоговые органы учреждения Банка России, медицинские 
организации и др.);
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 – выработка единых подходов к проверке сообщений и про-
изводству неотложных следственных действий по уголов-
ным делам о преступлениях, подследственных следователям 
и дознавателям иных правоохранительных органов (п. 3 ч. 1 
ст. 145, ч. 5 ст. 152 УПК Российской Федерации)16;

 – привлечение сведущих лиц к производству следственных 
и иных процессуальных действий (государственные судебно-
экспертные учреждения, медицинские организации государ-
ственной или муниципальной систем здравоохранения, спе-
циалисты в области науки, искусства, техники и ремесла);

 – розыск (поиск) участников уголовного судопроизводства 
(территориальные органы федеральной миграционной служ-
бы, военные комиссариаты, транспортные компании; сред-
ства массовой информации);

 – розыск похищенного имущества, обеспечение возмещения 
потерпевшим вреда от преступлений (органы, осуществля-
ющие регистрационные действия с объектами недвижимо-
сти, федеральная служба судебных приставов, Федеральное 
агентство по управлению государственным имуществом, 
Росфинмониторинг, территориальные органы Росалкоголь-
регулирования и др.);

 – обеспечение исполнения законодательства о содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых (общественные на-
блюдательные комиссии, учреждения ФСИН России, Упол-
номоченный по правам человека);

 – профилактическая деятельность (образовательные учрежде-
ния, контрольно-надзорные органы, специализированные 
подразделения муниципальных органов управления, сред-
ства массовой информации, другие институты гражданского 
общества и социально ориентированные некоммерческие 
организации);

 – подготовка кандидатов для замещения вакантных должно-
стей, методическое обеспечение профессиональной служеб-
ной подготовки личного состава (высшие учебные заведе-
ния, научно-исследовательские организации).
Организационными формами внешнего взаимодействия ру-

ководителей территориальных органов МВД России и входящих 
в их состав органов предварительного следствия и подразделе-

16 О вопросах организации взаимодействия со следственными органами Следствен-
ного комитета Российской Федерации: указание Следственного департамента 
МВД России от 17 января 2013 г. № 17/3-646.
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ний дознания с руководителями иными органами, организация-
ми и учреждениями при расследовании преступлений являются 
следующие:
 – постоянно действующие координационные совещания по 

обеспечению правопорядка в субъектах Российской Федера-
ции17;

 – координационное совещание руководителей правоохрани-
тельных органов административно-территориального обра-
зования18;

 – антинаркотические комиссии в субъекте Российской Федера-
ции19;

 – антитеррористические комиссии в субъекте Российской Фе-
дерации20;

 – органы совместного управления (оперативные штабы, объ-
единенные оперативные штабы);

 – совместные оперативные (служебные, рабочие) совещания;
 – рабочие встречи руководящего состава;
 – конференции, семинары-совещания, командно-штабные уче-

ния.
Вопросы организации внешнего взаимодействия решаются 

руководителями органов расследования преступлений посред-
ством:
 – участия в заседании органов управления взаимодействующих 

с ними органов, организаций, учреждений и объединений 
(коллегий, групп оперативного управления, штабов и др.);

 – совместной разработки проекта нормативных правовых ак-
тов и актов правоприменения;

 – определения видов, объемов, содержания, схемы и каналов 
обмена информацией;

 – установления форм и методов взаимодействия подчинен-
ных им исполнителей совместной деятельности;

 – выявления, обобщения и распространения положительного 
опыта совместной деятельности;

17 О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка: Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 11 декабря 2010 г. № 1535 // СЗ РФ. 2010. № 50. Ст. 6656.

18 О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступ-
ностью: Указ Президента Российской Федерации от 18 апреля 1996 г. № 567 // 
СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1958.

19 О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров: Указ Президента Россий-
ской Федерации от 18 октября 2007 г. № 1374 // СЗ РФ. 2007. № 43. Ст. 5167.

20 О мерах по противодействию терроризму: Указ Президента Российской Федера-
ции от 15 февраля 2006 г. № 116 // СЗ РФ. 2006. № 8. Ст. 897.



 – управления совместными практическими действиями соис-
полнителей в учебных или реальных условиях.
Международный обмен информацией об уголовных пре-

ступлениях, выполнение запросов об осуществлении розыска, 
задержании и выдаче лиц, обвиняемых в совершении престу-
плений, а также розыска и ареста перемещенных за границу 
доходов от преступной деятельности, похищенных предметов 
и документов на территории иностранных государств осущест-
вляется органами расследования преступлений через террито-
риальные подразделения НЦБ Интерпола МВД России21.

Для обеспечения исполнения запросов о производстве на 
территории иностранного государства следственных или иных 
процессуальных действий по уголовным делам, находящимся 
в производстве следователей и дознавателей органов внутрен-
них дел, и организации исполнения таких запросов на террито-
рии Российской Федерации в органах предварительного след-
ствия и подразделениях организации дознания территориаль-
ных органов МВД России созданы специальные подразделения 
или определены сотрудники, отвечающие за данное направле-
ние деятельности22.

Таким образом, организация внешнего взаимодействия на-
правлена на упорядочение деловых и партнерских отношений 
органов расследования преступления с иными государствен-
ными органами (учреждениями) и институтами гражданского 
общества в процессе решения возложенных на них задач и вы-
полнения функций. Для их организации руководители органов 
расследования преступлений используют различные формы 
и методы, создавая условия для успешной деятельности своих 
подчиненных подразделений.

21 Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения 
сотрудничества по линии Интерпола: приказ МВД России, Минюста России, 
ФСБ России, ФСО России, ФСКН России и ФТС России от 6 октября 2006 г. 
№ 786/310/470/454/333/971.

22 Симонов А.В. О практике исполнения ГСУ ГУ МВД России по г. Москве запро-
сов об оказании правовой помощи, поступающих от компетентных органов ино-
странных государств // Информационный бюллетень Следственного департа-
мента МВД России. 2012. № 4. С. 23–32.



212

Лекция 10
Организация в органах внутренних дел ресурсного 

обеспечения расследования преступлений

§ 1. Понятие организации ресурсного обеспечения 
органов расследования преступлений

Ресурсы (от франц. resources – вспомогательное сред-
ство) – это средства, запасы, возможности, источники чего-ли-
бо. В соответствии с нормативными требованиями к ним отно-
сят используемые и потенциальные источники удовлетворения 
потребностей общества, которые подразделяются на материаль-
ные и энергетические (первичные и вторичные), интеллекту-
альные, трудовые, информационные, финансовые, временные, 
традиционные и нетрадиционные1.

Ресурсы в системе органов предварительного расследования 
преступлений – это используемая или предполагаемая к исполь-
зованию органами расследования преступлений для обеспече-
ния исполнения законодательства Российской Федерации об 
уголовном судопроизводстве и иных возложенных на них задач 
совокупность, представленная трудовыми ресурсами и требу-
ющимися им в процессуальной и служебной деятельности тех-
нико-криминалистическими, денежными, автотранспортными 
и иными средствами, оргтехникой, программным обеспечением 
(общедоступным, адаптированным, специализированным), зда-
ниями или отдельными служебными кабинетами, предметами 
интерьера в них.

Исходя из видового разнообразия ресурсов выделяются со-
ответствующие им направления осуществления ресурсного обе-
спечения: кадровое, материально-техническое, финансовое и др.

Ресурсное обеспечение – это деятельность по удовлетворе-
нию потребностей входящих в систему МВД России органов рас-
следования преступлений в кадрах, материально-технических, 
финансовых и иных средствах, необходимых и достаточных для 

1 Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52104-2003 «Ресурсо-
сбережение. Термины и определения»: постановление Госстандарта Российской 
Федерации от 3 июля 2003 г. № 235-ст.
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выполнения возложенных на них задач и функций. Систему ре-
сурсного обеспечения образуют следующие компоненты: 1) все 
виды ресурсов; 2) направления обеспечения ими органов пред-
варительного расследования преступлений; 3) нормативная 
подсистема, включающая в себя совокупность правовых норм, 
регулирующих общественные отношения, возникающие в ходе 
ресурсного обеспечения; 4) сотрудники, подразделения и орга-
ны, непосредственно осуществляющие ресурсное обеспечение; 
5) органы управления вышеназванными субъектами.

Ресурсное обеспечение – это управляемый процесс. Началь-
ники территориальных органов МВД России, руководители ор-
ганов предварительного следствия и подразделений дознания на 
районном уровне осуществляют управление должностными ли-
цами и подразделениями, в той или иной степени участвующими 
в ресурсном обеспечении возглавляемых ими органов (подраз-
делений), обеспечивают и контролируют целевое использование 
и сохранность выделенных им ресурсов. В процессе управления 
ресурсным обеспечением руководители органов расследования 
преступлений выполняют все функции, составляющие содержа-
ние управленческой деятельности, а именно: информационную, 
аналитическую, прогнозирование, планирование, организацию, 
контроль, учет, отчетность, оказание помощи, оценку.

Деятельность субъектов управления и уполномоченных ими 
лиц направлена на упорядочение связей между всеми компо-
нентами системы ресурсного обеспечения органов расследова-
ния преступления. Организация системы ресурсного обеспече-
ния органов расследования преступлений осуществляется как 
посредством выработки, оформления и реализации собствен-
ных управляющих воздействий начальниками территориаль-
ных органов МВД России, входящих в их состав органов пред-
варительного следствия и подразделений дознания, так и по-
средством организации исполнения управленческих решений, 
принятых вышестоящими субъектами управления, в том числе 
и специальными функциональными подразделениями террито-
риальных органов МВД России на региональном уровне. 

Система ресурсного обеспечения как результат этой дея-
тельности субъектов управления есть выстроенная в соответ-
ствии с предъявляемыми к ней нормативными требованиями 
упорядоченная совокупность взаимосвязанных и взаимодей-
ствующих субъектов, решающих возложенные на них задачи 
по обеспечению органов расследования преступлений необхо-
димыми и достаточными ресурсами во всем их разнообразии. 
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В организации ресурсного обеспечения органов расследования 
преступлений выделяется несколько самостоятельных направ-
лений, определяемых видовым разнообразием ресурсов, необ-
ходимых для выполнения поставленных перед ними задач.

Особенность организации данного направления служебной 
деятельности органов расследования преступлений состоит 
в том, что субъекты управления в значительной степени исполь-
зуют свои служебные полномочия, а не права, предоставленные 
им УПК РФ. Процессуальные права применяются редко, на-
пример, руководителями следственных органов при отмене не-
законного или необоснованного постановления следователя об 
оплате услуг адвоката, участвующего в уголовном судопроиз-
водстве по назначению. 

Таким образом, организация ресурсного обеспечения – это 
реализация руководителями органов расследования преступле-
ний предоставленных им полномочий в целях упорядочения 
всех элементов системы обеспечения подчиненных подразде-
лений ресурсами, необходимыми и достаточными для выпол-
нения поставленных перед ними задач и возложенных на них 
функций.

§ 2. Организация кадрового обеспечения органов 
расследования преступлений

Модернизация системы кадровой и воспитательной ра-
боты с личным составом, профессиональной подготовки, укре-
пление служебной дисциплины и законности определены в на-
стоящее время в качестве общесистемных приоритетных на-
правлений деятельности МВД России. Указанные требования 
в равной мере распространимы и на организацию работы с лич-
ным составом органов расследования преступлений, действую-
щих в составе МВД России.

Кадровое обеспечение органов расследования преступлений – 
это деятельность субъектов управления и уполномоченных ими 
лиц (подразделений) по удовлетворению потребности входящих 
в систему МВД России органов расследования преступлений 
в квалифицированных специалистах, способных по уровню 
своей подготовки, морально-этическим и деловым качествам 
решать поставленные перед ними задачи и выполнять возло-
женные на них функции.
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К числу уполномоченных субъектов относятся:
1) руководители органов предварительного расследования 

преступлений (начальники органов внутренних дел, органов 
предварительного следствия и подразделений дознания) и их 
структурных подразделений;

2) руководители и сотрудники специализированных под-
разделений – отделов (отделений, групп) по кадровой и воспи-
тательной работе территориальных органов МВД России и вхо-
дящих в их состав органов предварительного следствия на реги-
ональном и районном уровнях;

3) специализированные ведомственные учебные заведения.
В зависимости от выполняемых ими функций все выше-

названные лица подразделяются на субъектов управления ка-
дровым обеспечением и должностных лиц, непосредственно 
осуществляющих кадровое обеспечение органов расследования 
преступлений.

Содержание кадрового обеспечения составляют действия:
1) по отбору кандидатов для замещения вакантной штатной 

должности в органах расследования преступлений2; 
2) по расстановке, воспитанию и обучению личного состава3;
3) по осуществлению наставничества, реализации программ 

работы с резервом и планирования служебной карьеры сотруд-
ников4;

4) по ротации кадров, оценке и аттестованию кадров5;
5) по осуществлению правовой и социальной защиты со-

трудников, ветеранов, членов семей погибших сотрудников во 
взаимодействии с общественными формированиями;

6) по укреплению служебной дисциплины и законности 
в возглавляемых руководителями подразделениях6.

Каждая группа действий имеет свое специфическое содер-
жание и может быть представлена в виде последовательно реа-

2 О порядке отбора граждан на службу (работу) в органы внутренних дел Россий-
ской Федерации: приказ МВД России от 19 мая 2009 г. № 386.

3 Об утверждении порядка организации подготовки кадров для замещения долж-
ностей в органах внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России 
от 3 июля 2012 г. № 663.

4 Об утверждении Положения об организации наставничества в органах внутрен-
них дел: приказ МВД России от 24 декабря 2008 г. № 1139.

5 О порядке проведения аттестации сотрудников органов внутренних дел Россий-
ской Федерации: приказ МВД России от 14 марта 2012 г. № 170.

6 О неотложных мерах по укреплению служебной дисциплины и законности в ор-
ганах внутренних дел Российской Федерации: решение коллегии МВД России 
от 15 марта 2012 г. № 2км.
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лизуемой совокупности операций, подчиненных единой цели. 
Целевая установка и сущностное содержание каждого направ-
ления определяют характер и последовательность действий ру-
ководителей органов расследования преступлений по органи-
зации кадрового обеспечения. Так, система подготовки кадров 
для замещения должностей в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации включает в себя первоначальную подготовку; 
обучение по образовательным программам среднего (полного) 
общего образования с начальной профессиональной подготов-
кой; среднего и высшего профессионального образования; по-
слевузовского и дополнительного профессионального образова-
ния, а также профессиональную служебную и физическую под-
готовку7.

Организация кадрового обеспечения органов расследования 
преступлений – это процесс и результат управляющих воздей-
ствий уполномоченных субъектов управления, направленных 
на упорядочение всех элементов системы кадрового обеспече-
ния и их связей во всем единстве и многообразии в соответствии 
с предъявляемыми требованиями и складывающейся оператив-
ной обстановкой. Организация кадрового обеспечения как про-
цесс представляет собой осуществление субъектами управления 
и уполномоченными ими должностными лицами (подразделе-
ниями) действий по упорядочению реализации в определенной 
последовательности мероприятий, составляющих содержание 
кадровой работы в органах расследования преступлений, в со-
ответствии с нормативными требованиями, потребностями 
практических органов и их целевыми установками. Организа-
ция кадрового обеспечения как результат – это отлаженный 
механизм постоянного взаимодействия между собой субъектов 
управления, уполномоченных ими должностных лиц и подраз-
делений, практических органов и органов, выполняющих обе-
спечительные функции (образовательных, медицинских и иных 
учреждений), в процессе осуществления кадровой работы в ин-
тересах органов расследования преступлений.

Цель современной кадровой политики в органах расследова-
ния преступлений – это формирование высокопрофессиональ-
ного, стабильного и оптимально сбалансированного кадрового 
корпуса органов расследования преступлений, наиболее соот-

7 См.: О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федераль-
ный закон Российской Федерации от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ. Ст. 76.
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ветствующего современным и прогнозируемым социально-по-
литическим, экономическим, криминогенным условиям, спо-
собного эффективно решать стоящие перед ним задачи в сфере 
обеспечения исполнения законодательства Российской Феде-
рации об уголовном судопроизводстве по подследственным им 
уголовным делам8.

На современном этапе имеются существенные различия в ор-
ганизационном обеспечении кадровой работы в органах предва-
рительного следствия и подразделениях дознания.

В органах предварительного следствия в системе МВД Рос-
сии реализацию функции обеспечения эффективной кадровой 
политики, подбора, расстановки и воспитания кадров, повыше-
ния их квалификации и профессионального мастерства обеспе-
чивают специальные структурные подразделения9, действующие 
на федеральном, региональном и районном10 уровнях. Решение 
большинства вопросов кадрового обеспечения органов предва-
рительного следствия территориальных органов МВД России на 
районном уровне возложено на специально созданные в 1999 г. 
отделы, отделения, группы по кадровой и воспитательной рабо-
те, возглавляемые помощником начальника ГСУ, СУ, СО тер-
риториальных органов МВД России на региональном уровне. 
Начальники органов внутренних дел и органов предварительно-
го следствия должны знать полномочия указанных подразделе-
ний, постоянно поддерживать с ними связь в решении вопросов 
назначения, перемещения, поощрения, наказания и увольне-
ния сотрудников органов предварительного следствия, проведе-
ния их аттестации, организации профессиональной подготовки.

На районном уровне непосредственными организаторами 
кадрового обеспечения органов предварительного следствия 
на всех отмеченных выше направлениях выступают начальник 
территориального органа МВД России, начальник следствен-
ного управления, отдела, отделения, группы, его заместители 
и руководители структурных подразделений, которые действу-

8 Криволуцкая В.И. О кадровой ситуации и мерах по совершенствованию кадровой 
политики в органах предварительного следствия в системе МВД России // Ин-
формационный бюллетень СК при МВД России. 2007. № 3(133). С. 164.

9 См.: п.9 Положения об органах предварительного следствия в системе МВД Рос-
сии: утв. Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 1999 г. № 1422.

10 Только в следственном управлении УМВД России по городу, району и несколь-
ким муниципальным образованиям. См.: Об установлении окладов месячного 
денежного содержания сотрудников органов внутренних дел Российской Феде-
рации: приказ МВД России от 1 декабря 2011 г. № 1192.
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ют в соответствии с нормативными правовыми актами и указа-
ниями вышестоящего субъекта управления, постоянно взаимо-
действуя с кадровым аппаратом соответствующего органа вну-
тренних дел.

Полномочия начальника территориального органа МВД 
России на районном уровне по организации кадрового обеспе-
чения определены статусным11 и специальными нормативными 
правовыми актами МВД России, регулирующими вопросы ка-
дровой и воспитательной работы. Полагаем уместным обратить 
внимание на некоторые особенности реализации начальником 
территориального органа МВД России своих полномочий в от-
ношении органа предварительного следствия. 

Начальник территориального органа МВД России вправе:
1) внести в территориальный орган МВД России на реги-

ональном уровне предложения о назначении на должность или 
освобождении от должности начальника органа предваритель-
ного следствия и его заместителей12;

2) согласовывать назначение на должность и освобождение 
от должности начальником ГСУ, СУ, СО территориального ор-
гана МВД России на региональном уровне старшего следовате-
ля (следователя) следственной группы (с численностью 1 штат-
ная единица)13;

3) согласовывать решения начальника ГСУ, СУ, СО терри-
ториального органа МВД России на региональном уровне о на-
значении на должность, перемещении, освобождении от долж-
ности и увольнении сотрудников и работников органов пред-
варительного следствия возглавляемого им территориального 
органа МВД России14.

Согласно требованиям ведомственных нормативных право-
вых актов начальник органа предварительного следствия террито-
риального органа МВД России на районном уровне:

1) лично проводит со следователями занятия по служебной 
подготовке;

11 Об утверждении Типового положения о территориальном органе Министерства 
внутренних дел Российской Федерации на районном уровне: приказ МВД России 
от 21 апреля 2011 г. № 222.

12 См.: пп. 21 п. 17 Типового положения о территориальном органе Министерства 
внутренних дел Российской Федерации на районном уровне: утв. приказом МВД 
России от 21 апреля 2011 г. № 222.

13 О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 ноября 1998 г. 
№ 1422: приказ МВД России от 4 января 1999 г. № 1. Приложение № 5. П. 16.

14 Там же. Приложение № 2. П. 17.5.
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2) учитывает мероприятия воспитательной работы и слу-
жебной подготовки с личным составом;

3) обеспечивает своевременное изучение каждым сотруд-
ником новых законов и нормативных правовых актов, регламен-
тирующих деятельность органов предварительного следствия;

4) обеспечивает соблюдение сотрудниками органа предва-
рительного следствия требований нормативных правовых актов 
о службе в органах внутренних дел;

5) вносит предложения о привлечении к дисциплинарной от-
ветственности следователей за нарушение служебной дисципли-
ны, законности, ведомственных нормативных правовых актов;

6) непосредственно участвует в решении вопросов социаль-
ного обеспечения и бытового устройства сотрудников;

7) ходатайствует о поощрении сотрудников;
8) представляет к присвоению специальных знаний;
9) поощряет в пределах своих полномочий за успешную ра-

боту по раскрытию и расследованию преступлений15.
В подразделениях дознания функции кадрового обеспечения 

реализуют начальники территориальных органов МВД России 
на районном уровне, их заместители и начальники подразделе-
ний дознания, структурных подразделений в их составе во взаи-
модействии с кадровыми аппаратами территориальных органов 
МВД России на районном уровне. Так, начальник подразделения 
дознания проводит работу по отбору и воспитанию кадров, орга-
низует обучение личного состава в системе боевой и служебной 
подготовки, вносит предложения о назначении сотрудников под-
разделения на должность, их перемещении, применении к ним 
мер социальной защищенности и личной безопасности, поощре-
ния и наложении дисциплинарных взысканий, предоставлении 
отпусков, несет персональную ответственность за морально-пси-
хологическое состояние личного состава, служебную дисциплину 
и законность в подразделении дознания16.

В число квалификационных требований к должностям сред-
него, старшего и высшего начальствующего состава, выполне-
ние обязанностей по которым предусматривает расследование 

15 О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 ноября 
1998 г. № 1422: приказ МВД России от 4 января 1999 г. № 1. Приложение № 5. 
П. 13.6.12, 19.15, 19.19, 19.20, 19.21, 19.22.

16 Положение о подразделении дознания территориального органа МВД России 
на районном уровне, УМВД России на комплексе «Байконур»: доведено пись-
мом Управления по организации дознания МВД России от 3 декабря 2012 г. 
№ 90/1839. П. 20.10–20.12.
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или организацию расследования уголовных дел, входит наличие 
высшего профессионального юридического образования17. В ис-
ключительных случаях и на условиях, устанавливаемых МВД 
России, на эти должности могут быть назначены лица, имеющие 
другое высшее профессиональное образование и опыт работы, 
позволяющий выполнять служебные обязанности18. 

Организация работы по отбору кандидатов на службу в ор-
ганы расследования преступлений возложена на начальников 
территориальных органов МВД России на районном уровне, 
их заместителей, начальников структурных подразделений, 
в которых предполагается использовать кандидатов, а также 
на подразделение по работе с личным составом19. Она должна 
осуществляться на плановой основе с учетом текущей и пер-
спективной потребности в кадрах, возможностей конкретных 
источников комплектования. При принятии решения о заме-
щении вакантной должности в органах расследования престу-
плений учитываются результаты профессионального психоло-
гического отбора20.

При проведении работы по замещению вакантных долж-
ностей сотрудников органов расследования преступлений ли-
цами, ранее не состоявшими на правоохранительной службе, 
начальники территориальных органов МВД России, органов 
предварительного следствия и подразделений дознания долж-
ны знать, что началу самостоятельного исполнения ими своих 
служебных обязанностей предшествует полная проверка кан-
дидатов, стажировка в период испытательного срока, специ-
альное профессиональное обучение. Неотъемлемым элемен-
том такой подготовки к самостоятельному исполнению слу-
жебных обязанностей является учебная практика в базовых 
или комплектующих органах внутренних дел, организация ко-

17 О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный 
закон Российской Федерации от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ. Ст. 9. Ч. 3 // СЗ РФ. 
2011. № 49. Ч. I. Ст. 7020.

18 Об условиях замещения отдельных должностей среднего, старшего и высшего 
начальствующего состава лицами, не имеющими высшего профессионального 
юридического образования: приказ МВД России от 6 июля 2012 г. № 681.

19 См.: п. 4 Инструкции о порядке отбора граждан на службу (работу) в органы вну-
тренних дел Российской Федерации: утв. приказом МВД России от 19 мая 2009 г. 
№ 386.

20 Об утверждении Правил профессионального психологического отбора на службу 
в органы внутренних дел Российской Федерации: постановление Правительства 
Российской Федерации от 6 декабря 2012 г. № 1259 // СПС КонсультантПлюс.
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торой также возложена на руководителей органов расследова-
ния преступлений21.

Важное место в становлении сотрудников органов предвари-
тельного следствия и дознания имеет институт наставничества22. 
Игнорирование потенциала указанного института в условиях 
высоких психологических нагрузок и необходимости быстрой 
адаптации к службе на первоначальном этапе приводит к значи-
тельному оттоку молодых специалистов. Руководители органов 
расследования преступлений обязаны организовывать работу на 
данном направлении в тесном взаимодействии с сотрудниками 
подразделений по организации воспитательной работы, психо-
логического обеспечения, профессиональной подготовки, пред-
ставителями общественных формирований и ветеранских орга-
низаций (п. 5 Положения об организации наставничества). При 
приеме на службу кандидата из вышеназванных категорий ру-
ководитель органа расследования преступлений обязан с учетом 
рекомендаций психологов подготовить представление для на-
значения наставника с таким расчетом, чтобы избранная канди-
датура была утверждена приказом соответствующего начальника 
территориального органа МВД России дел не позднее одного меся-
ца с момента назначения сотрудника на должность или стажера по 
должности (п. 11, 12 Положения об организации наставничества). 

Право перемещения, освобождения от должности и уволь-
нения сотрудников и работников органов предварительного 
следствия территориальных органов МВД России на районном 
уровне предоставлено начальникам ГСУ, СУ, СО территориаль-
ных органов МВД России на региональном уровне. Указанные 
решения они принимают по согласованию с начальниками со-
ответствующих органов внутренних дел23.

Наиболее перспективные и подготовленные сотрудники 
органов расследования преступлений могут быть включены 
в резерв для назначения на должности руководящего состава ор-
ганов внутренних дел. Его заблаговременное формирование, ор-

21 См.: п. 20, 23 Инструкции о порядке отбора граждан на службу (работу) в органы 
внутренних дел Российской Федерации; раздел II Порядка организации подго-
товки кадров для замещения должностей в органах внутренних дел Российской 
Федерации: утв. приказом МВД России от 3 июля 2012 г. № 663.

22 См.: п. 2, 7 Положения об организации наставничества в органах внутренних дел 
Российской Федерации: утв. приказом МВД России от 24 декабря 2008 г. № 1139. 
Далее – Положение об организации наставничества.

23 О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 ноября 1998 г. 
№ 1422: приказ МВД России от 4 января 1999 г. № 1. Приложение № 2. П. 17.5.
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ганизация планомерной подготовки резервистов способствуют 
укреплению, стабилизации и преемственности руководящего 
состава органов расследования преступлений, стимулированию 
заинтересованности сотрудников в повышении своего профес-
сионального уровня и упорядочению их служебной карьеры.

Важным элементом обеспечения качественного формиро-
вания кадрового ядра и руководящего звена органов расследова-
ния преступлений должен стать институт личного поручитель-
ства, реализуемый в комплексе с мерами по пресечению семей-
ственности, клановости, покровительства и протекционизма 
при отборе и назначении на вышестоящие должности24.

Руководители органов предварительного следствия терри-
ториальных органов МВД России и их заместители назначают-
ся и освобождаются от должности начальником вышестоящего 
территориального органа МВД России по представлению на-
чальника ГСУ, СУ, СО территориального органа МВД России 
на региональном уровне25. Начальники подразделений дознания 
и их заместители назначаются на должность и освобождаются 
от должности в установленном порядке начальниками соответ-
ствующих территориальных органов МВД России26. Кандидату-
ры на данные должности должны быть согласованы с начальни-
ками подразделений по организации дознания.

Учитывая сходный процессуальный характер деятельности 
следователей и дознавателей, нормативные правовые акты МВД 
России в ряде случаев одинаково регламентируют порядок про-
хождения ими правоохранительной службы. И следователям, 
и дознавателям (с разрешения начальника) при исполнении 
служебных обязанностей разрешается ношение гражданской 
одежды27. Исключается привлечение следователей и дознавате-

24 Об утверждении Порядка оформления личного поручительства при поступлении 
на службу в органы внутренних дел Российской Федерации и категорий долж-
ностей, при назначении на которые оформляется личное поручительство: приказ 
МВД России от 18 мая 2012 г. № 522.

25 О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 ноября 
1998 г. № 1422: приказ МВД России от 4 января 1999 г. № 1. Приложение № 5. 
П. 15, 18.

26 См.: пп. 21 п. 17 Типового положения о территориальном органе Министерства 
внутренних дел Российской Федерации на районном уровне: утв. приказом МВД 
России от 21 апреля 2011 г. № 222.

27 О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 ноября 
1998 г. № 1422: приказ МВД России от 4 января 1999 г. № 1. П. 6.3; Вопросы орга-
низации деятельности подразделений дознания (организации дознания) терри-
ториальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации: при-
каз МВД России от 21 ноября 2011 г. № 1051. П. 2.
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лей к выполнению несвойственных им функций28. Перед руко-
водителями подразделений и территориальных органов МВД 
России на районном уровне поставлена задача сосредоточить 
все силы и средства органов предварительного следствия и под-
разделений дознания на расследовании подследственных им 
преступлений.

Прохождение службы на должностях сотрудников орга-
нов предварительного следствия в системе МВД России имеет 
свои специфические особенности. Перевод следователей в дру-
гие подразделения органов внутренних дел допускается в ис-
ключительных случаях с согласия начальника ГСУ, СУ, СО 
территориального органа МВД России на региональном уров-
не29. Специальные звания юстиции для сотрудников, проходя-
щих службу в следственных аппаратах органов внутренних дел, 
были введены п. 3 постановления Верховного Совета РСФСР 
от 23 декабря 1992 г. № 4202-I. Сотрудники органов предвари-
тельного следствия носят погоны с просветами и кантами серо-
голубого цвета30.

Система профессиональной служебной и физической подго-
товки сотрудников органов расследования преступлений долж-
на быть выстроена их руководителями с учетом общих и специ-
альных требований, диктуемых особенностями процессуальной 
и служебной деятельности указанных служебных коллективов. 
Персональная ответственность за организацию профессио-
нальной подготовки и соответствие ее предъявляемым требо-
ваниям, достижение в ходе ее осуществления должного уровня 
профессиональной подготовленности сотрудников органов 
расследования преступлений, обеспечивающего успешное вы-
полнение ими оперативно-служебных задач, в территориаль-
ных органах МВД России на районном уровне возложена на их 
руководителей.

При формировании учебных групп учитываются долж-
ностные категории и специализация сотрудников. Руководите-

28 О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 ноября 
1998 г. № 1422: приказ МВД России от 4 января 1999 г. № 1. П. 7.4.7; Вопросы ор-
ганизации деятельности подразделений дознания (организации дознания) тер-
риториальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации: 
приказ МВД России от 21 ноября 2011 г. № 1051. П. 5.5.

29 О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 ноября 
1998 г. № 1422: приказ МВД России от 4 января 1999 г. № 1. П. 7.4.6.

30 Правила ношения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федера-
ции форменной одежды, знаков различия и ведомственных знаков отличия: утв. 
приказом МВД России от 26 июля 2013 г. № 575. П. 57
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ли учебных групп назначаются из числа начальников органов 
расследования преступлений. Они на основании примерного 
перечня тем по правовой и служебной подготовке разрабатыва-
ют с учетом специфики выполняемых оперативно-служебных 
задач в конкретном регионе расписание занятий по професси-
ональной служебной и физической подготовке для учебной группы 
на квартал. Расписание занятий по профессиональной слу-
жебной и физической подготовке утверждается начальниками 
территориальных органов МВД России или их заместителями, 
ответственными за направление служебной деятельности сле-
дователей или дознавателей. Умелое сочетание теоретического 
и практического обучения, различных форм и методов форми-
рования навыков и умений подчиненных сотрудников в про-
цессе организации профессиональной служебной и физической 
подготовки, начиная с февраля каждого года, во многом опре-
деляет результаты служебной деятельности возглавляемого под-
разделения. 

Комплекс мероприятий, реализуемых в рамках морально-
психологической подготовки31, неразрывно связан с иными эле-
ментами, образующими в своей совокупности систему воспита-
тельной работы в органах расследования преступлений. Персо-
нальная ответственность за организацию, состояние и резуль-
тативность воспитательной работы возложена на начальников 
территориальных органов МВД России, следственных органов 
и подразделений дознания, которые своим личным примером 
должны показывать стандарты соблюдения профессионально-
нравственных и этических норм службы в органах расследова-
ния преступлений. Руководители органов расследования пре-
ступлений должны знать и умело применять формы и методы 
профилактики профессиональной нравственной деформации 
личности подчиненных, способы решения психолого-педаго-
гических проблем организации работы с личным составом, при-
емы и способы поддержания благоприятного морально-психо-
логического климата в служебных коллективах и обеспечения 
безопасных условий службы в целях защиты личного состава от 
негативного информационно-психологического воздействия, 
снижения отрицательного влияния факторов оперативно-слу-
жебной деятельности на психику сотрудников, повышения пси-
хологической устойчивости в стрессовых ситуациях.

31 Об организации морально-психологической подготовки в органах внутренних 
дел Российской Федерации: приказ МВД России от 10 августа 2012 г. № 777.
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Таким образом, организация кадрового обеспечения орга-
нов предварительного следствия и подразделений дознания на-
правлена на создание устойчивого механизма по удовлетворе-
нию потребностей указанных органов в специалистах, способ-
ных по уровню своей подготовленности, деловым и морально-
этическим качествах решать поставленные перед ними законом 
и ведомственными нормативными правовыми актами задачи 
и выполнять возложенные на них процессуальные и служебные 
обязанности32.

§ 3. Организация материально-технического  
обеспечения

Материально-техническое обеспечение органов расследо-
вания преступлений охватывает собой совокупность действий, 
начиная от определения научно-обоснованной и сбалансиро-
ванной по составу совокупности необходимых органам рас-
следования преступлений материально-технических средств, 
нормативного закрепления таких потребностей, формирования 
ведомственного и государственного оборонного заказа, обеспе-
чения финансирования производства и поставок и заканчивая 
передачей материально-технических средств сотрудникам ука-
занных органов для целевого использования по назначению. 
Материально-техническое обеспечение позволяет предоставить 
подразделениям современные технические возможности, соз-
дать достойные условия труда и реализовать гарантии социаль-
ной защищенности сотрудников33.

Материально-техническое обеспечение деятельности орга-
нов предварительного следствия и подразделений дознания осу-
ществляется в соответствии с утвержденными приказами МВД 
России нормами положенности автомобильного транспорта, 
вычислительной, организационной, криминалистической, спе-

32 Для более подробного изучения вопросов организации кадрового обеспечения 
см.: Валов С.В. Организация ресурсного обеспечения органов расследования 
преступлений: учеб. пособ. М., 2010. С. 11–45.

33 Шкут А.М. Материально-техническое и ресурсное обеспечение как одна из со-
ставляющих деятельности органов предварительного следствия, способствующая 
своевременному раскрытию преступлений и качественному расследованию уго-
ловных дел // Информационный бюллетень СК при МВД России. 2007. № 3 (133). 
С. 183, 190.
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циальной техники и средств связи34. Для органов предваритель-
ного следствия в системе МВД России такие нормы установлены 
в зависимости от организационных размеров и лимита штатной 
численности каждого конкретного органа. Индивидуальность 
норм для каждого органа предварительного следствия достига-
ется изданием в каждом субъекте Российской Федерации свое-
го нормативного правового акта, конкретизирующего нормы, 
установленные МВД России. Приоритетность органов предва-
рительного следствия в обеспечении материально-техническими 
средствами распространяется не только на стадию распределе-
ния поступивших в адрес территориального органа МВД Рос-
сии на районном уровне материально-технических средств, но 
и на все этапы реализации материально-технического обеспе-
чения. Комплексность решения указанных задач на региональ-
ном уровне достигается разработкой и реализацией специальных 
программ, направленных на повышение уровня материально-
технического обеспечения органов расследования преступлений.

Организация материально-технического обеспечения органов 
расследования преступлений может быть представлена в виде 
процесса и результата. Процесс подразумевает совершение субъ-
ектами управления и уполномоченными ими лицами регла-
ментированных законами и ведомственными нормативными 
правовыми актами взаимосвязанных действий, направленных 
на упорядочение элементов системы материально-технического 
обеспечения и связей между ними в целях удовлетворения по-
требностей органов расследования преступлений в материально-
технических средствах. Результатом управляющих воздействий 
субъектов управления становится упорядоченная совокупность 
элементов и установленных между ними связей, представляющая 
собой ориентированную на потребности органов расследования 
преступлений систему материально-технического обеспечения 
процессуальной, служебной и управленческой деятельности.

34 О некоторых вопросах обеспечения органов предварительного следствия в системе 
Министерства внутренних дел Российской Федерации отдельными материально-
техническими средствами: приказ МВД России от 18 июня 2010 г. № 445; Об утверж-
дении норм положенности специальной техники для отдельных подразделений цен-
трального аппарата МВД России и средств связи, вычислительной, электронной ор-
ганизационной и специальной техники для территориальных органов МВД России, 
медико-санитарных и санаторно-курортных организаций системы МВД России, 
окружных управлений материально-технического снабжения системы МВД Рос-
сии, а также иных организаций и подразделений, созданных для выполнения задач 
и осуществления полномочий, возложенных на органы внутренних дел Российской 
Федерации: приказ МВД России от 29 декабря 2012 г. № 1157. Приложение № 11.
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Основные действия руководителей по организации системы 
материально-технического обеспечения деятельности органов 
расследования преступлений на районом уровне могут быть пред-
ставлены в следующей последовательности:

1) ознакомление с разработанным в соответствии с приказа-
ми МВД России и утвержденным на региональном уровне управ-
ления табелем положенности автомобильного транспорта, вычис-
лительной, организационной, криминалистической, специаль-
ной техники и средств связи для конкретного подразделения;

2) проведение ревизии наличия, качества и работоспособ-
ности имеющихся в подразделении материально-технических 
средств, оформление соответствующих документов;

3) сличение остатков материально-технических средств с уста-
новленными нормами положенности и определение необхо-
димого объема обеспеченности с учетом сроков эксплуатации 
и прогноза на списание в предстоящий период;

4) планирование восполнения недостающего объема мате-
риально-технических средств и составление обоснованной заяв-
ки в вышестоящий орган внутренних дел;

5) организация контроля за целевым и бережным исполь-
зованием находящихся в подразделении материально-техниче-
ских средств, принятие соответствующих решений о возмеще-
нии органу внутренних дел ущерба, причиненного неправомер-
ными действиями лиц, ответственных за эксплуатацию матери-
ально-технических средств.

В органах предварительного следствия в системе МВД России 
по принципу функциональной обособленности созданы специ-
ализированные подразделения или введены штатные должности, 
в функциональные обязанности которых включено решение во-
просов материально-технического обеспечения. На федеральном 
уровне функционирует управление по обеспечению деятельности 
органов предварительного следствия Следственного департамента 
МВД России. Одной из основных задач управления является орга-
низация материально-технического и ресурсного обеспечения де-
ятельности Следственного департамента и органов предваритель-
ного следствия35. Решение аналогичных задач на региональном 
уровне возложено на созданные в составе ГСУ, СУ, СО группы ре-
сурсного обеспечения, которые действуют совместно и согласован-

35 Об утверждении положений о структурных подразделениях Следственного департа-
мента Министерства внутренних дел Российской Федерации: приказ начальника След-
ственного департамента МВД России от 14 сентября 2011 г. № 44. Приложение № 5.
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но с подразделениями организации тылового обеспечения терри-
ториальных органов МВД России на региональном уровне.

В соответствии с Типовым положением начальник органа 
предварительного следствия территориального органа МВД Рос-
сии на районном уровне обязан:

1) распространять и внедрять в деятельность подразделе-
ния передовые методы использования технических средств;

2) вести учет и организовывать правильное использование 
следователями криминалистических средств, оргтехники и слу-
жебного автотранспорта; 

3) по согласованию с начальником органа внутренних дел 
привлекать к работе по обеспечению расследования преступле-
ний необходимые средства;

4) в установленном порядке распоряжаться денежными сред-
ствами, выделенными для нужд органа предварительного следствия;

5) непосредственно участвовать в решении вопросов соци-
ального обеспечения и бытового устройства сотрудников.

Организация материально-технического обеспечения де-
ятельности подразделений дознания возложена на начальника 
территориального органа МВД России, его заместителя, кури-
рующего деятельность подразделения, и руководителя отдела 
(отделения, группы) тылового обеспечения. Начальник подраз-
деления дознания обязан вносить начальнику территориального 
органа МВД России на районном уровне предложения об обе-
спечении подчиненных сотрудников средствами организацион-
ной, криминалистической и вычислительной техники, выделе-
нии служебных помещений, улучшении условий их труда и быта.

Информация о состоянии материально-технического обе-
спечения органов расследования преступлений концентрирует-
ся в тыловых и финансовых подразделениях территориальных 
органов МВД России, которые ведут учет имеющихся и пере-
данных в использование сотрудникам органов расследования 
преступлений вычислительной, организационной, криминали-
стической и иной техники и средств связи. Аналогичной инфор-
мацией должны обладать руководители органа предварительно-
го следствия и подразделения дознания.

Полученная информация анализируется по наличию и со-
ставу материально-технических средств, их состоянию, пери-
одам и предполагаемым срокам эксплуатации, закреплению за 
конкретными сотрудниками, результатам их использования 
и целевого применения. Результаты проведенного анализа ис-
пользуются для прогнозирования ситуации на данном направ-
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лении служебной деятельности. Так, примерные объемы уго-
ловных дел, ежегодно расследуемых органом расследования 
преступлений, количество следственных действий и частота их 
проведения позволяют правильно определить потребность под-
разделения в бланках процессуальных документов в целом и по 
их отдельным видам. Знание требований законодательства о не-
обходимом количестве копий процессуальных документов, на-
правляемых участникам уголовного судопроизводства, позво-
лит скорректировать заявку на бланочную продукцию, расход-
ные материалы к организационной технике. Если значительная 
часть преступлений совершатся за пределами районного центра, 
то на основании этого определяются объемы планируемых ко-
мандировочных расходов сотрудников, выделяемых автотран-
спортных средств и горюче-смазочных материалов.

Мероприятия по совершенствованию материально-техни-
ческого обеспечения органов расследования преступлений не-
обходимо включать в планы работы территориального органа 
МВД России на районном уровне. В соответствии с п. 7.4.1 при-
каза МВД России от 4 января 1999 г. № 1 при проработке фи-
нансовых планов начальниками должны быть учтены приоритеты 
органов предварительного следствия в вопросах материально-
технического и социального обеспечения. Руководители орга-
нов расследования преступлений должны активно участвовать 
в разработке заявок органа внутренних дел на будущий финан-
совый год, подкрепляя свои требования соответствующими све-
дениями о результатах служебной деятельности.

Руководитель органа предварительного следствия террито-
риального органа МВД России на районном уровне обязан ве-
сти учет материально-технических средств, задействованных 
в процессуальной и служебной деятельности возглавляемого 
им коллектива. Для организации учета могут быть использо-
ваны журнальные формы, картотеки, в которых фиксируется 
информация о составе и назначении материально-технических 
средств, ответственных должностных лицах, осуществляющих 
применение таких средств при выполнении служебных задач. 
На основании данных оперативных учетов начальник органа 
предварительного следствия заполняет отчетные формы36. Све-

36 О некоторых вопросах обеспечения органов предварительного следствия в системе Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации отдельными материально-техни-
ческими средствами: приказ МВД России от 18 июня 2010 г. № 445. Приложение № 5; 
О предоставлении сведений обеспеченности в Следственный департамент МВД России: 
распоряжение Следственного департамента МВД России от 27 сентября 2012 г. № 40.
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дения должны быть согласованы с руководителями подразделе-
ний тылового обеспечения. Данные о материально-техническом 
обеспечении органов предварительного следствия и подразделе-
ний дознания отражаются в докладных записках, направляемых 
вышестоящим субъектам управления37.

Таким образом, организация материально-технического 
обеспечения органов расследования преступлений призвана 
решить задачу удовлетворения потребности указанных органов 
в необходимых и современных помещениях, автомобильном 
транспорте, средствах вычислительной организационной, кри-
миналистической, специальной техники и средствах связи, рас-
ширяющих их возможности при осуществлении процессуаль-
ной и служебной деятельности.

§ 4. Организация финансового обеспечения

Под финансовым обеспечением органов расследования пре-
ступлений предлагается понимать совокупность общественных 
отношений, складывающихся в процессе определения и удов-
летворения потребностей органов предварительного следствия 
и органов дознания системы МВД России в денежных сред-
ствах, необходимых и достаточных для успешного выполнения 
возложенных на них задач и функций. Характер и видовое раз-
нообразие повседневной деятельности органов расследования 
преступлений определяет состав фондов денежных средств, за-
действованных для удовлетворения потребностей указанных 
органов. Видовое разнообразие деятельности органов расследо-
вания преступлений положено в основу классификации их фи-
нансового обеспечения. 

Под организацией финансового обеспечения органов расследова-
ния преступлений предлагается рассматривать процесс и результат 
упорядочения отношений, возникающих между должностны-
ми лицами и подразделениями, уполномоченными определять 
и удовлетворять в пределах выделенных ассигнований потреб-
ности органов предварительного следствия и дознания системы 

37 О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 ноября 
1998 года № 1422: приказ МВД России от 4 января 1999 г. № 1. Приложение 
№ 23; О направлении рекомендаций и схемы докладной записки: указание УОД 
МВД России от 3 декабря 2012 г. № 90/1839. Приложение № 3.
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МВД России в денежных средствах, необходимых и достаточных 
для успешного выполнения возложенных на них задач и функций.

В процессе организации финансового обеспечения субъекты 
управления органами расследования преступлений во взаимодей-
ствии с иными руководителями специализированных подразделе-
ний системы МВД России осуществляют управленческие функции 
с целью упорядочения всей системы финансового обеспечения. 
Результатом управленческой деятельности на данном направле-
нии выступает отлаженная в соответствии с предъявляемыми нор-
мативными требованиями и отвечающая современных потребно-
стям органов расследования преступлений совокупность взаимоот-
ношений всех элементов системы финансового обеспечения орга-
нов предварительного следствия и дознания в системе МВД России.

Особенности организации на районном уровне финансового 
обеспечения деятельности органов расследования преступле-
ний определяются объемами выполняемой ими процессуальной 
и служебной деятельности, осознанной субъектами управления 
необходимостью учитывать в своей деятельности требования 
нормативных правовых актов различных уровней и указаний вы-
шестоящих субъектов управления. Особенность подсистемы ор-
ганизации финансового обеспечения от иных подсистем органи-
зации ресурсного обеспечения органов предварительного след-
ствия и подразделений дознания заключается в том, что значи-
тельная часть действий их руководителей выполняется совместно 
с руководителями соответствующих финансовых подразделений. 

Правовую основу организации в МВД России денежного до-
вольствия сотрудников органов расследования преступлений обра-
зуют нормы федеральных законов Российской Федерации, ука-
зов Президента Российской Федерации, постановлений Прави-
тельства Российской Федерации, приказов МВД России.

Общественные отношения, связанные с установлением де-
нежного довольствия сотрудникам органов расследования пре-
ступлений системы МВД России, регулируются Федеральным 
законом Российской Федерации от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ 
«О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»38, изданными на 

38 О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Фе-
дерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации от 19 июля 2011 г. 
№ 247-ФЗ // СЗ РФ. 2011. № 30. Ч. I. Ст. 4595.
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основе его постановлениями Правительства Российской Фе-
дерации и приказами МВД России39. В соответствии с ч. 3 ст. 2 
вышеназванного федерального закона денежное довольствие 
сотрудников органов расследования преступлений состоит из 
месячного оклада в соответствии с замещаемой должностью 
(должностного оклада) и месячного оклада в соответствии 
с присвоенным специальным званием (оклада по специальному 
званию), которые составляют оклад месячного денежного со-
держания, ежемесячных и иных дополнительных выплат.

Размеры окладов месячного денежного содержания по 
типовым штатным должностям в органах расследования пре-
ступлений установлены постановлением Правительства РФ 
от 3 ноября 2011 г. № 87840 и конкретизированы для террито-
риальных органов МВД России на районном уровне приказом 
МВД России от 1 декабря 2011 г. № 1192 «Об установлении 
окладов месячного денежного содержания сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации».

Состав дополнительных выплат, установленных Федераль-
ным законом, следующий:

1) ежемесячная надбавка к окладу денежного содержания 
за стаж службы (выслугу лет);

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за квали-
фикационное звание;

3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые 
условия службы;

4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу 
со сведениями, составляющими государственную тайну;

5) премии за добросовестное выполнение служебных обя-
занностей;

6) поощрительные выплаты за особые достижения в службе.
Порядок назначения и производства дополнительных вы-

плат устанавливается соответствующими приказами МВД 
России. Сотрудникам органов внутренних дел Российской 
Федерации, замещающим в соответствии с утвержденными 
штатными расписаниями штатные должности в следственных 
подразделениях и подразделениях дознания, выплачивается 

39 Об утверждении Порядка обеспечения денежным довольствием сотрудников ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 31 января 
2013 г. № 65.

40 Об установлении окладов месячного денежного содержания сотрудников орга-
нов внутренних дел Российской Федерации: постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 3 ноября 2011 г. № 878 // СЗ РФ. 2011. № 46. Ст. 6504.
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ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые ус-
ловия службы в размере 20 % должностного оклада41. Замести-
телям начальника территориального органа МВД России на 
районном уровне – начальникам органов предварительного 
следствия производится ежемесячная выплата в размере 40 % 
должностного оклада42. Согласно информации Департамента 
по финансово-экономической политике и обеспечению соци-
альных гарантий МВД России от 14 марта 2012 г. № 31/9-1321 
сотрудникам, замещающим должности начальников органов 
предварительного следствия, устанавливаются обе вышеназ-
ванные надбавки в размере 20 и 40 процентов должностного 
оклада.

Финансирование следственного управления (отдела, отде-
ления, группы) территориального органа МВД России на рай-
онном уровне и подразделений дознания производится за счет 
средств федерального бюджета по смете территориального орга-
на МВД России на региональном уровне.

Начальнику органа предварительного следствия терри-
ториального органа МВД России на районном уровне предо-
ставлено право в установленном порядке распоряжаться де-
нежными средствами, выделенными для нужд возглавляемого 
органа43.

Расходы, вызванные с осуществлением процессуальной или 
служебной деятельности, предлагается дифференцировать сле-
дующим образом:

1) расходы, связанные с оплатой труда адвокатов, назначен-
ных в качестве защитников (п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК России);

2) выплаты, связанные с возмещением расходов участников 
уголовного судопроизводства (п. 1–3 ч. 2 ст. 131 УПК России); 

3) расходы по оплате труда экспертов, специалистов и пере-
водчиков (п. 4 и п. 7 ч. 2 ст. 131 УПК России);

4) расходы на хранение и пересылку вещественных доказа-
тельств (п. 6 ч. 2 ст. 131 УПК России);

41 Об утверждении перечня должностей сотрудников органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации, при замещении которых выплачивается ежемесячная над-
бавка за особые условия службы, и размеров надбавки по этим должностям: при-
каз МВД России от 19 декабря 2011 г. № 1259.

42 Об утверждении Порядка установления поощрительных выплат за особые до-
стижения в службе сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации: 
приказ МВД России от 19 декабря 2011 г. № 1258.

43 О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 ноября 
1998 г. № 1422: приказ МВД России от 4 января 1999 г. № 1. Приложение № 5. 
П. 19.18.
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5) расходы, связанные с организацией защиты участников 
уголовного судопроизводства44;

6) расходы, связанные с возмещением имущественного 
вреда реабилитированным лицам (ст. 135 УПК России);

7) расходы, связанные с командировками сотрудников ор-
ганов расследования преступления. В данную группу расходов 
включаются затраты не только на выезды сотрудников в свя-
зи с производством по уголовным делам, но и в связи с иными 
служебными обязанностями (обучение на курсах повышения 
квалификации и переподготовки, стажировка в базовом органе, 
участие в семинаре-совещании и т. п.).

Порядок и размеры возмещения процессуальных издержек, 
предусмотренных п. 1–9 ч. 2 ст. 131 УПК РФ, связанных с про-
изводством по уголовному делу, за исключением размеров про-
цессуальных издержек, предусмотренных п. 2 и 8 ч. 2 ст. 131 УПК 
РФ, регулируются Положением о возмещении процессуальных 
издержек, связанных с производством по уголовному делу, из-
держек в связи с рассмотрением гражданского дела, а также рас-
ходов в связи с выполнением требований Конституционного 
суда Российской Федерации45.

На районном уровне основной объем расходов из выше на-
званных категорий приходится на финансовое обеспечение обя-
зательств, связанных с оплатой труда адвокатов, участвующих 
в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назна-
чению органов дознания и предварительного следствия. Орга-
низация и осуществление деятельности на данном направлении 
регулируются п. 23 вышеназванного Положения. Документом, 
определяющим размер выплат из средств федерального бюдже-

44 О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголов-
ного судопроизводства: Федеральный закон Российской Федерации от 20 августа 
2004 г. № 119-ФЗ. Ст. 28 // СЗ РФ. 2004. № 34. Ст. 3534; Об утверждении Адми-
нистративного регламента МВД России по исполнению государственной функ-
ции обеспечения в соответствии с законодательством Российской Федерации 
государственной защиты судей, должностных лиц правоохранительных и кон-
тролирующих органов, безопасности участников уголовного судопроизводства 
и их близких: приказ МВД России от 21 марта 2007 г. № 281 // Бюллетень норма-
тивных актов федеральных органов исполнительной власти. 2007. № 47.

45 О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с произ-
водством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского 
дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного 
суда Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов 
Совета Министров РСФСР и Правительства Российской Федерации: поста-
новление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2012 г. № 1240 // 
СЗ РФ. 2012. № 50. Ч. VI. Ст. 7058.
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та, является постановление органа дознания или органа предва-
рительного следствия. Если адвокат участвует в производстве по 
уголовному делу длительное время (более месяца), то постанов-
ление об оплате труда адвоката выносится ежемесячно с учетом 
фактически отработанных дней. Составленное с учетом требо-
ваний УПК России и названных выше нормативных правовых 
актов к размерам выплат постановление, заверенное печатью 
органа дознания или органа предварительного следствия, на-
правляется в соответствующую финансовую службу (орган) для 
перечисления указанных в нем средств на текущий (расчетный) 
счет адвокатского образования.

До 1 января 2014 г. действовал Порядок расчета вознаграж-
дения адвоката, участвующего в качестве защитника в уголов-
ном судопроизводстве по назначению органов дознания, орга-
нов предварительного следствия или суда, конкретизирующий 
установленные Правительством Российской Федерации разме-
ры выплат в зависимости от сложности уголовного дела46. 

В соответствии с требованиями указания МВД России от 23 ав-
густа 2006 г. № 1/6709 «Об оплате труда адвокатов» в каждом тер-
риториальном органе МВД России на районном уровне должен 
быть назначен ответственный сотрудник из числа сотрудников 
следственного подразделения, который осуществляет проверку 
правильности оформления документов, направляемых в фи-
нансовое подразделение для оплаты. Также данным указанием 
определен перечень документов, необходимых для представле-
ния в финансовое подразделение для оплаты труда адвокатов.

Учитывая значительность сумм, направляемых на оплату тру-
да47, руководители органов расследования преступлений должны 
лично контролировать законность, обоснованность и правиль-
ность составления подчиненными сотрудниками таких постанов-
лений. Проверка постановления должна сопровождаться изуче-
нием материалов уголовного дела, подтверждающих факт и время 
участия адвоката в производстве следственных и процессуальных 

46 Об утверждении порядка расчета вознаграждения адвоката, участвующего в ка-
честве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дозна-
ния, органов предварительного следствия или суда, в зависимости от сложности 
уголовного дела: приказ Минюста России, Минфина России от 5 сентября 2012 г. 
№ 174/122н // Рос. газ. 2012. 21 сент.

47 В 2013 г. Федеральная палата адвокатов Российской Федерации уведомила МВД 
России о наличии задолженности на общую сумму 26,2 млн руб. по оплате труда 
адвокатов, участвовавших в уголовном судопроизводстве по назначению органов 
дознания и предварительного следствия. См.: письмо Следственного департа-
мента МВД России от 27 июня 2013 г. № 17/2-16116.
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действий. Руководители обязаны ежеквартально проводить свер-
ки с адвокатскими образованиями для установления имеющейся 
задолженности и принятия мер по ее погашению48.

Территориальные органы МВД России в лице администра-
ции изоляторов временного содержания предоставляют защит-
никам по их требованиям платные услуги по копированию мате-
риалов уголовного дела. Заявка о предоставлении платных услуг 
рассматривается начальником территориального органа МВД 
России либо лицом, исполняющим его обязанности. Прием де-
нежных средств, внесенных защитником по оплате услуг, про-
изводится по бланкам строгой отчетности, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации, и приходному кас-
совому ордеру, а для учета объема оказанных услуг в ИВС ведет-
ся журнал учета копирования материалов уголовных дел49.

Второе место занимают выплаты, связанные с возмещением 
расходов участникам уголовного судопроизводства (п. 1–3 ч. 2 
ст. 131 УПК России), а именно:

1) суммы, выплачиваемые потерпевшему, свидетелю, их за-
конным представителям, эксперту50, специалисту, переводчику, 
понятым, а также адвокату, участвующему по назначению, на 
покрытие их расходов, связанных с явкой к месту производства 
процессуальных действий и проживанием;

2) суммы, выплачиваемые работающим и имеющим посто-
янную заработную плату потерпевшему, свидетелю, их закон-
ным представителям, понятым в возмещение недополученной 
ими заработной платы за время, затраченное ими в связи с вы-
зовом в орган дознания, к следователю, прокурору или в суд;

3) суммы, выплачиваемые не имеющим постоянной зара-
ботной платы потерпевшему, свидетелю, их законным предста-
вителям, понятым за отвлечение их от обычных занятий.

Постановления следователей и дознавателей о производ-
стве выплат указанных процессуальных издержек также должны 

48 Об оплате труда адвокатов: указание Следственного департамента МВД России 
от 19 июля 2013 г. № 17/2-18192.

49 О порядке предоставления администрацией места содержания под стражей за-
щитнику по его требованию платных услуг по копированию материалов уголов-
ного дела и об установлении тарифов на эти услуги: постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. № 361 // СЗ РФ. 2012. № 19. 
Ст. 2401; О мерах по реализации постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 23 апреля 2012 г. № 361: приказ МВД России от 24 июля 2013 г. № 554.

50 В 2012 г. на производство экспертиз в коммерческих экспертных учреждениях было 
израсходовано около 14 млн руб., в 1 кв. 2013 г. – около 7 млн руб. См.: письмо 
Следственного департамента МВД России от 25 февраля 2014 г. № 17/3-4916.
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проверяться руководителями органов расследования престу-
плений на предмет правильности расчета указанных в них сумм, 
обоснованности и законности принятия таких решений.

Отношения между органом расследования преступления 
и приглашенными специалистами должны оформляться дого-
ворами, в которых оговариваются сроки производства иссле-
дования (экспертизы), права и обязанности сторон, связанные 
с обеспечением выполнения обязательств по договору, размер 
и сроки оплаты труда специалиста. На данные отношения не 
распространяются нормы, регулирующие осуществление заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд51.

Руководители органов расследования преступлений долж-
ны периодически собирать информацию и анализировать сведе-
ния о произведенных и предполагаемых объемах выплат по каж-
дой категории затратных статей расходов, прогнозировать разви-
тие ситуации, своевременно и в определенные нормативными 
правовыми актами сроки ставить перед начальниками органов 
внутренних дел вопросы и вносить соответствующие предложе-
ния по выделению ассигнований на указанные расходы, активно 
участвовать в составлении и ведении бюджетных смет, подкре-
пляя заявленные объемы расходов расчетами52. Так, увеличение 
числа преступлений, совершенных за пределами районного 
центра, влечет за собой рост командировочных и прочих рас-
ходов, связанных с производством по уголовным делам. Увели-
чение в числе лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, 
категорий граждан, которым органы расследования преступле-
ний обязаны назначить защитника, требует выделения допол-
нительных средств для оплаты труда адвокатов.

Правильность расчетов при исчислении расходов достигает-
ся доведением до личного состава подразделений нормативных 
правовых актов, обзоров, методических рекомендаций, прове-

51 О позиции Минэкономразвития России и ФАС России по вопросу применения 
норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» к отношениям, связанным с привлечением экспертов, специали-
стов, переводчиков и иных участников уголовного судопроизводства: письмо Ми-
нэкономразвития РФ и ФАС РФ от 5 марта 2014 г. № 4332-ЕЕ/Д28и/ АЦ/7864/14.

52 Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
подразделений центрального аппарата МВД России, подразделений, непосред-
ственно подчиненных МВД России, территориальных органов МВД России, на-
учно-исследовательских и образовательных учреждений МВД России: приказ 
МВД России от 20 апреля 2009 г. № 304.
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плат в зависимости от складывающейся по уголовному делу си-
туации. Для проведения теоретических и практических занятий 
могут быть привлечены сотрудники контрольно-ревизионных 
и финансовых подразделений органов внутренних дел.

Руководитель органа расследования преступлений обязан 
контролировать соблюдение нормативных требований своими 
подчиненными. Проверки могут носить целевой и плановый ха-
рактер (в соответствии с графиком проверки уголовных дел).

Выполнение руководителем органа расследования престу-
плений всего комплекса управленческих функций на данном 
направлении должно быть подчинено цели организации финан-
сового обеспечения подчиненных подразделений. Надлежащая 
организация финансового обеспечения органов расследования 
преступлений на всех обозначенных выше направлениях созда-
ет необходимые условия для выполнения сотрудниками органов 
предварительного следствия и дознания своих процессуальных 
и служебных обязанностей, способствует своевременному и ка-
чественному расследованию уголовных дел о преступлениях, от-
несенных к их подследственности.

Таким образом, знание начальниками органов внутрен-
них дел, руководителями органов предварительного следствия 
и начальниками подразделений дознания сущности ресурсов 
и ресурсного обеспечения, их классификации позволяет им 
правильно определить потребности возглавляемых органов рас-
следования преступлений, принять правильные управленческие 
решения, предусмотрев в них необходимую и достаточную ре-
сурсную составляющую, обеспечить возглавляемые подразделе-
ния ресурсами, соответствующими определенным задачам и вы-
полняемым функциям, создать условия для достижения ими по-
ставленных целей.
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Раздел III

Организация расследования отдельных видов 

преступлений, отнесенных к подследственности 

следователей и дознавателей 

органов внутренних дел

Лекция 11
Организационные основы расследования органами 

внутренних дел отдельных видов преступлений

§ 1. Понятие, субъекты и формы организационного 
обеспечения в системе МВД России расследования 
отдельных видов преступлений

Одним из важных вопросов, разрешаемых субъектами 
управления органами предварительного следствия и дознания 
в системе МВД России при реализации функции организации, 
является определение формы и способа организационного обе-
спечения расследования конкретных видов (категорий, родов) 
преступлений, совершаемых на территории обслуживания. Ор-
ганизационное обеспечение расследования отдельных видов пре-
ступлений – это осуществляемое в соответствии с облаченным 
в правовую форму управленческим решением создание новых 
или реорганизация уже существующих органов предваритель-
ного следствия и дознания в системе МВД России, временных 
или постоянных организационно-штатных подразделений в их 
составе или определение категорий должностных лиц, уполно-
моченных на постоянной или временной основе осуществлять 
предварительное расследование уголовных дел о подследствен-
ных им преступлениях и иные возложенные на них функции. 
Решение субъектами управления вопроса об организационном 
обеспечении любого вида деятельности, осуществляемой орга-
нами предварительного следствия и дознания в системе МВД 
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России, является составным элементом организационного про-
ектирования, представляющего собой одну из форм реализации 
организационной функции управления1.

В теории управления под организационным проектирова-
нием понимаются действия субъекта управления, направленные 
на формирование новых или целенаправленное изменение су-
ществующих функциональной и организационной структур со-
циальной организации в целях повышения эффективности вы-
полнения ею своего предназначения или укрепления ее устой-
чивости в условиях изменяющейся внешней среды2. Проекти-
рование может осуществляться как в отношении всего органа 
расследования преступлений, так и в отношении только управ-
ляющей или управляемой подсистем. 

Процесс формирования организационной структуры пред-
ставляет собой объединенные единой целью, взаимосвязанные 
и осуществляемые в определенной последовательности следую-
щие этапы.

I. Разработка модели организационной структуры:
1) формулировка целей и задач организационного проекти-

рования;
2) определение состава и последовательности осуществления 

функций, операций, действий (формирование функциональной 
структуры – связей между отдельными видами работ, составляю-
щими содержание какой-либо совокупной деятельности);

3) определение вида и типа подразделений (временных или 
постоянных организационных образований), требований к со-
трудникам, способным воплотить в реальность технологиче-
скую цепочку функций (формирование элементов будущей ор-
ганизационной структуры);

4) определение необходимого ресурсного обеспечения (вклю-
чая численность сотрудников);

5) разработка нормативной основы функционирования бу-
дущей организационной структуры (совокупности норм, закре-
пляющих, регулирующих и регламентирующих формы, методы, 
процессы и процедуры выполнения функций).

II. Экспертиза и доработка проекта:
1) комплексная экспертная оценка разработанного проекта;

1 Теория управления в сфере правоохранительной деятельности: учебник / под ред. 
В.Д. Малкова. М., 1990. С. 257.

2 См. подробнее: Мильнер Б.З. Теория организации: учебник: изд. 7-е, перераб. 
и доп. М., 2010. Глава «Организационное проектирование. Анализ и формирова-
ние организационных структур управления».
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2) экспериментальное внедрение и оценка эффективности 
изменений;

3) доработка проекта с учетом мнений экспертов и практи-
ческих сотрудников, результатов пилотажных экспериментов.

III. Реализация проекта преобразования функциональной 
и организационной структур социального объекта.

Методологические правила организационного проектиро-
вания применимы и к таким социальным системам, как органы 
предварительного следствия и дознания в системе МВД России. 
Опыт реформирования системы МВД России в 2011–2012 гг. 
убедительно доказывает указанное утверждение. Органы пред-
варительного следствия и дознания, являясь неотъемлемым 
элементом системы МВД России, испытали на себе тенденции 
общесистемных преобразований и в положительных, и отри-
цательных моментах. Так, в течение небольшого отрезка вре-
мени дважды менялась подчиненность подразделений дозна-
ния и организационно-правовой статус начальников органов 
предварительного следствия. Упразднялись и вновь вводились 
в штатное расписание должности начальников следственных 
групп. Подсистема органов предварительного следствия утра-
тила свою относительную автономность: они включены в со-
став организационной структуры органов внутренних дел3. 
Несмотря на наличие глубоких теоретических исследований 
в данной области и нормативных правовых актов, регулирую-
щих организационно-штатную работу, вышеназванные «изме-
нения» более чем убедительно свидетельствуют об имевшихся 
отступлениях от научно-обоснованных правил и методики осу-
ществления организационного проектирования в системе МВД 
России. 

Общие положения проектирования организационных струк-
тур органов предварительного следствия и дознания в системе 
МВД России определяются:

1) Инструкцией по организационно-штатной работе в ор-
ганах внутренних дел Российской Федерации4;

3 О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 23 ноября 
1998 г. № 1422 «О мерах по совершенствованию организации предварительно-
го следствия в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации» 
и в положение, утвержденное этим Указом: Указ Президента Российской Феде-
рации от 19 октября 2011 г. № 1392 // СПС КонсультантПлюс.

4 Об утверждении Инструкции по организационно-штатной работе в органах вну-
тренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 29 декабря 2012 г. 
№ 1155.
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2) нормативами формирования территориальных органов 
Министерства внутренних дел Российской Федерации и их 
структурных подразделений5;

3) лимитами численности отдельных территориальных ор-
ганов МВД России и входящих в их состав органов предвари-
тельного следствия6;

4) типовыми структурами7, перечнями должностей старше-
го и среднего начальствующего состава и соответствующих им 
предельных специальных званий8. При этом следует учитывать 
положение, согласно которому нормативы создания органов 
предварительного следствия утверждаются отдельными норма-
тивными правовыми актами МВД России9.

Создание нового подразделения (органа), совершенствование 
и реорганизация его структуры могут быть вызваны не только из-
менениями в преступности на территории региона или района, но 
и изменениями организационно-правового статуса органа, рас-
ширением функций и объема полномочий, увеличением обслужи-
ваемой территории, увеличением или сокращением численности 
личного состава. Любые преобразования должны соответствовать 
единой организационно-штатной политике, представляющей со-
бой совокупность принципов, критериев и приоритетов, опреде-
ляющих основные направления развития и совершенствования 
организационного построения и ресурсного (штатного) обеспече-
ния органов внутренних дел Российской Федерации.

Субъектами организационного проектирования в органах пред-
варительного следствия и дознания в системе МВД России выступа-
ют начальники территориальных органов МВД России, начальники 
органов предварительного следствия и подразделений дознания.

Так, в соответствии с п. 8–10 ст. 17 Типового положения о тер-
риториальном органе Министерства внутренних дел Российской 
Федерации на районном уровне его начальник имеет право:

1) вносить в соответствующий территориальный орган МВД 
России на региональном уровне предложения по изменению штат-
ного расписания территориального органа в пределах установ-

5 О некоторых организационных вопросах и структурном построении территориальных 
органов МВД России: приказ МВД России от 30 апреля 2011 г. № 333. Приложение № 2.

6 Об утверждении лимитов численности отдельных территориальных органов 
МВД России: приказ МВД России от 21 января 2013 г. № 31.

7 См., например: приложение № 5 к приказу МВД России от 4 января 1999 г. № 1 
(в редакции приказа МВД России от 26 января 2009 г. № 52).

8 См.: приложение № 24 к приказу МВД России от 30 апреля 2011 г. № 333.
9 См.: п.37 приложения № 2 к приказу МВД России от 30 апреля 2011 г. № 333.
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ленного фонда оплаты труда и лимита численности на основе схе-
мы размещения с учетом примерных моделей и нормативов ор-
ганизационного построения, перечней должностей, предельных 
специальных званий и должностных окладов сотрудников, госу-
дарственных служащих и работников территориального органа;

2) вносить в соответствующий территориальный орган МВД 
России на региональном уровне предложения об установлении 
дополнительной численности сотрудников и государственных 
служащих территориального органа, о размере бюджетных ассиг-
нований на их содержание;

3) создавать при необходимости в пределах утвержденных 
нормативов штатной численности и категорий должностей вре-
менные формирования, необходимые для решения возложен-
ных на территориальный орган задач и осуществления им своих 
полномочий10.

Начальник органа предварительного следствия на район-
ном уровне осуществляет распределение служебных обязанно-
стей следователей посредством установления специализации по 
расследованию отдельных категорий преступлений и (или) за-
крепления за ними определенных территориальных зон (участ-
ков) (п. 19.2 Типового положения: приложение № 5 к приказу 
МВД России от 4 января 1999 г. № 1). Начальник органа пред-
варительного следствия на региональном уровне с учетом опе-
ративной обстановки, нагрузки и других обстоятельств вносит 
министру внутренних дел республики, начальнику ГУ(У) МВД 
России по иному субъекту Российской Федерации предложения 
о перераспределении штатной численности подчиненных орга-
нов предварительного следствия (п. 17.6 Типового положения: 
приложение № 2 к приказу МВД России от 4 января 1999 г. № 1).

Начальник подразделения дознания вносит начальнику тер-
риториального органа МВД России на районном уровне пред-
ложения по распределению должностных обязанностей между 
собой и своими заместителями (заместителем) и подчиненными 
сотрудниками; об их назначении или перемещении. Начальник 
подразделения организации дознания на региональном уровне 
организует рассмотрение и внесение руководству территориаль-
ного органа МВД России предложений по оптимизации структу-
ры подразделений дознания территориальных органов МВД Рос-

10 Об утверждении Типового положения о территориальном органе Министерства 
внутренних дел Российской Федерации на районном уровне: приказ МВД России 
от 21 апреля 2011 г. № 222.
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сии на районном уровне11. Начальники территориальных органов 
МВД России на региональном уровне обязаны принимать меры 
к перераспределению штатной численности подразделений до-
знания (организации дознания) территориальных органов МВД 
России с учетом имеющейся нагрузки и оперативной обстановки12.

Результаты анализа нормативных правовых актов и сложив-
шейся практики управления органами предварительного след-
ствия в системе МВД России позволяют утверждать, что субъек-
ты управления используют три основные формы организационного 
обеспечения, а именно:

1) установление специализации следователей (дознавателей) 
на расследовании отдельных видов (родов, категорий) престу-
плений;

2) создание временных или постоянных организационных об-
разований, предназначенных для объединения усилий должност-
ных лиц, выполняющих при расследовании преступлений взаимос-
вязанные или взаимодополняющие функции (следственных групп, 
групп дознавателей или следственно-оперативных групп);

3) образование в составе органа предварительного след-
ствия и подразделения дознания (от отделения и выше) само-
стоятельных подразделений (групп, отделений, отделов), объе-
диняющих в себе должностных лиц, выполняющих однородные 
функции. В качестве признака, позволяющего осуществить объ-
единение, берутся характеристики самой деятельности (управ-
ленческая, процессуальная); объект преступного посягательства 
(против личности, против собственности и др.); характер рас-
следуемой преступной деятельности (организованная); границы 
административно-территориального образования или террито-
рии обслуживания органа внутренних дел.

При выборе формы организационного обеспечения рассле-
дования отдельных видов преступлений начальник территори-
ального органа МВД России на районном уровне, начальник ор-
гана предварительного следствия или подразделения дознания 
должен учитывать следующие факторы:

1) объемы процессуальной деятельности: число находящих-
ся в производстве подчиненных сотрудников уголовных дел в ка-
лендарный период (месяц, квартал, полугодие, год и более);

11 О направлении рекомендаций и схемы докладной записки: письмо УОД МВД 
России от 3 декабря 2012 г. № 90/1839.

12 Вопросы организации деятельности подразделений дознания (организации до-
знания) территориальных органов Министерства внутренних дел Российской 
Федерации: приказ МВД России от 21 ноября 2012 г. № 1051. П. 5.6.
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2) степень сложности расследуемых следователями и дозна-
вателями уголовных дел; 

3) организационные размеры возглавляемого подразделе-
ния (направление, группа, отделение, отдел, управление); 

4) требования вышестоящих субъектов управления к способу 
обеспечения расследования того или иного вида преступления;

5) стратегические и оперативные задачи, стоящие перед под-
разделением, действующим в определенных условиях оператив-
ной обстановки; 

6) районный уровень, занимаемый возглавляемым подраз-
делением в системе органов расследования преступлений.

Таким образом, организационное обеспечение в органах 
предварительного следствия и дознания в системе МВД Рос-
сии расследования отдельных видов преступлений имеет своей 
целью повысить эффективность исполнения законодательства 
Российской Федерации об уголовном судопроизводстве по уго-
ловным делам, подследственным следователям и дознавателям 
органов внутренних дел; добиться совершенствования функци-
ональной и организационной структур указанных органов, их 
соответствия поставленным задачам и имеющимся ресурсам.

§ 2. Специализация следователей (дознавателей) 
в системе организационного обеспечения 
расследования преступлений

Требование специализации каждого элемента системы 
управления на выполнении одной функции или группы одно-
родных или тесно взаимосвязанных функций является одним 
из ключевых правил создания организационной структуры13. 
Специализация (от лат. specialis – особый) в самом общем виде 
означает приобретение особых знаний, умений и навыков в ка-
кой-либо области человеческой деятельности или сосредоточе-
ние субъекта деятельности на каком-либо занятии, специаль-
ности. Специализируясь на единственной рабочей операции 
или виде деятельности, человек обычно работает с большей 
производительностью, поскольку знакомые действия и посто-
янное повторение развивают навыки, а исполнитель не теряет 

13 Теория управления в сфере правоохранительной деятельности: учебник / под ред. 
В.Д. Малкова. М., 1990. С. 257, 261.
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время на переход с одной операции на другую. В любой сфере 
социальной практики специализация является проявлением 
всеобщего закона разделения общественного труда на отдель-
ные операции. В связи с этим специализацию рассматривают 
в качестве формы рациональной организации общественного 
труда, отражающей процесс сосредоточения производства от-
дельных видов продукции или ее частей в самостоятельных 
отраслях, производствах и на специализированных предпри-
ятиях. Вместе с тем у специализации как формы организации 
общественного труда имеются и недостатки, которые следует 
учитывать при организационном обеспечении расследования 
преступлений. Сосредоточение внимания на относительно 
узких, специальных направлениях, отдельных видах процессу-
альной деятельности приводит к уменьшению диапазона при-
менимости исполнителя такого вида деятельности на иных на-
правлениях или в подразделениях органа расследования пре-
ступлений.

Согласно требованиям нормативных правовых актов на-
чальник органа предварительного следствия территориального 
органа МВД России на районном уровне осуществляет распре-
деление служебных обязанностей среди следователей посред-
ством установления специализации по расследованию отдель-
ных категорий преступлений и (или) закрепления за ними опре-
деленных территориальных зон (участков)14.

Практика управления органами предварительного след-
ствия и дознания в системе МВД России знает несколько видов 
специализации субъектов процессуальной деятельности. В за-
висимости от того, какой критерий (вид или место совершения 
преступления) берется во внимание, выделяют следующие виды 
специализации: 1) линейную; 2) зональную; 3) линейно-зональ-
ную, или смешанную. 

Линейная специализация представляет собой возложение на 
следователя (дознавателя) обязанностей по предварительному 
расследованию уголовных дел о преступлениях определенного 
вида. Для выделения того или иного вида специализации в ка-
честве критерия могут использоваться различные элементы со-
става преступления. Так, в зависимости от объекта преступного 
посягательства выделяются следующие виды линейной специ-

14 О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 ноября 
1998 г. № 1422: приказ МВД России от 4 января 1999 г. № 1. Приложение № 5. 
П. 6, 19.2.
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ализации: об экономических15 и общеуголовных16 преступлениях; 
о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков; 
о дорожно-транспортных происшествиях; о преступлениях, свя-
занных с незаконным оборотом оружия, взрывами и др. Пред-
усматривается выделение специализации по субъекту совер-
шённого преступления (о преступлениях несовершеннолетних, 
должностных лиц, членов организованных преступных групп). 
Отрицательным моментом данного вида специализации является 
узкий предмет деятельности следователя (дознавателя), вынуж-
денного расширять свои знания для успешной работы в составе 
дежурной следственно-оперативной группы по сообщениям об 
иных преступлениях, не входящих в предмет его специализации. 
Данный недостаток компенсируется проведением практических 
занятий в системе служебной подготовки, ориентированной на 
выработку у всех сотрудников органа предварительного след-
ствия или подразделения дознания умений и навыков проведе-
ния неотложных следственных действий по преступлениям, наи-
более распространенным на конкретной территории.

В рамках линейной специализации допускается выделение 
дополнительных критериев для дифференциации нагрузки на 
следователей, специализирующихся на расследовании уголов-
ных дел об однотипных преступлениях. Так, в качестве допол-
нительных критериев на линии расследования преступлений 
экономической направленности могут выступать следующие: 
1) отрасль или сфера экономической деятельности (жилищно-
коммунальное хозяйство, топливно-энергетический комплекс, 
долевое строительство жилья, агропромышленная отрасль 
и др.); 2) способ совершения преступления (использование 
процедур банкротства, недружественного поглощения хозяй-
ствующих субъектов, финансовых пирамид и т. п.); 3) субъект 
совершения преступления (должностные лица государственных 
или муниципальных органов, материально-ответственные лица 
и др.); 4) конкретный вид преступления (фальшивомонетниче-
ство, коммерческий подкуп, получение и дача взятки).

При введении зональной специализации следователь (дозна-
ватель) осуществляет расследование уголовных дел о преступле-
ниях, совершённых на определенной части территории, обслу-

15 О введении в действие перечней статей Уголовного Кодекса Российской Федерации, 
используемых при формировании статистической отчетности: указание Генераль-
ной прокуратуры РФ и МВД России от 11 сентября 2013 г. № 387-11/2. Перечень № 2.

16 Об утверждении формы статистической отчетности «БОП-УР»: приказ МВД России 
от 25 декабря 2012 г. № 1130. Приложению № 2.
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живаемой территориальным или линейным органом МВД Рос-
сии. Указанный вид специализации востребован в межмуници-
пальных органах внутренних дел, обслуживающих два и более 
самостоятельных административно-территориальных образо-
вания. Оправдал он себя при организации расследования неоче-
видных преступлений, поскольку в большей степени обеспечи-
вает единство действий подразделений различной направленно-
сти на определенном участке закрепленной за ними территории, 
позволяет лучше координировать действия следователя, оперу-
полномоченного, участкового уполномоченного полиции.

Линейно-зональный способ распределения обязанностей между 
подчиненными сотрудниками предполагает поручение им про-
изводства предварительного расследования по уголовным делам 
о преступлениях конкретного вида, совершённых на определен-
ном участке обслуживаемой территории. В данном случае не-
достатки каждого из принципов компенсируются посредством 
объединения ряда требований к распределению обязанностей 
сотрудников, что позволяет более гибко реагировать на скла-
дывающуюся оперативную обстановку. Принимаемое решение 
может быть продиктовано необходимостью увязать в процес-
се организационного проектирования разнообразие и количе-
ство совершаемых на обслуживаемой территории преступлений 
с численностью личного состава подразделения (орган) с целью 
обеспечить исполнение законодательства Российской Федера-
ции об уголовном судопроизводстве по любому находящемуся 
в производстве уголовному делу.

По характеру устойчивости связи между конкретным со-
трудником и выделенным направлением служебной деятель-
ности могут быть выделены следующие виды специализации: 
1) основная; 2) дополнительная; 3) резервная. Основная специ-
ализация предусматривает выполнение сотрудником своих обя-
занностей постоянно или преимущественно на закрепленной 
за ним линии или зоне. Дополнительная специализация может 
быть возложена на сотрудника в порядке взаимозаменяемости 
в случае отпуска, болезни и иных периодов временного невы-
полнения обязанностей по должности другим сотрудником 
подразделения (органа), а также в случае перераспределения 
нагрузки в заранее определенные периоды (например, с учетом 
сезонных колебаний преступности определенного вида). Резерв-
ная специализация вводится при прогнозируемой угрозе воз-
никновения определенных обстоятельств (например, в особых 
условиях) или вероятности совершения преступлений опреде-
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ленного вида. При таком виде специализации обеспечивается 
готовность должностного лица к расследованию уголовных дел 
о преступлениях, которые могут иметь место в будущем.

Относительно формы управленческого решения об установ-
лении специализации нет строго определенного требования. Со-
гласно п. 17.8 Типового положения об органе предварительного 
следствия территориального органа МВД России на региональ-
ном уровне его начальник имеет право в пределах своей компе-
тенции издавать приказы по вопросам оперативно-служебной 
деятельности. Нормативные предписания может содержать и рас-
поряжение, представляющее собой документ, издаваемый по 
вопросам оперативно-служебной деятельности и имеющий ор-
ганизационно-распорядительный характер17. Та и другая формы 
управленческих решений используются начальниками органов 
предварительного следствия территориальных органов МВД 
России по субъектам Российской Федерации при установлении 
специализации сотрудников подчиненных территориальных 
следственных органов18. В ряде случаев решения об установле-
нии специализации принимаются начальниками территориаль-
ных органов МВД России19. Типовые положения об органе пред-
варительного следствия и подразделении дознания на районном 
уровне не предоставляют их начальникам право издавать какие-
либо распорядительные акты. Такое право они могут получить 
в порядке делегирования полномочий вышестоящими руково-
дителями.

Практика управления органами расследования преступле-
ний в системе МВД России знает несколько способов установ-
ления специализации. Рассматриваемые способы могут быть 
классифицированы по нескольким основаниям. Так, по субъек-
ту установления специализации на территории региона способы 
подразделяются на централизованный и децентрализованный. 

17 Инструкция по делопроизводству в органах внутренних дел Российской Федера-
ции: утв. приказом МВД России от 20 июня 2012 г. № 615. П. 18.

18 О специализации следователей следственных подразделений МО, ОМВД области, 
не имеющих специальных отделов отделений и групп по расследованию отдельных 
видов преступлений: приказ начальника СУ УМВД России по Амурской области 
от 1 марта 2012 г. № 173; Об установлении специализации следователей органов пред-
варительного следствия при УВД по Астраханской области и городу Астрахани: рас-
поряжение начальника СУ при УВД по Астраханской области 16 декабря 2010 г. № 21.

19 О закреплении следователей следственного управления при ВС ЛУВДТ за рас-
следованием отдельных категорий преступлений: приказ Восточно-Сибирского 
ЛУ МВД России на транспорте от 1 февраля 2011 г. № 42. Аналогичная практика 
сложилась в ГУ МВД России по Самарской области.
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При централизованном способе управленческое решение о вве-
дении специализации принимается начальником вышестояще-
го органа предварительного следствия. При децентрализованном 
способе введения специализации до руководителей районных 
подразделений доводится перечень обязательных к введению 
линейных специализаций и требования, которым должны со-
ответствовать назначаемые сотрудники. Тот и другой способ 
имеют как положительные, так и отрицательные качества. Цен-
трализованное принятие решения о введении специализации 
позволяет добиться единообразия в подборе кадров, определе-
нии линий специализации, обеспечить горизонтальную коорди-
нацию действий специалистов в определенной области. Однако 
в случае изменения кадрового состава районных подразделе-
ний не позволяет оперативно пересмотреть принятое на регио-
нальном уровне управленческое решение, требует постоянного 
контроля за актуальностью списков сотрудников, включенных 
в приказ (распоряжение). Децентрализованный способ введе-
ния линейной специализации позволяет начальникам органов 
расследования преступлений на районном уровне оперативно 
распределять обязанности между подчиненными сотрудника-
ми. Однако со стороны аппаратов управления на региональном 
уровне требуется постоянный контроль за фактическим соблю-
дением установленных правил распределения уголовных дел. 
Указанные обстоятельства требуют включения в управленче-
ское решение о централизованном установлении специализа-
ции норм, предоставляющих начальникам органов предвари-
тельного следствия территориальных органов МВД России на 
районном уровне права в конкретных случаях и на определен-
ное время самостоятельно устанавливать специализацию до раз-
решения данного вопроса на вышестоящем уровне управления. 
В ряде случаев на начальников указанных органов возлагается 
обязанность при замене следователей, указанных в управленче-
ском решении, незамедлительно сообщать в соответствующее 
подразделение регионального аппарата управления20.

В зависимости от избранного способа изложения текста 
управленческие решения об установлении специализации мо-
гут быть классифицированы на объектовые, линейные и сме-
шанные. В первых из них для структуризации информации при-

20 О специализации следователей: приказ СУ МВД по Республике Бурятия от 16 января 
2012 г. № 6. П. 2; указание заместителя начальника ГСУ МВД по Республике Татар-
стан от 22 декабря 2011 г. № 28/6347.
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оритет отдается органам предварительного следствия, в которых 
устанавливаются определенные линии специализации21. Такой 
способ удобен для начальников территориальных органов МВД 
России, органов предварительного следствия, подразделений 
дознания, поскольку сведения о линиях специализации под-
чиненных им сотрудников приводятся в одном месте. При ли-
нейном способе изложения решения сначала указывается вид 
устанавливаемой специализации, а затем перечисляются орга-
ны и следователи, специализирующиеся в них на расследовании 
того или иного вида преступлений22. При таком способе струк-
туризации содержания нормативного правового акта упрощает-
ся деятельность сотрудников подразделений, контролирующих 
соблюдение специализации при расследовании преступлений 
определенного вида. При смешанном способе к тексту решения 
прилагается таблица, в которой вышеназванные критерии взаи-
моувязаны23.

Согласно действующему законодательству профессиональ-
ная служебная деятельность каждого сотрудника органов вну-
тренних дел осуществляется в соответствии с должностным регла-
ментом (должностной инструкцией), определяющим (ей) права 
и служебные обязанности конкретного сотрудника24. Должност-
ные регламенты (должностные инструкции) разрабатываются 
непосредственными руководителями (начальниками) индиви-
дуально для каждого сотрудника, замещающего должность в ор-
ганах расследования преступлений25. Положения нормативных 
правовых актов, возлагающие на должностных лиц обязанности 

21 Об установлении специализации следователей органов предварительного след-
ствия при УВД по Астраханской области и городу Астрахани: распоряжение на-
чальника СУ при УВД по Астраханской области 16 декабря 2010 г. № 21.

22 О введении специализации следователей УМВД России по Мурманской области на 
2012 год: приказ начальника СУ УМВД России по Мурманской области от 3 фев-
раля 2012 г. № 63. Аналогичная практика сложилась Республике Марий-Эл, Амур-
ской, Новосибирской областях и ряде других регионов.

23 О специализации следователей органов предварительного следствия области: 
приказ ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области от 5 февраля 2013 г. № 136.

24 Об утверждении Порядка разработки и утверждения должностных регламентов 
(должностных инструкций) и их примерной формы: приказ МВД России от 25 сен-
тября 2012 г. № 886.

25 О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный за-
кон Российской Федерации от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ // СПС Консультант-
Плюс. Ч. 4. Ст. 11, 12; Ч. 7. Ст. 23, 29; Инструкция по делопроизводству в органах 
внутренних дел Российской Федерации: утв. приказом МВД России от 20 июня 
2012 г. № 615. П. 44.
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в рамках специализации того или иного вида, должны найти от-
ражение в должностном регламенте (должностной инструкции) 
конкретного сотрудника. Должностной регламент (должностная 
инструкция) содержит четыре раздела: общие положения; пра-
ва; обязанности; ответственность. Специфика расследуемых со-
трудником уголовных дел определяет связи и взаимоотношения, 
складывающиеся при исполнении обязанностей как внутри слу-
жебного коллектива, так и за его пределами.

Таким образом, специализация следователей – это осно-
ванное на управленческом решении соответствующего субъекта 
управления в системе МВД России возложение на конкретных 
должностных лиц органов расследования преступлений обя-
занности осуществлять на постоянной или временной основе 
предварительное расследование уголовных дел о преступлени-
ях определенного вида или о преступлениях, совершённых на 
определенной части территории, обслуживаемой территориаль-
ным органом МВД России. Формы и виды специализации опре-
деляются исходя из необходимости рационального распределе-
ния между подчиненными сотрудниками обязанностей по рас-
следованию уголовных дел, приобретения ими для их расследо-
вания особых знаний, умений и навыков, максимально полного 
использования их потенциала, упорядочения их взаимоотноше-
ний с субъектами взаимодействия.

§ 3. Создание и организация деятельности следственных 
и следственно-оперативных групп

Для организационного обеспечения расследования 
конкретных уголовных дел или уголовных дел об отдельных ка-
тегориях (родах, видах) преступлений создаются временные или 
постоянные организационные образования, состоящие из сле-
дующих должностных лиц:

1) исключительно из следователей (дознавателей) для рас-
следования уголовного дела в случае его сложности или большо-
го объема (ст. 163, 2232 УПК России) в виде следственных групп 
(групп дознавателей): а) в составе сотрудников одного ведом-
ства; б) сотрудников различных ведомств (бригад);

2) из следователей (дознавателей) и сотрудников иных под-
разделений территориальных органов МВД России в виде специ-
ализированных следственно-оперативных групп для расследо-
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вания отдельных уголовных дел (временных следственно-опера-
тивных групп) или расследования уголовных дел определенной 
категории (постоянно действующих следственно-оперативных 
групп).

Особой разновидностью временного образования является 
дежурная следственно-оперативная группа, состоящая из числа 
сотрудников, заступающих в наряд на службу по графику. 

Вопросы организации работы следственных и следственно-
оперативных групп в достаточной степени освещены в научной 
и учебной литературе26, а анализ практики показывает, что соз-
дание тех и других организационных образований имеет повсе-
местное распространение.

Рассматриваемые варианты создания временных или посто-
янных организационных образований отличаются друг от друга 
прежде всего правовыми основаниями принятия субъектами 
управления соответствующих управленческих решений. След-
ственные группы и группы дознавателей предусмотрены УПК 
РФ. Возможность создания следственно-оперативных групп 
предусмотрена ведомственными нормативными правовыми ак-
тами. 

Следственная группа (группа дознавателей) является органи-
зационно-правовой формой объединения усилий должностных 
лиц, уполномоченных выполнять одинаковый вид государствен-
ной деятельности – производить предварительное расследова-
ние по конкретному уголовному делу. Следственно-оперативная 
группа объединяет в себе должностных лиц, выполняющих раз-
ные виды государственной деятельности в связи с совершением 
такого рода преступлений (расследование уголовных дел, опе-
ративно-разыскная деятельность, технико-криминалистическое 
обеспечение расследования, силовая поддержка). Следственно-
оперативная группа – это организационная форма взаимодей-
ствия органов предварительного расследования, оперативных 
и экспертно-криминалистических подразделений, созданная 
для немедленного реагирования на сообщения о преступлениях, 

26 Цоколов И.А. Процессуальные и криминалистические особенности расследования 
преступлений следственной и следственно-оперативной группой: дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2003; Шамсутдинов М.М. Производство предварительного след-
ствия следственной группой (процессуальные, управленческие и тактико-психо-
логические аспекты): дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2005; Хамгоков М.М. Про-
изводство предварительного следствия следственной группой: дис. ... канд. юрид. 
наук. Краснодар, 2008; Кучкина В.Г. Сравнительный анализ следственных и след-
ственно-оперативных групп // Российский следователь. 2011. № 24. С. 2–4. и др.
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производства неотложных следственных действий и оператив-
но-разыскных мероприятий по горячим следам27.

Решение задачи координации деятельности нескольких 
следственно-оперативных групп, одновременно участвующих 
в реализации материалов, собранных при осуществлении опе-
ративно-разыскной деятельности, должно возлагаться на вре-
менную группу управления, возглавляемую следователем. След-
ственная группа должна создаваться по всем уголовным делам 
о преступлениях, совершенных организованными группами 
и преступными сообществами (преступными организациями), 
а также по многоэпизодным уголовным делам или в отношении 
членов организованных групп и преступных сообществ (пре-
ступных организаций)28.

Следственные группы по своему составу могут быть пред-
ставлены сотрудниками органов предварительного следствия 
разных уровней системы МВД России. Запрещено привлекать 
в состав следственных групп руководителей территориальных 
органов предварительного следствия любого уровня29. Коман-
дирование следователей органов внутренних дел для работы 
в составе следственных и следственно-оперативных групп дру-
гих правоохранительных органов производится руководите-
лями территориальных органов МВД России на региональном 
уровне по согласованию со Следственным департаментом МВД 
России30.

Порядок создания того и другого вида групп включает в себя 
этапы проработки, принятия и реализации управленческого 
решения. Принятие решения о создании следственной груп-
пы (группы дознавателей) или следственно-оперативной груп-
пы должно быть предварительно проработано. На данной ста-
дии определяются фактические и юридические основания для 

27 О едином учете преступлений: приказ Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Минэко-
номразвития России и Федеральной службы Российской Федерации по контро-
лю за оборотом наркотиков от 29 декабря 2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399. 
Приложение № 3. П. 17. Сноска № 6.

28 О реализации межведомственного приказа: указание Следственного департамен-
та МВД России от 28 августа 2013 г. № 17/3-22032.

29 О порядке формирования следственных групп: приказ Следственного департа-
мента МВД России от 2 апреля 2012 г. № 21.

30 О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 ноября 
1998 года № 1422: приказ МВД России от 4 января 1999 г. № 1. П. 7.4.5; О реали-
зации межведомственного приказа: указание Следственного департамента МВД 
России от 28 августа 2013 г. № 17/3-22032.
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создания той или иной группы; формируется функциональ-
ная и организационная структура группы; на основе прогноза 
объемов и предполагаемых видов деятельности определяются 
количественные и качественные параметры будущего органи-
зационного образования; осуществляется подбор кандидатов; 
рассматриваются предложения непосредственных начальни-
ков сотрудников, которых предполагается включить в состав 
группы.

Рассматривая возможные варианты персонального состава 
следственной группы, руководитель органа расследования пре-
ступлений должен учесть линии специализации сотрудников; 
опыт процессуальной деятельности; умения, навыки и качества 
претендентов, необходимые для работы в группе; существую-
щую нагрузку по уголовным делам, находящимся в производ-
стве и другие аспекты. При создании следственно-оперативной 
группы вышеназванные вопросы разрешаются внутри каждого 
подразделения. Наряду с этим должны быть решены и задачи, 
вытекающие из комплектования группы сотрудниками разных 
подразделений.

Субъектом создания следственной группы является руково-
дитель следственного органа (п. 381 ст. 5, ч. 2 ст. 163 УПК РФ), 
субъектом образования группы дознавателей – начальник орга-
на дознания (ч. 2 ст. 2232 УПК РФ). Решение о создании след-
ственной группы оформляется постановлением. Закон предус-
матривает привлечение к работе следственной группы (группы 
дознавателей) должностных лиц органов, осуществляющих опе-
ративно-разыскную деятельность. Указанные сотрудники в со-
став следственной группы (группы дознавателей) не включают-
ся. Порядок привлечения их к расследованию определяется п. 4 
ч. 2 ст. 38, ч. 7 ст. 164, ч. 1 ст. 152, ч. 4 ст. 157 УПК РФ.

При необходимости оформления организационных связей, 
возникающих между лицом, осуществляющим предваритель-
ное расследование, и сотрудниками оперативных подразделе-
ний, начальник органа предварительного следствия, подраз-
деления дознания должен инициировать создание следствен-
но-оперативной группы, направив обоснованное предложение 
начальнику территориального органа МВД России на районном 
уровне, который уполномочен принять соответствующее управ-
ленческое решение. Его решение о создании нового организа-
ционного образования в виде следственно-оперативной группы 
оформляется приказом или распоряжением. К форме и содер-
жанию данного решения предъявляются установленные требо-
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вания31. В приказе о создании следственно-оперативной группы 
может быть установлен период, на который ее члены поступают 
в оперативное подчинение к руководителю группы. Если в со-
став следственно-оперативной группы включается несколько 
сотрудников оперативных подразделений, то один из них назна-
чается старшим. Важно заметить, что ведомственные норматив-
ные правовые акты допускают возможность издания начальни-
ком территориального органа МВД России приказа об обеспе-
чении деятельности следственной группы, в котором решаются 
вопросы организационного и материально-технического харак-
тера. Данное управленческое решение дополняет процессуаль-
ное решение о создании следственной группы.

Таким образом, создание следственных групп (групп дозна-
вателей) направлено на установление организационных связей 
между лицами, выполняющими общий для них вид деятельно-
сти (предварительное расследование в форме предварительного 
следствия или дознания), а образование следственно-оператив-
ных групп представляет собой организационную форму взаимо-
действия должностных лиц, выполняющих разные виды право-
охранительной деятельности и объединенных для достижения 
общей для них цели в процессе раскрытия и расследования пре-
ступлений.

§ 4. Образование специализированных подразделений 
органов предварительного следствия и дознания 
в системе МВД России

В органах расследования преступлений сотрудники, 
выполняющие сходные служебные обязанности, для удобства 
организации их работы объединяются в специализированные 
подразделения по направлениям деятельности. Образование 
в структуре органа предварительного (от отделения и выше) 
следствия территориального органа МВД России на районном 
уровне самостоятельных подразделений (групп, отделений, от-
делов), специализирующихся на расследовании отдельных 

31 Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов в централь-
ном аппарате МВД России приказ МВД России от 27 июня 2003 г. № 484; Об ут-
верждении Инструкции по делопроизводству в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации: приказ МВД России от 20 июня 2012 г. № 615.
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видов преступлений, предусмотрено типовыми структурами32. 
В структуре отдела дознания территориального органа МВД 
России на районном уровне могут создаваться отделения, груп-
пы, направления, в структуре отделения – направления, груп-
пы33. Подразделения могут создаваться только для обособления 
самостоятельного направления деятельности или для структур-
ного выделения конкретной функции34.

Начальник территориального органа МВД России на реги-
ональном уровне устанавливает штатную численность и лимит 
денежного содержания следственного управления (отдела, от-
деления, группы), а также утверждает структуру и штатное рас-
писание подразделения дознания территориального органа МВД 
России на районном уровне.

В составе органа предварительного следствия территориаль-
ного органа МВД России на районном уровне могут быть созда-
ны отделы (отделения, группы) по расследованию преступлений:

1) в сфере экономики;
2) против личности;
3) против собственности;
4) в сфере незаконного оборота наркотиков и оружия;
5) на территории обслуживания отдела (отделения, пункта) 

полиции в составе УМВД России на районном уровне.
Может быть создано отделение (группа) дежурных следова-

телей.
Особую сложность представляет формирование организа-

ционных структур межмуниципальных органов МВД России, 
созданных в 2011–2012 гг. в ходе реформирования. Для созда-
ния в их составе структурных подразделений органов предва-
рительного следствия и дознания применяется зональный или 
зонально-линейный принцип. Следователи (дознаватели), объ-
единяемые в структурные подразделения, специализируются на 
расследовании преступлений, совершенных на территории об-
служивания отделов, отделений и пунктов полиции, входящих 

32 О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 ноября 
1998 года № 1422: приказ МВД России от 4 января 1999 г. № 1. Приложение № 11; 
Об утверждении Типового положения и Типовой структуры следственного управ-
ления при УВД по городу (городскому округу), по нескольким муниципальным 
образованиям: приказ МВД России от 29 января 2009 г. № 52. Приложение № 2.

33 О направлении рекомендаций и схемы докладной записки: письмо УОД МВД 
России от 3 декабря 2012 г. № 90/1839. Приложение № 4. П. 19.

34 О некоторых организационных вопросах и структурном построении террито-
риальных органов МВД России: приказ МВД России от 30 апреля 2011 г. № 333. 
Приложение № 2. П. 14, 16.
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в состав межмуниципального органа МВД России. Сложность 
заключается в том, что в отношении структурных подразделе-
ний прокурорский надзор и судебный контроль осуществляется 
уполномоченными должностными лицами органов, действую-
щих на территории отдельных административно-территориаль-
ных образований. Руководители следственных органов и под-
разделений дознания межмуниципальных отделов МВД России 
вынуждены выстраивать деловые контакты с 2–5 надзирающи-
ми прокурорами и председателями судов, тратить значительное 
время на преодоление расстояний для осуществления непо-
средственного контроля за деятельностью входящих в состав 
возглавляемого органа территориально распределенных под-
разделений. В ряде регионов предпринимают попытки ввести 
определенные стандарты осуществления функций управления 
руководящим составом таких органов. Так, в ГУ МВД России 
по Красноярскому краю в сентябре 2012 г. разработан Порядок 
работы руководящего состава межмуниципальных органов вну-
тренних дел с подчиненными отделами и отделениями полиции.

При необходимости создания нового подразделения или из-
менении состава существующего органа его руководитель обя-
зан в предложениях, адресованных начальнику вышестояще-
го органа, произвести расчет требуемой штатной численности 
с учетом функций будущего подразделения и должностных обя-
занностей сотрудников, входящих в его состав; планируемого 
объема процессуальной и служебной деятельности и примерных 
нагрузок на сотрудников. Предложение может быть изложено 
в форме рапорта, докладной записки, справки информационно-
го или аналитического содержания, акта или заключения.

Проекты управленческих решений и нормативных право-
вых актов по организационно-штатным вопросам разрабатыва-
ются организационно-штатными подразделениями. Норматив-
ные правовые акты о создании (реорганизации, ликвидации) 
органа (подразделения) должны носить организационно-рас-
порядительный характер и содержать нормативные предписа-
ния по урегулированию комплекса правовых, имущественных, 
финансовых, материально-технических, кадровых и иных во-
просов. Нормативные правовые акты по организационно-штат-
ным вопросам и прилагаемые к ним организационно-штатные 
документы для нижестоящих органов являются актами прямого 
действия, обязательными для исполнения. Процесс создания 
подразделений в органах расследования преступлений заверша-
ется разработкой должностных инструкций (должностных ре-



гламентов), закрепляющих распределение обязанностей между 
штатными должностями, подбором кандидатов на соответству-
ющие должности, их назначением и поручением им выполне-
ния возложенных на них обязанностей.

Таким образом, создание специализированных подразделе-
ний в составе органов расследования преступлений обусловлено 
необходимостью упорядочения деятельности сотрудников, вы-
полняющих сходные по своему содержанию функции по кон-
кретным уголовным делам или на закрепленном за ними участке 
территории обслуживания. Создание таких подразделений спо-
собствует повышению управляемости органа в целом, снижает 
затраты на решение однотипных проблем. Вместе с тем дивизи-
ональная или территориальная дифференциация органа требует 
от начальника разработки и реализации мероприятий, обеспечи-
вающих единство служебного коллектива, укрепление организа-
ционных связей между сотрудниками и подразделениями.
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Лекция 12
Организация деятельности органов внутренних дел 

по расследованию нераскрытых преступлений

§ 1. Понятие организации расследования нераскрытых 
преступлений

Неотвратимость уголовной ответственности – один из 
основных принципов функционирования системы уголовной 
ответственности. Поскольку уголовная ответственность может 
применяться только к конкретному физическому лицу (ст. 19 
УК РФ), одной из задач расследования становится установле-
ние человека, виновного в совершении преступления. В каждом 
случае обнаружения признаков преступления сотрудники орга-
нов предварительного следствия и дознания обязаны принять 
предусмотренные УПК РФ меры по установлению события пре-
ступления, изобличению лица или лиц, виновных в совершении 
преступления (ч. 2 ст. 21 УПК РФ), оказывать помощь гражда-
нам, пострадавшим от преступлений, преследуемых в частном 
и частно-публичном порядке, применяя для этого предостав-
ленные им законом соответствующие полномочия, имеющиеся 
в их распоряжении специальные средства и навыки раскрытия 
преступлений (ч. 4 ст. 20 УПК РФ)1. 

Вместе с тем ежегодно около 44–45 % преступлений оста-
ются нераскрытыми. Руководство государства постоянно обра-
щает внимание сотрудников МВД России на обеспечение реа-
лизации принципа неотвратимости уголовной ответственности 
виновных лиц и достижение соответствующего ожиданиям на-
селения уровня защиты прав лиц, пострадавших от преступле-
ний. Оставление нераскрытым каждого второго преступления 
негативно сказывается на общественном доверии к правоох-

1 По делу о проверке конституционности положений частей второй и четвертой 
статьи 20, части шестой статьи 144, пункта 3 части первой статьи 145, части тре-
тьей статьи 318, частей первой и второй статьи 319 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации в связи с запросами Законодательного Собра-
ния Республики Карелия и Октябрьского районного суда города Мурманска: по-
становление Конституционного суда РФ от 27 июня 2005 г. № 7-П // СЗ РФ. 2005. 
№ 28. Ст. 2904.
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ранительным органам и государству в целом, порождает неве-
рие людей в справедливость, в силу закона, в неотвратимость 
наказания для преступников, свидетельствует о недостаточно 
эффективно выстроенной работе органов внутренних дел2. Не-
выполнение или ненадлежащее выполнение уполномоченными 
органами государства обязанности по установлению виновных 
лиц и осуществлению в отношении их публичного уголовного 
преследования от имени государства в связи с совершенным 
ими преступным деянием рассматривается как основание для 
предъявления потерпевшими от преступлений исковых требо-
ваний к государству о присуждении компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок3.

В связи с вышеизложенным перед руководителями орга-
нов расследования преступлений стоит задача организации вы-
полнения подчиненными сотрудниками всех предусмотренных 
законом и обусловленных фактическими обстоятельствами 
каждого уголовного дела следственных и иных процессуальных 
действий, разыскных мер для установления лиц, подозреваемых 
(обвиняемых) в совершении преступления, осуществления их 
уголовного преследования в целях своевременного завершения 
уголовного судопроизводства и обеспечения защиты прав и сво-
бод потерпевшего или иного заинтересованного лица, которому 
запрещенным уголовным законом деянием причинен физиче-
ский или иной вред.

Основными элементами системы организации расследова-
ния нераскрытых преступлений являются: 1) массив уголовных 
дел о нераскрытых преступлениях; 2) сотрудники органов пред-
варительного следствия и дознания, расследующие уголовные 
дела о нераскрытых преступлениях, 3) сотрудники иных подраз-
делений территориальных органов МВД России, привлекаемые 

2 Выступление Президента Российской Федерации В.В. Путина на расширенной 
коллегии МВД России по итогам работы за 2012 год. URL: http://kremlin.ru/
news/17461 (дата обращения: 26.04.2013); Выступление Президента Российской 
Федерации В.В. Путина на расширенной коллегии МВД России по итогам рабо-
ты за 2013 год. URL: http://kremlin.ru/news/20624 (дата обращения: 23.03.2014).

3 По делу о проверке конституционности положений части 1 статьи 1, пункта 1 ча-
сти 1, частей 6 и 7 статьи 3 Федерального закона «О компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 
акта в разумный срок», частей первой и четвертой статьи 244.1 и пункта 1 части 
первой статьи 244.6 Гражданского процессуального кодекса Российской Феде-
рации в связи с жалобой гражданки А.Е. Поповой: постановление Конституци-
онного суда Российской Федерации от 25 июня 2013 г. № 14-П // СПС Консуль-
тантПлюс.
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для расследования уголовных дел о нераскрытых преступлени-
ях; 4) условия и факторы, определяющие специфику их процес-
суальной и служебной деятельности; 5) нормативная подсисте-
ма, содержащая в себе нормы, регулирующие общественные от-
ношения, возникающие при осуществлении сотрудниками про-
цессуальной и служебной деятельности на данном направлении; 
6) субъекты управления данным направлением деятельности.

Следует различать некие состояния степени установления 
перечисленных в ст. 73 УПК РФ обстоятельств, определяемые 
в науке понятиями «неочевидное преступление» и «нераскры-
тое преступление». В криминалистике «неочевидность» рассма-
тривается как состояние, противоположное совершенно ясной, 
несомненной исходной информационной картине о событии 
преступления и лице, его совершившем. Отсутствие сведений 
о каждом из указанных компонентов или их совокупности по-
зволяет отнести преступление к неочевидным. Таким образом, 
неочевидность является в большей степени качественной ха-
рактеристикой совокупности сведений о предмете доказывания 
в тот или иной момент расследования уголовного дела. Данное 
понятие является доктринальным, не получившим своего нор-
мативного правового определения.

Нет в научной литературе определенности и относительно 
того момента, с которого преступление считается раскрытым. 
Н.А. Якубович считала, что «…когда истина по делу не уста-
новлена, преступление остается нераскрытым»4. И.И. Карпец 
высказал мнение о том, что преступление следует считать рас-
крытым с момента установления и задержания подозреваемого5. 
Некоторые ученые утверждают, что преступление является рас-
крытым после того, как расследование окончено и прокурор ут-
вердил обвинительное заключение. Другие считают, что «в зако-
нодательстве необходимо установить правило, согласно которо-
му на уровне государственной статистики преступление следует 
считать раскрытым только после вынесения приговора суда»6.

Содержание существовавшего в межведомственных инструк-
циях понятия нераскрытого преступления постоянно расширя-

4 Якубович Н.А. Теоретические основы предварительного следствия: учеб. пособ. 
М., 1971. С. 8.

5 Карпец И.И. Проблема преступности. М., 1969. С. 121.
6 Статкус В.Ф. Кто в России обязан раскрывать преступления? // Проблемы управ-

ления органами расследования преступлений в связи с изменением уголовно-про-
цессуального законодательства: матер. межвуз. науч.-практ. конф.: в 2-х ч. М., 2008. 
Ч.1. С. 294–302.
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лось7. В соответствии с действующими нормативными правовы-
ми актами нераскрытым преступлением считается преступление, 
производство по уголовному делу о котором приостановлено по 
п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ8. Анализ данного нормативно-право-
вого понятия позволяет сделать ряд выводов, а именно:
 – во-первых, указанное понятие не связывает раскрытие с фак-

том установления лица, совершившего преступление, посколь-
ку в двух юридических основаниях приостановления производ-
ства наличие подозреваемого (обвиняемого) предполагается;

 – во-вторых, понятие ориентирует правоприменителя на обе-
спечение фактического участия лица, подозреваемого или 
обвиняемого в совершении преступления, в производстве 
по уголовному делу;

 – в-третьих, отнесение преступления к рассматриваемой ка-
тегории связано с конкретными процессуальными решени-
ями, принимаемыми следователями (дознавателями) по уго-
ловным делам, находящимся в их производстве.
В число нераскрытых включаются преступления, произ-

водство по уголовным делам о которых впервые приостановлено 
в текущем отчетном периоде по указанным выше основаниям, 
независимо от даты возбуждения уголовного дела и даты учета 
преступления. Преступления, предварительное следствие по 
уголовным делам о которых ранее было приостановлено на ос-
новании п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, исключаются из числа 
нераскрытых только после принятия решения о направлении 
уголовного дела в суд либо его прекращении.

Общая совокупность учтенных в настоящее время в органах 
предварительного следствия и дознания в системе МВД Рос-
сии уголовных дел о нераскрытых преступлениях представле-
на суммой дел, приостановленных до 30 июня 2002 г. по п. 1–3 
ч. 1 ст. 195 УПК РСФСР и по п. 1–3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ – по-
сле 1 июля 2002 г. По состоянию на 1 января 2014 г. их общее 
количество в системе МВД России составило 15 491 500 уголов-
ных дел, из них 87,6 % – в органах предварительного следствия. 
Такая разница между массивами уголовных дел, работу по кото-

7 Лавров В.П. Раскрытие преступлений прошлых лет – проблема, ставшая для Рос-
сии глобальной // Проблемы расследования нераскрытых преступлений про-
шлых лет: матер. межвуз. науч. семинара. М., 2008. С. 15–24.

8 О едином учете преступлений: приказ Генеральной прокуратуры РФ, МВД Рос-
сии, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Минэкономразвития России 
и ФСКН России от 29 декабря 2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399. Прило-
жение № 2. П. 2.11.
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рым должны контролировать начальники разных органов пред-
варительного расследования, объясняется тем, что, во-первых, 
в период с 1 июля 2002 г. по 9 июля 2007 г. подразделения дозна-
ния органов внутренних дел приостанавливали уголовные дела 
только по п. 2 и п. 3 ч. 1 ст.208 УПК РФ9, а все уголовные дела 
о преступлениях, по которым виновное лицо не установлено, 
передавались в органы предварительного следствия; во-вторых, 
по преступлениям небольшой и средней тяжести, подследствен-
ным в большинстве своем органам дознания, сроки давности 
привлечения к уголовной ответственности значительно меньше, 
чем по преступлениям, подследственным органам предвари-
тельного следствия.

Как вытекает из определения нераскрытого преступления, 
массив уголовных дел о них может быть разделен на две группы, 
каждая из которых отличается друг от друга наличием у органов 
предварительного расследования фактических и юридических 
оснований для начала уголовного преследования конкретного 
лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении престу-
пления. В одну группу входят все уголовные дела, по которым 
лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не 
установлено и предварительное следствие по ним приостанов-
лено по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. Во вторую группу входят уго-
ловные дела, по которым имеется подозреваемый или обвиняе-
мый, но он или скрылся от следствия либо место его нахождения 
не установлено по иным причинам (п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ); 
или место нахождения данного лица известно, однако реальная 
возможность его участия в уголовном деле отсутствует (п. 3 ч. 1 
ст. 208 УПК РФ).

Как видим, каждая из групп отличается специфичной след-
ственной ситуацией, складывающейся по каждому уголовному 
делу, представленному в ней. Данная особенность в рамках каж-
дой группы определяет направления организации работы тех 
сотрудников, которые осуществляют расследование вышеназ-
ванных уголовных дел. Следовательно, в организации расследо-
вания нераскрытых преступлений необходимо выделить два на-
правления, отличающиеся своими задачами:

1) организация расследования уголовных дел о преступле-
ниях, по которым надлежит установить лицо, подлежащее при-
влечению в качестве обвиняемого;

9 С учетом специфики темы в расчет не берутся уголовные дела, приостановлен-
ные по п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.
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2) организация расследования уголовных дел, по которым 
решается задача обеспечения фактического участия подозрева-
емого (обвиняемого) в досудебном производстве.

Различия в задачах, решаемых руководителями на каждом из 
направлений, определяют специфику управленческой деятель-
ности, последовательность этапов организации работы, при-
меняемые формы, методы и средства оказания управляющих 
воздействий на подчиненных сотрудников, осуществляющих 
расследование уголовных дел, входящих в каждую из вышеназ-
ванных групп. При этом отметим, что руководитель не должен 
ожидать принятия подчиненным сотрудником процессуального 
решения о приостановлении предварительного расследования, 
а должен действовать на опережение, активно применять предо-
ставленные ему полномочия, добиваясь неотвратимости уголов-
ной ответственности для лиц, совершивших преступление, по 
каждой указанной выше категории уголовных дел.

Следовательно, организация расследования нераскрытых пре-
ступлений – это реализация руководителями органов рассле-
дования преступлений предоставленных им процессуальных 
и служебных полномочий с целью упорядочения деятельности 
подчиненных подразделений и сотрудников (следователей, до-
знавателей), непосредственно осуществляющих расследование 
уголовных дел, по которым виновное лицо не установлено, или 
подозреваемый (обвиняемый) скрылся от следствия или не име-
ет реальной возможности участвовать в досудебном производ-
стве; приведение ее в соответствие с требованиями норматив-
ных правовых актов, криминалистическими рекомендациями, 
решениями вышестоящих субъектов управления и оперативной 
обстановкой, складывающейся на обслуживаемой территории.

Таким образом, существующее нормативное определение 
категории нераскрытых преступлений ориентирует руководи-
телей органов предварительного следствия и дознания в систе-
ме МВД России не только на установление лица, совершивше-
го преступление, и доказывание его виновности, но и на обе-
спечение его реального участия в уголовном процессе. Коли-
чественные и качественные показатели массива уголовных дел 
о нераскрытых преступлениях определяют специфику деятель-
ности подчиненных сотрудников и оказывают непосредствен-
ное влияние на характер и направленность управляющих воз-
действий начальников территориальных органов МВД России 
на районном уровне, их заместителей и начальников подразде-
лений дознания.
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§ 2. Организация расследования уголовных дел 
о преступлениях, по которым виновное лицо 
не установлено

Ежегодно уголовные дела, по которым предварительное 
расследование приостанавливается по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, 
составляют абсолютное большинство (до 97 %) всех уголовных 
дел о нераскрытых преступлениях. В результате более половины 
расследованных следователями (63 % в 2013 г.) и дознавателями 
(55 %) уголовных дел приостанавливается производством в связи 
с неустановлением виновных лиц, что свидетельствует о серьез-
ных просчетах в организации работы на данном направлении 
и требует от всех руководителей органов расследования престу-
плений согласованных управляющих воздействий по упорядо-
чению процессуальной, оперативно-разыскной, экспертно-кри-
миналистической и иных видов деятельности, направленных на 
обеспечение защиты прав потерпевших от преступлений.

В целях выделения проблем, требующих решения, и опреде-
ления направлений организации расследования преступлений, 
по которым виновное лицо не установлено, руководителям над-
лежит знать разновидности уголовных дел о таких преступлени-
ях. Анализ практики показывает, что рассматриваемый массив 
ежегодно пополняется следующими категориями уголовных дел 
о нераскрытых преступлениях:

1) по которым в течение календарного года в период рас-
следования, несмотря на предпринятые меры, виновное лицо не 
было установлено;

2) выделенными в отдельное производство в отношении 
неустановленных лиц по итогам расследования уголовных дел, 
прекращенных или направленных прокурору для утверждения 
обвинительного заключения (акта, постановления), а именно: 
2.1) в отношении неустановленных соучастников совершения 
преступления; 2.2) в отношении лиц, совершивших иные, свя-
занные с расследованными, преступления (чаще всего в отноше-
нии производителей или сбытчиков предметов, оборот которых 
ограничен или запрещен (наркотических средств, психотропных 
веществ, оружия, поддельных денег или ценных бумаг и др.));

3) направленными судом в соответствии с ч. 3 ст. 306 УПК 
РФ руководителю следственного органа или начальнику органа 
дознания уголовного дела для производства предварительного 
расследования и установления лица, подлежащего привлече-
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нию в качестве обвиняемого, или прокурором в соответствии 
п. 2 ч. 1 ст. 221, п. 2 ч. 1 ст. 226 УПК РФ следователю для про-
изводства дополнительного следствия (дознания) и приоста-
новленных в дальнейшем в связи с неустановлением виновного 
лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого;

4) возобновленными производством из ранее прекращен-
ных и приостановленных по п. 1ч. 1 ст. 208 УПК России10.

Специфика каждой группы уголовных дел должна быть уч-
тена при организации работы по установлению виновных лиц, 
совершивших преступления11.

При выработке и реализации управляющих воздействий на 
данном направлении учитываются категории и виды преступле-
ний, по которым наиболее часто не удается собрать достаточные 
доказательства для начала уголовного преследования конкрет-
ного физического лица. Значительное место в структуре престу-
плений, по которым не установлено виновное лицо, занимают 
преступления небольшой (31,4 %) и средней (43,9 %) тяжести. 
Три четверти нераскрытых преступлений составляют преступле-
ния против собственности, примерно каждое 10 – преступления 
против здоровья населения и общественной нравственности, да-
лее следуют преступления против жизни и здоровья (5,6 %), про-
тив порядка управления (3,4 %) и в сфере экономической дея-
тельности. Почти две трети приходится на кражи, около 8 % – на 
мошенничества и преступления, предусмотренные ст. 2281 УК 
РФ, далее следуют грабежи (5 %) и преступления, предусмотрен-
ные ст. 167 УК РФ (2,4 %). Аналогичный постатейный анализ 
должен проводиться каждым начальником территориального 
органа МВД России, его заместителями и начальником подраз-
деления дознания, поскольку он позволяет определить катего-
рии преступлений, по которым существуют серьезные проблемы 
в организации работы по установлению виновных лиц.

Поскольку основная задача начальника состоит в том, что-
бы виновное лицо было установлено и были исключены обсто-
ятельства для принятия решения о приостановлении на основа-
нии п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, предлагается выделить несколько 

10 Ежегодно по данным отчета по форме 3-ЕГС восстанавливаются в учетах в свя-
зи с отменой ранее принятого решения о прекращении около 6 тыс. уголовных 
дел, по которым в дальнейшем производство приостанавливается по п. 1–3 ч. 1 
ст. 208 УПК РФ.

11 О факторах, влияющих на деятельность следователей и дознавателей при рас-
следовании данной категории преступлений, см.: Криминалистика: учебник для 
студентов вузов / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. М., 2009. С. 875–876.
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этапов организации работы подчиненных сотрудников по реше-
нию вышеназванной задачи, а именно:

1) организация проверки сообщений о преступлениях (как 
поступивших в дежурную часть, так и инициативно выявлен-
ных сотрудниками оперативных подразделений);

2) организации установления виновного лица в дежурные 
и последующие 5–10 суток;

3) организация работы по сбору доказательств и поиску ви-
новного лица в первый календарный месяц после принятия ре-
шения о возбуждении уголовного дела12;

4) организация производства всех следственных и процес-
суальных действий, возможных в отсутствие обвиняемого, в по-
следующий период;

5) проверка полноты проведенного расследования за 10 дней 
до истечения срока, установленного ч. 1 ст. 162 УПК РФ;

6)  проверка законности и обоснованности решения о при-
остановлении предварительного следствия;

7) проверка исполнения следователями (дознавателями) 
требований ст. 209 УПК РФ (в течение месяца после приоста-
новления производства);

8) организация раскрытия преступлений, уголовные дела 
о которых были приостановлены в текущем календарном году;

9) организация раскрытия преступлений, уголовные дела 
о которых были приостановлены в прошлые годы;

10) организация работы по прекращению уголовных дел за 
истечением сроков давности привлечения к уголовной ответ-
ственности.

Каждый этап отличается от другого спецификой решаемых 
задач, используемых сил, средств и методов, а также видами 
и содержанием управленческих решений, принимаемых руко-
водителями органов расследования преступлений.

Результаты проведенного кафедрой научного исследования 
убедительно доказали, что наиболее результативными являют-
ся действия по установлению виновного лица, предпринятые 
в первые дни с момента поступления сообщения о преступле-
нии или выявления его признаков сотрудниками оперативных 
подразделений13. Нормативные правовые акты, управленческие 

12 При организации работы в подразделениях дознания сроки, предусмотренные 
п. 3–5, должны быть сокращены.

13 Проблемы раскрытия и расследования преступлений прошлых лет (организацион-
ные, правовые, криминалистические и оперативно-разыскные аспекты). М., 2011.
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решения руководства МВД России14 и статистический инстру-
ментарий15 также ориентируют на сбор доказательств по уста-
новлению виновного лица в течение 24 часов с момента реги-
страции сообщения о преступлении. В значительной степени 
результативность работы по установлению виновных лиц на 
данных этапах определяется созданием начальником террито-
риального органа МВД России системы постоянной готовности 
подчиненного подразделения к реагированию на поступающие 
в дежурную часть сообщения о преступлениях16 и организацией 
оперативно-разыскной деятельности.

С учетом требований Следственного департамента МВД 
России о ежемесячном формировании прогноза результатив-
ности работы подчиненных подразделений и еженедельной 
отчетности о выполнении намеченных показателей17 промежу-
точный контроль руководителей органов расследования пре-
ступлений за выполнением планов работы позволит им клас-
сифицировать находящиеся в производстве у подчиненных 
уголовные дела на три категории: 1) очевидные; 2) имеющие 
перспективу к раскрытию; 3) неочевидные. Такая градация 
остатка уголовных дел по итогам прошедшего календарно-
го месяца позволяет дифференцировать управляющие воз-
действия, определить наиболее перспективные направления 
работы, сосредоточить на них необходимые силы и средства. 
Результаты анализа могут быть использованы начальником 
территориального органа МВД России для проведения регу-
лярных заслушиваний отчетов руководителей и сотрудников 
подразделений, привлеченных для раскрытия преступлений, 
определения мер для устранения выявленных недостатков. 
Особым предметом контроля становится выполнение сотруд-
никами органа дознания обязанности принимать разыскные 

14 О мерах по совершенствованию работы по раскрытию и расследованию престу-
плений небольшой и средней тяжести, по которым предварительного следствия 
необязательно, совершенных в условиях неочевидности: решение коллегии МВД 
России от 22 ноября 2013 г. № 4 км/2. П. 5.1.4.

15 О внесении изменений в статистические карточки и Инструкцию о порядке за-
полнения и представления учетных документов: указание Генпрокуратуры Рос-
сии, МВД России от 20 февраля 2014 г. № 91-11/1 // СПС КонсультантПлюс.

16 Валов С.В. Организация начальником территориального органа МВД России на район-
ном уровне приема, регистрации и разрешения сообщений о преступлениях // Труды 
Академии управления МВД России. 2012. № 3(23). С. 15–20.

17 О низкой эффективности работы органов предварительного следствия в системе 
МВД России: указание Следственного департамента МВД России от 18 октября 
2013 г. № 17/2–27544.
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и оперативно-разыскные меры для установления лица, совер-
шившего преступление, уведомляя следователей об их резуль-
татах (ч. 4 ст. 157 УПК РФ).

Целесообразно создавать специализированные подразделе-
ния по расследованию неочевидных преступлений, вводить спе-
циализацию следователей (дознавателей) на данном направле-
нии. Улучшает взаимодействие введение единого (зонального) 
принципа распределения обязанностей в оперативных подраз-
делениях, подразделениях участковых уполномоченных поли-
ции, и между следователями (дознавателями), расследующими 
уголовные дела о неочевидных преступлениях18. За принятием 
такого решения следует изменение системы показателей и кри-
териев оценки их деятельности, поскольку достигаемые такими 
сотрудниками результаты по своему характеру существенно от-
личаются от тех, по которым надлежит оценивать работу следо-
вателей (дознавателей), специализирующихся на расследовании 
очевидных уголовных дел. Сотрудники, специализирующиеся 
на расследовании неочевидных преступлений, должны быть об-
учены соответствующим методикам процессуальной и служеб-
ной деятельности19.

Проверка полноты проведенного расследования за 10 дней 
до истечения срока, установленного ч. 1 ст. 162 УПК РФ, (в под-
разделениях дознания – за 5 дней до истечения срока, предус-
мотренного ч. 3 ст. 223 УПК РФ) позволяет сделать вывод о сво-
евременном выполнении плановых мероприятий, проконтро-
лировать качество исполнения органами дознания отдельных 
поручений20, при необходимости дать письменные указания 
о выполнении дополнительных следственных и иных процессу-
альных действий, возможных в отсутствие обвиняемого, пред-
упредить принятие необоснованных и незаконных решений 
подчиненных сотрудников, установить достаточный срок для 
восполнения выявленных пробелов.

18 О мерах по совершенствованию работы по раскрытию и расследованию престу-
плений небольшой и средней тяжести, по которым предварительное следствие 
необязательно, совершенных в условиях неочевидности: решение коллегии 
МВД России от 22 ноября 2013 г. № 4 км/2. П. 5.2.

19 См., например: Методические рекомендации по организации работы следователей 
по уголовным делам о нераскрытых преступлениях в сфере наркобизнеса, пред-
варительное следствие по которым приостановлено: подготовлены Следственным 
комитетом при МВД России во исполнение п. 3.8.7. плана работы на 2009 год.

20 Директивные указания об обеспечении полноты и качества направляемых в поряд-
ке п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ в орган дознания письменных поручений следователя: 
указание Следственного департамента МВД России от 24 марта 2014 г. № 17/3-7588.
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Проверка законности и обоснованности решения о при-
остановлении предварительного следствия осуществляется ру-
ководителем одновременно с контролем представляемой подчи-
ненным статистической карточки о движении уголовного дела 
по форме № 3. Руководитель следственного органа и начальник 
подразделения дознания обязаны совместно с руководителями 
оперативного и экспертно-криминалистического подразделе-
ния заслушивать сотрудников о результатах работы по раскры-
тию и расследованию конкретных преступлений, оказывать им 
практическую помощь. 

В связи с тем что надзирающий прокурор обязан проверить 
и изучить материалы всех приостановленных производством 
уголовных дел в течение одного месяца со дня вынесения со-
ответствующего постановления, руководители органов рассле-
дования преступлений обязаны перед направлением уголовных 
дел в органы прокуратуры реализовать функцию контроля пол-
ноты и качества расследования таких дел, законности и обосно-
ванности принятых по ним процессуальных решений. Проверку 
рекомендуется проводить одновременно с соответствующими 
делами оперативного учета, придерживаясь методики, реко-
мендованной надзирающим прокурорам21. При необходимости 
руководители органов расследования преступлений могут вос-
пользоваться правами, предоставленными им п. 2 ч. 1 ст. 39, ч. 2 
ст. 211, п. 3 ч. 1 ст. 401 УПК РФ, и отменить по данным уголов-
ным делам постановления о приостановлении производства.

Руководитель следственного органа, начальник подразделе-
ния дознания совместно с руководителями иных подразделений 
полиции обязаны ежеквартально анализировать причины при-
остановления производства по уголовным делам, определять 
меры по устранению недостатков в организации деятельности 
подчиненных сотрудников на данном направлении, обеспе-
чивать выполнение ими обязанностей, предусмотренных ч. 1 
ст. 209 УПК РФ. Для анализа материалов приостановленных 
уголовных дел необходимо применять специально разработан-
ные методики22. Начальник территориального органа МВД Рос-

21 Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью орга-
нов предварительного следствия: приказ Генеральной прокуратуры РФ от 2 июня 
2011 г. № 162. П. 1.9, 1.10 // Законность. 2011. № 11; Об организации прокурорско-
го надзора за процессуальной деятельностью органов дознания: приказ Генераль-
ной прокуратуры РФ от 6 сентября 2007 г. № 137. П. 18 // Законность. 2007. № 11.

22 Криминалистика: учебник для студентов вузов / под ред. А.Ф. Волынского, 
В.П. Лаврова. М., 2009. С. 876–880.
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сии обязан ежеквартально заслушивать отчеты руководителей 
и сотрудников подразделений, привлеченных для раскрытия 
преступлений, оценивать их работу и определять мероприятия 
для устранения выявленных недостатков.

Отдельное направление деятельности руководителей обра-
зует организация раскрытия преступлений, уголовные дела о ко-
торых были приостановлены в прошлые годы. При формирова-
нии ведомственной статистики применяется правило23, согласно 
которому к преступлениям прошлых лет относятся нераскры-
тые преступления, по уголовным делам о которых производство 
впервые приостановлено в прошлом календарном году, неза-
висимо от даты возбуждения уголовного дела и даты учета пре-
ступления. Следовательно, не будет отнесено к преступлениям 
прошлых лет преступление, по факту совершения которого уго-
ловное дело было возбуждено 23 октября прошедшего года, а ре-
шение о приостановлении впервые было принято 23 января те-
кущего года. Как видим, для определения понятия «преступле-
ния прошлых лет» используется критерий даты принятия перво-
го процессуального решения о приостановлении производства, 
а не дата совершения преступления, хотя последний критерий 
более соответствует терминам, образующим понятие.

По состоянию на 1 января 2014 г. остаток составил 17 888 270 пре-
ступлений прошлых лет, из них 40,2 % тяжких и особо тяжких. 
Характерна структура остатка, на которую оказывает непосред-
ственное влияние видовое разнообразие ежегодно приостанав-
ливаемых уголовных дел. Две трети преступлений в остатке – 
это кражи, каждое десятое – грабеж, далее следуют преступле-
ния, связанные с незаконным оборотом наркотиков (3,4 %), 
и мошенничество (3,3 %), фальшивомонетничество (1,9 %).

О результативности работы на данном направлении свиде-
тельствуют следующие показатели. Ежегодно только по 5–6 % 
из всех имевшихся на остатке преступлений уголовные дела 
возобновляются производством, и менее чем по 1 % из них они 
оканчиваются направлением в суд или прекращением по нереа-
билитирующим основаниям.

При организации работы на данном направлении следует 
учитывать разработанные криминалистикой два варианта по-

23 О едином учете преступлений: приказ Генеральной прокуратуры РФ, МВД Рос-
сии, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Минэкономразвития России 
и ФСКН России от 29 декабря 2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399. Прило-
жение № 2. П. 2.11.
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строения методик расследования преступлений отдельных ви-
дов или групп:

1) от преступления к лицу: от совокупности собранных по 
делу объективных и субъективных доказательств к признакам, 
характеризующим человека (лиц), совершившего (их) престу-
пление;

2) от лица (лиц) к преступлению: использование информа-
ции, характеризующей лицо (лиц) и способ их преступного пове-
дения, для установления их причастности к ранее зарегистриро-
ванным или ранее совершённым, но неизвестным преступлениям.

На их основе разрабатываются и успешно применяются две 
схемы организации работы подчиненных сотрудников и под-
разделений по расследованию уголовных дел о нераскрытых 
преступлениях прошлых лет. Их успешное сочетание позволяет 
руководителю органа предварительного расследования рацио-
нально распределять обязанности и объемы работы подчинен-
ных сотрудников, эффективно использовать имеющуюся и по-
ступающую из других подразделений органов внутренних дел 
процессуально значимую информацию24. Необходимо постоян-
но анализировать эффективность использования оперативно-
разыскных, криминалистических, разыскных и иных видов уче-
тов, массивы которых сформированы на основе информации, 
содержащейся в уголовных делах о преступлениях прошлых лет. 
Оправдывает себя практика создания специализированных ана-
литических групп, занимающихся обобщением информации, 
содержащейся в различных источниках в целях установления 
серийных преступлений25. Следует помнить, что закон допуска-
ет соединение уголовных дел в одно производство, когда вино-
вное лицо не установлено, но имеются достаточные доказатель-
ства полагать, что несколько преступлений совершены одним 

24 О направлении обзора практики расследования преступлений прошлых лет: пись-
мо Следственного комитета при МВД России от 7 сентября 2007 г. № 17/3-16441; 
О положительном опыте расследования преступлений прошлых лет: письмо След-
ственного комитета при МВД России от 29 апреля 2010 г. № 17/3-10403.

25 О создании специализированной аналитической следственно-оперативной группы 
по анализу и контролю за раскрытием и расследованием грабежей и разбойных на-
падений: приказ МВД по Республике Татарстан от 1 октября 2012 г. № 571; О созда-
нии специализированной аналитической следственно-оперативной группы по ана-
лизу и контролю за раскрытием и расследованием краж из жилищ и садово-дачных 
домиков граждан: приказ МВД по Республике Татарстан от 1 октября 2012 г. № 572; 
О создании постоянно действующей аналитической группы по вопросам организа-
ции работы по раскрытию преступлений, совершенных в прошлые годы: приказ СУ 
СК РФ и ГУ МВД России по Ставропольскому краю от 16 июня 2009 г. № 62/387.
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лицом или группой лиц, которых еще предстоит установить (ч. 2 
ст. 153 УПК РФ). Принимаются меры к формированию и веде-
нию картотек о преступлениях, совершенных одним способом, 
имеющих сходный предмет преступного посягательства или 
орудие преступления26. Во исполнение требований норматив-
ных правовых актов МВД России создаются постоянно действу-
ющие следственно-оперативные группы по расследованию пре-
ступлений прошлых лет27.

Если в течение сроков давности предпринятыми мерами 
установить виновное лицо не представилось возможным, то на-
чальник организует работу по прекращению уголовных дел по 
п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Несмотря на отмету нормативного пра-
вового акта, регулирующего вопросы организации прекращения 
уголовных дел за истечением сроков давности28, официальная 
позиция Генеральной прокуратуры РФ по данному вопросу не 
изменилась: по ее мнению, истечение сроков давности означает 
невозможность привлечения к уголовной ответственности лица, 
совершившего преступление29. 

Основные организационные мероприятия реализуемыми 
руководителями органов расследования преступлений для упо-
рядочения деятельности подчиненных сотрудников по прекра-
щению уголовных дел за истечением сроков давности должны 
реализовываться в следующей последовательности:

1) проведение ежегодной инвентаризации уголовных дел, 
приостановленных производством за все предшествующие годы, 
и вещественных доказательств по ним;

2) группировка приостановленных уголовных дел по годам 
в соответствии с предполагаемым моментом истечения сроков 
давности;

26 О разъяснении позиции Генеральной прокуратуры Российской Федерации по 
соединению уголовных дел по ст. 186 УК РФ: письмо Следственного департа-
мента МВД России от 30 января 2013 г. № 17/3–1881.

27 О положительном опыте работы: письмо Следственного комитета при МВД Рос-
сии от 30 марта 2006 г. № 17/3–5470; О направлении анализа практики создания 
специализированных СОГ: письмо Следственного комитета при МВД России 
от 25 июля 2008 г. № 17/3–13191.

28 О порядке прекращения по истечении сроков давности уголовных дел, приоста-
новленных за неустановлением лиц, совершивших преступления: приказ Гене-
ральной прокуратуры РФ от 5 мая 2004 г. № 12; О признании некоторых органи-
зационно-распорядительных документов утратившими силу: приказ Генераль-
ной прокуратуры РФ от 20 декабря 2007 г. № 206.

29 О разъяснении практики прекращения уголовных дел в связи с истечением сроков 
давности: письмо Генеральной прокуратуры РФ от 24 июня 2008 г. № 36-12-08.
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3) составление на текущий (предстоящий) календарный 
год помесячного графика прекращения уголовных дел в связи 
с истечением сроков давности;

4) закрепление за данным направлением деятельности кон-
кретных сотрудников;

5) ежемесячный контроль выполнения графика прекра-
щения уголовных дел и своевременного предоставления их для 
проверки в органы прокуратуры совместно со статистическими 
документами;

6) своевременное направление документов первичного уче-
та в информационные центры территориальных органов МВД 
России на региональном уровне.

Таким образом, организация расследования уголовных дел 
о преступлениях, по которым виновное лицо не установлено, 
охватывает собой период от поступления сообщения о престу-
плении до истечения сроков давности привлечения к уголовной 
ответственности. Упорядоченность действий подчиненных до-
стигается реализацией предоставленных руководителям орга-
нов расследования преступлений процессуальных и служебных 
полномочий исходя из ситуаций, складывающихся по каждой 
группе дел, образующих данную категорию.

§ 3. Организация расследования уголовных дел, 
по которым подозреваемые (обвиняемые) скрылись 
от следствия или не имеют реальной возможности 
участвовать в досудебном производстве

Одним из способов оказания противодействия рассле-
дованию является сокрытие подозреваемого или обвиняемого 
от следствия. В 2013 г. следователями и дознавателями в розыск 
объявлено свыше 42 тыс. подозреваемых и обвиняемых или 50 % 
от общего числа лиц, находившихся в розыске. Всего в течение 
года разыскивалось более 133 тыс. лиц, скрывшихся от след-
ствия и суда, из которых примерно две трети приходится на 
уголовные дела органов расследования преступлений. В между-
народном розыске находилось 1850 человек, 417 лиц объявлены 
в розыск в отчетном периоде. В 2013 г. следователями и дознава-
телями органов внутренних дел по 23,8 тыс. уголовных дел при-
нято решение о приостановлении по п. 2 ч. 2 ст. 208 УПК РФ.



276

Ранее обращалось внимание, что следственная ситуация по 
всем уголовным делам данной категории отличается тем, что ор-
ганы расследования преступлений располагают достаточными 
фактическими данными, указывающими на конкретное лицо, по-
лучившее статус подозреваемого или обвиняемого. Вместе с тем 
формулировка п. 2 ч. 2 ст. 208 УПК РФ охватывает собой как юри-
дические факты, явившиеся следствием активных действий подо-
зреваемого (обвиняемого) уйти от уголовной ответственности, так 
и иные причины, по которым органам расследования преступле-
ний не известно местонахождение лица, в отношении которого 
осуществляется уголовное преследование. С учетом специфики 
процессуальной деятельности подчиненных по данной категории 
уголовных дел и особенностей нормы, определяющей основания 
приостановления предварительного расследования, основной за-
дачей начальников органов предварительного следствия и дозна-
ния в системе МВД России становится организация системы мер 
предупреждения сокрытия подозреваемых (обвиняемых) от след-
ствия по всем уголовным делам, по которым таковые установлены.

На основании изложенного определяется следующая по-
следовательность действий начальников органов расследования 
преступлений по организации деятельности подчиненных на 
данном направлении, а именно:

1) организация при рассмотрении сообщения о преступле-
нии и в ходе расследования уголовных дел поиска лица, данные 
о котором известны и имеются достоверные доказательства его 
виновности в совершении преступления;

2) организация предупреждения сокрытия подозреваемого 
(обвиняемого) от следствия и суда;

3) организация установления факта достоверности сокры-
тия подозреваемого (обвиняемого) от следствия и суда;

4) организация розыска подозреваемого (обвиняемого);
5) организация обеспечения участия разысканного лица 

в производстве по уголовному делу.
В рамках первого этапа руководителями предпринимаются 

меры к поиску лица, заподозренного в совершении преступле-
ния, формировании системы доказательств, достаточных для 
совершения процессуальных действий или принятия решения, 
в результате которых данное лицо приобретает процессуальный 
статус подозреваемого или обвиняемого, а у подчиненного по-
являются достаточные юридические основания для применения 
в отношении такого лица соответствующих мер принуждения, 
обеспечивающих его участие в досудебном производстве.
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Организация предупреждения сокрытия подозреваемого 
(обвиняемого) от органов расследования преступления направ-
лена на систематическое выполнение подчиненными сотрудни-
ками по всем находящимся в их производстве уголовным делам 
комплекса профилактических мер, направленных на недопуще-
ние совершения лицом, в отношении которого осуществляется 
уголовное преследование, активных действий, направленных на 
то, чтобы уйти от уголовной ответственности. Комплекс данных 
мер определен специальными приказами МВД России и должен 
выполняться в полном объеме и незамедлительно после прида-
ния лицу статуса подозреваемого или обвиняемого. Так, следо-
ватели обязаны в трехдневный срок письменно проинформиро-
вать соответствующие подразделения органов внутренних дел по 
месту совершения преступления о подозреваемых и обвиняемых, 
в отношении которых избрана мера пресечения, не связанная 
с лишением свободы30. Выполнение всего комплекса такого рода 
мероприятий должно быть включено руководителями органов 
расследования преступлений в памятку по проверке очевидных 
уголовных дел в соответствии с ежемесячным графиком. Задачи 
данного этапа решаются начальниками при осуществлении кон-
троля за избранием в отношении подозреваемого (обвиняемого) 
меры пресечения, соответствующей тяжести совершенного пре-
ступления, личности обвиняемого (подозреваемого), его соб-
ственной оценке совершенного деяния, реакции окружающих. 
Руководитель следственного органа имеет право лично допра-
шивать подозреваемого, обвиняемого без принятия уголовного 
дела к своему производству при рассмотрении вопроса о даче со-
гласия следователю на возбуждение перед судом ходатайства об 
избрании меры пресечения (п. 4 ч. 1 ст. 39 УПК РФ).

Следует помнить, что неизвестность места нахождения по-
дозреваемого, обвиняемого от органов расследования преступле-
ния должна быть достоверно установлена, проверены все версии 
факта неявки лица по вызовам к следователю или дознавателю. 
Неявка может стать следствием совершения преступления в от-
ношении лица или несчастного случая, продолжительной болез-
ни и других обстоятельств. Как и любое процессуальное реше-
ние, решение следователя (дознавателя) об объявлении розыска 
должно быть законным, обоснованным и мотивированным. Ру-
ководители должны организовать проведение комплекса меро-

30 См.: п. 18.3 Инструкции о деятельности органов внутренних дел по предупрежде-
нию преступлений: утв. приказом МВД России от 17 января 2006 г. № 19.
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приятий по установлению причины неизвестности для органов 
расследования преступлений места нахождения подозреваемого, 
обвиняемого по уголовному делу, в том числе при отработке вер-
сии о безвестном исчезновении31. В план следственных действий 
и оперативно-разыскных мероприятий должны быть внесены 
изменения, соответствующие складывающейся ситуации, пред-
усмотрены производство осмотра места пребывания и мест воз-
можного сокрытия, обыски, допросы родственников, знакомых, 
проверки по учетам и базам данных транспортных организаций. 
На поиск лица должны быть ориентированы наружные наряды 
полиции, организованы специальные поисковые группы.

Если будут собраны доказательства, что подозреваемый, об-
виняемый предпринял умышленные действия и скрылся от ор-
ганов предварительного расследования, то подчиненные сотруд-
ники обязаны незамедлительно принять решение об объявлении 
его в розыск, дать соответствующие поручения органам дозна-
ния, которым предоставляется вся информация, необходимая 
для поиска лица. Наличие доказательств о том, что от органов 
предварительного расследования скрылся подозреваемый, обви-
няемый в совершении преступления, за которое предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, являет-
ся юридическим основанием для избрания в отношении него 
меры пресечения в виде заключения под стражу (п. 4 ч. 1 ст. 108 
УПК РФ), в том числе и в отношении лиц, подозреваемых или 
обвиняемых в совершении преступлений, перечисленных в ч. 11 

ст. 108 УПК РФ.
В зависимости от размеров территории, на которой пла-

нируется проводить разыскные мероприятия, и субъектов их 
выполнения розыск классифицируется на местный, межреги-
ональный, федеральный, межгосударственный и международ-
ный. Межгосударственный розыск – это комплекс оперативно-
разыскных, поисковых, информационно-аналитических и иных 
мероприятий МВД государств – участников СНГ, направлен-
ных на обнаружение, задержание и заключение под стражу в це-
лях выдачи или осуществления уголовного преследования лиц, 
скрывающихся от органов дознания, следствия и находящихся 
за пределами государства-инициатора, но в пределах террито-

31 Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения заявлений, сообщений 
о преступлениях и иной информации о происшествиях, связанных с безвестным 
исчезновением граждан: приказ Генеральной прокуратуры РФ и МВД России 
от 27 февраля 2010 г. № 70/122.
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рии государств – участников СНГ32. Объявление скрывшегося 
в международный розыск является юридическим основанием 
для принятия судебного решения об избрании меры пресечения 
в виде заключения под стражу в отсутствие обвиняемого. При 
подготовке следователем адресованного иностранному государ-
ству запроса о выдаче разыскиваемого лица для уголовного пре-
следования к нему должна быть приложена заверенная копия 
постановления судьи об избрании в качестве меры пресечения 
заключения под стражу (ч. 5 ст. 460 УПК РФ).

В 2013 г. прекращен розыск 61 % подозреваемых, обвиняе-
мых. Международный розыск прекращен в отношении 237 че-
ловек, из которых треть была обнаружена в России. За рубежом 
установлено местонахождение 148 лиц, из них 131 задержан, 
в том числе 78 % на территории государств дальнего зарубе-
жья. Примерно в отношении каждого 5 лица розыск прекращен 
в связи с прекращением уголовного дела (уголовного преследо-
вания). К началу 2014 г. в розыске находилось около 52 тыс. по-
дозреваемых, обвиняемых, из них примерно в отношении трети 
решение об объявлении в розыск было принято в 2013 г.

При поступлении информации об обнаружении разыскива-
емого лица начальник должен организовать реализацию меро-
приятий, обеспечивающих участие подозреваемого, обвиняемо-
го в производстве по уголовному делу. Как правило, применяет-
ся несколько схем организации работы в зависимости от места 
обнаружения разыскиваемого лица, а именно:

1) лицо обнаружено на территории обслуживания органа 
внутренних дел, сотрудники которого принимали решение об 
объявлении в розыск;

2) подозреваемый, обвиняемый, в отношении которого из-
брана мера пресечения, не связанная с заключением под стражу, 
обнаружен иным территориальным органом МВД России, чем 
тот, сотрудники которого принимали решение об объявлении 
в розыск33;

32 Инструкция о едином порядке осуществления межгосударственного розыска 
лиц: утв. решением Совета министров внутренних дел государств – участников 
СНГ от 7 сентября 2007 г.; Договор государств – участников Содружества Не-
зависимых Государств о межгосударственном розыске лиц (Москва, 10 декабря 
2010 г.) // СПС КонсультантПлюс; О ратификации Договора государств – участ-
ников Содружества Независимых Государств о межгосударственном розыске 
лиц: Федеральный закон Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 87-ФЗ // СЗ 
РФ. 2014. № 19. Ст. 2292.

33 В 2013 г. в розыск было объявлено 93,3 % лиц с мерой пресечения, не связанной 
с заключением под стражу.
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3) в отношении разыскиваемого избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу, и он обнаружен на территории, 
обслуживаемой иным территориальным органом МВД России.

Алгоритмы действий руководителя и подчиненных сотруд-
ников прописаны в соответствующих нормативных правовых 
актах, в том числе и в ситуации обнаружения разыскиваемого 
лица на территории иностранного государства. Задача началь-
ника обучить личный состав и проконтролировать выполнение 
им возложенных на сотрудников обязанностей.

В том случае если Российской Федерации будет отказано 
в выдаче разыскиваемого и невозможности производства про-
цессуальных действий с его участием на территории Российской 
Федерации, то организуется направление всех материалов воз-
бужденного и расследуемого уголовного дела в Генеральную 
прокуратуру Российской Федерации, уполномоченную решать 
вопрос об их направлении в компетентные органы иностранно-
го государства для осуществления уголовного преследования34.

Особенность организации деятельности подчиненных со-
трудников по находящимся в производстве уголовным делам при 
возникновении обстоятельств, препятствующих реальной воз-
можности участия в уголовном деле подозреваемых, обвиняе-
мых, местонахождение которых известно, состоит в определении 
механизма контроля за наличием (существованием в реально-
сти) таких обстоятельств и своевременным возобновлением про-
изводства по уголовному делу при их исчезновении или устране-
нии. Руководители могут ввести учащенный порядок проверки 
материалов уголовных дел, истребования от подчиненных слу-
жебных документов, в которых отражалась бы объективная ин-
формация о наличности обстоятельств, послуживших основани-
ем для приостановления производства по уголовному делу.

Таким образом, действия руководителей предварительного 
следствия и дознания в системе МВД России должны быть на-
правлены на выполнение подчиненными сотрудниками ком-
плекса действий, препятствующих подозреваемым, обвиняе-
мым уклонению от уголовной ответственности, направленных 
на установление достоверности факта сокрытия и осуществле-
ния разыскных мероприятий, обеспечивающих реальное уча-
стие лиц, в отношении которых осуществляется уголовное пре-
следование, в досудебном производстве по уголовным делам.

34 Ст. 458 УПК РФ; Европейская конвенция о передаче судопроизводства по уго-
ловным делам ETS № 073 (Страсбург, 15 мая 1972 г.) // СПС КонсультантПлюс.
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Лекция 13
Организация деятельности органов внутренних дел 
по расследованию преступлений против личности

§ 1. Понятие организации расследования преступлений 
против личности

Согласно ст. 18 Конституции Российской Федерации пра-
ва и свободы человека и гражданина являются непосредственно 
действующими. Они определяют смысл, содержание и примене-
ние законов, деятельность законодательной и исполнительной 
власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. 
Под охраной Основного закона находятся жизнь (ст. 20), досто-
инство личности (ст. 21), свобода и личная неприкосновенность 
(ст. 22, 27), неприкосновенность частной жизни, личная и семей-
ная тайна, честь и доброе имя (ст. 23), материнство, детство и семья 
(ст. 38) и многие другие, непосредственно связанные с конкретной 
личностью ценности. Конституция Российской Федерации га-
рантирует государственную, в том числе и судебную, защиту прав 
и свобод человека и гражданина (ст. 45, 46, 52).

Особо опасные нарушения прав и свобод личности кримина-
лизированы государством, а их правовые модели систематизирова-
ны в форме уголовно-правовых норм в разделе VII УК РФ «Престу-
пления против личности». Под защиту уголовного закона государ-
ством поставлены жизнь и здоровье (гл. 16), свобода, честь и досто-
инство личности (гл. 17), половая неприкосновенность и половая 
свобода личности (гл. 18), конституционные права и свободы чело-
века и гражданина (гл. 19), семья и несовершеннолетние (гл. 20).

Преступления против личности в достаточной степени рас-
пространены и занимают свою нишу в структуре преступности. 
Так, в 2004 г. их совокупность, представленная составами наи-
более распространенных преступлений (убийство, умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование), в общей 
массе совершённых преступлений занимала 3,4 %, в 2008 г. – 
2,2 %, в 2012 г. – 2,4 %1. В 2012–2013 гг. против личности со-

1 Преступность и правонарушения (2004–2008): статистический сборник. М., 2009. С. 11; 
Преступность и правонарушения (2008–2012): статистический сборник. М., 2013. С. 11.
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вершалось каждое шестое из всех регистрируемых преступле-
ний2. В 2013 г. в результате преступных посягательств погибло 
18,2 тыс. человек, здоровью 24,9 тыс. человек причинен тяжкий 
вред. По итогам расследования остались нераскрытыми 1,2 тыс. 
убийств и покушений на убийство, 3,8 тыс. умышленных при-
чинений тяжкого вреда здоровью, 10,1 тыс. умышленных при-
чинений средней тяжести вреда здоровью.

Процессуальная деятельность органов предварительного 
следствия и дознания в системе МВД России призвана создать 
необходимые условия для судебной защиты прав и свобод лич-
ности, нарушенных преступлениями частного, частно-публич-
ного и публичного характера. Упорядочение служебной и про-
цессуальной деятельности органов предварительного следствия 
и дознания в системе МВД России на районном уровне при 
расследовании ими преступлений против личности находит-
ся в компетенции соответствующих руководителей органов 
и структурных подразделений, использующих предоставленные 
им законом и иными нормативными правовыми актами полно-
мочия при реализации основных функций управления. Руково-
дители территориальных органов МВД России должны прежде 
всего уметь правильно организовать исполнение подчиненными 
подразделениями и сотрудниками законодательства Российской 
Федерации об уголовном судопроизводстве, выполнение требо-
ваний иных нормативных правовых актов и управленческих ре-
шений, принятых вышестоящими субъектами управления.

Роль и место территориальных органов МВД России в обе-
спечении уголовно-правовой защиты личности определяется 
следующими факторами:

1) законодательно определенным кругом преступных нару-
шений закона, по уголовным делам о которых следователи и до-
знаватели органов внутренних дел вправе осуществлять предва-
рительное расследование;

2) обязанностью органов внутренних дел оперативно реа-
гировать на поступающие в их адрес сообщения о совершаемых 
преступлениях против личности3;

3) встречаемостью и распространенностью преступлений 
указанной категории на обслуживаемой территории.

2 Состояние преступности в России за январь – декабрь 2012 г.: статистический 
сборник. М., 2013. С. 5; Состояние преступности в России за январь–декабрь 
2013 г.: статистический сборник. М., 2014. С. 5.

3 О полиции: Федеральный закон Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ. 
Ч. 1. Ст. 12. П. 1–3.
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В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 151 УПК РФ следователи органов 
внутренних дел вправе проводить предварительное следствие по 
уголовным делам о следующих преступлениях против личности: 

1) посягающих на жизнь и здоровье (ч. 1–3 ст. 111, ст. 113, 
114, ч. 2 ст. 117, ч. 3 и 4 ст. 122, ч. 3 ст. 123, ст. 124 УК РФ)4;

2) посягающих на свободу личности (ст. 1271, 1272 УК РФ);
3) совершённых против семьи и несовершеннолетних (ч. 2 

и 3 ст. 150, ч. 2 и 3 ст. 151 УК РФ5).
Они могут производить предварительное следствие по уго-

ловному делу о преступлении, предусмотренном ст. 146 УК РФ, 
в том случае, если преступление было выявлено территориаль-
ным органом МВД России.

Органы внутренних дел, выступая в качестве органов дозна-
ния, вправе возбудить уголовное дело и провести в течение 10 су-
ток неотложные следственные действия по абсолютному боль-
шинству преступлений против личности. После выполнения 
неотложных следственных действий и не позднее 10 суток с мо-
мента возбуждения уголовного дела оно подлежит направлению 
руководителю следственного органа, уполномоченного в соот-
ветствии с ч. 2 ст. 151 УПК РФ осуществлять предварительное 
следствие по уголовным делам данной категории. Следователь-
но, начальники территориальных органов МВД России должны 
обеспечить готовность подчиненных сотрудников к производ-
ству неотложных следственных действий по уголовным делам 
о преступлениях, которые не отнесены к подследственности 
следователей органов внутренних дел.

Дознаватели органов внутренних дел, на которых начальни-
ком органа дознания или его заместителем возложены полно-
мочия органа дознания по производству дознания по уголовным 
делам, по которым производство предварительного следствия 
необязательно, вправе в соответствии с ч. 3 ст. 150, п. 1 ч. 3 
ст. 151 УПК РФ осуществлять предварительное расследование 
уголовных дел о следующих преступлениях против личности:

1) совершённых против жизни и здоровья личности (ст. 112, 
115, 116, ч. 1 ст. 117, 118, 119, 121, ч. 1 и 2 ст. 122, ч. 1 ст. 123, 
ст. 125 УК РФ); 

4 Заметим, что в п. 3 ч. 2 ст. 151 УПК РФ упомянута ч. 3 ст. 117 УК РФ, которая 
в тексте УК РФ в настоящее время отсутствует.

5 Предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях, предусмо-
тренных ст. 150 УК РФ, производится следователями того органа, к чьей под-
следственности относится преступление, в связи с которым возбуждено соответ-
ствующее уголовное дело.
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2) посягающих на свободу, честь и достоинство личности 
(ч. 1 ст. 127, 1281 УК РФ);

3) совершённых против семьи и несовершеннолетних (ч. 1 
ст. 150 и ч. 1 ст. 151, ст. 1511; ст. 153–156 УК РФ)6.

Начальникам территориальных органов МВД России, их за-
местителям по следствию, начальникам подразделений дозна-
ния необходимо знать, что в соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 150 УПК 
РФ по уголовным делам об иных преступлениях против лично-
сти, отнесенных к категории небольшой и средней тяжести, мо-
жет проводиться дознание по письменному указанию прокуро-
ра. Одновременно в силу ч. 4 ст. 150, п. 4 ч. 1 ст. 226 УПК РФ по 
письменному указанию прокурора уголовные дела, указанные 
в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ, могут быть переданы для производства 
предварительного следствия7. Знание данных правил позволит 
руководителям, используя предоставленные законом полномо-
чия, перераспределять нагрузку по уголовным делам, расследуе-
мым сотрудниками территориального органа МВД России.

Выбор способа организационного обеспечения расследова-
ния каждой вышеназванной группы преступлений против лич-
ности на конкретной обслуживаемой территории будет опре-
деляться не только законодательной моделью распределения 
обязанностей осуществления уголовного преследования лиц, 
виновных в совершении рассматриваемой разновидности пре-
ступлений, но и фактической встречаемостью и распространен-
ностью таких преступлений на обслуживаемой территории, сте-
пенью сложности их расследования, отлаженностью внешнего 
взаимодействия с иными субъектами системы обеспечения го-
сударственной защиты прав и свобод личности. Фактическое 
количество, степень и характер сложности уголовных дел, на-
ходящихся в производстве подчиненных сотрудников, являют-
ся важными характеристиками специального объекта управле-
ния, выделяемого в составе возглавляемого подразделения на 
основе критерия схожести процессуальной деятельности под-

6 В силу правила п. 1 ч. 3 ст. 151 УПК РФ расследование уголовных дел о престу-
плениях, предусмотренных ст. 157 УК РФ, отнесено к компетенции дознавателей 
органов Федеральной службы судебных приставов, а расследование уголовных 
дел о преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 150 УПК РФ, совершенных специ-
альными субъектами (лицами, указанными в п. «б» и «в» п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ), 
является правом следователей Следственного комитета Российской Федерации 
(п. 7 ч. 3 ст. 151 УПК РФ).

7 Правоприменительная практика идет по пути изменения формы предваритель-
ного расследования и в случаях истечения предельных сроков дознания, установ-
ленных ч. 4 и 5 ст. 223 УПК РФ.
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чиненных сотрудников по уголовным делам о преступлениях 
против личности. 

Организация управления деятельностью органов предва-
рительного следствия и дознания МВД России на районном 
уровне при расследовании ими преступлений против личности 
предполагает достижение упорядоченности процессуальной 
и служебной деятельности всего органа (или специализирован-
ного подразделения в нем) и каждого отдельного сотрудника на 
данном направлении в соответствии с требованиями УПК РФ 
и иных нормативных правовых актов, научных рекомендаций 
криминалистики и научной организации труда. Оба аспекта ор-
ганизации непосредственно связаны между собой: строгая упо-
рядоченность всего коллектива процессуальных сотрудников, 
их сплоченность в достижении поставленных целей и решении 
задач определяет в значительной степени результативность ра-
боты каждого из них на закрепленной за ним линии расследо-
вания преступлений. Строгое следование требованиям закона 
и рекомендациям криминалистики в расследовании отдельных 
уголовных дел о преступлениях против личности оказывает не-
посредственное влияние на общие результаты деятельности 
подразделения в целом. Указанная упорядоченность достига-
ется в результате реализации начальниками органов предвари-
тельного следствия и подразделений дознания, руководителями 
территориальных органов МВД России на районном уровне 
полномочий, предоставленных им уголовно-процессуальным 
законом и ведомственными нормативными правовыми актами.

Для определения направлений организации расследования 
преступлений могут быть выбраны различные критерии, по-
зволяющие руководителям упорядочивать разнообразные свя-
зи, существующие между элементами данной системы. В каче-
стве таких критериев могут быть выбраны стадии досудебного 
производства, этапы расследования уголовных дел, виды пре-
ступлений против личности, основные оценочные показатели, 
субъекты внутреннего и внешнего взаимодействия. Постановка 
разноплановых, но согласованных между собой задач на каждом 
направлении позволит организовать расследование всех уго-
ловных дел о преступлениях против личности, одновременно 
находящихся в производстве следователей и дознавателей кон-
кретного территориального органа МВД России, определить це-
левые ориентиры их процессуальной и служебной деятельности 
с учетом накопленного положительного опыта и ранее приня-
тых решений по устранению выявленных недостатков.
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Таким образом, организация расследования преступлений 
против личности – это реализация руководителями органов 
расследования преступлений или уполномоченными ими лица-
ми процессуальных и служебных полномочий с целью достиже-
ния упорядоченности деятельности подчиненных сотрудников 
(подразделений), осуществляющих на постоянной или времен-
ной основе расследование уголовных дел о преступлениях про-
тив личности, в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, криминалистическими рекомендация-
ми и решениями вышестоящих субъектов управления.

§ 2. Особенности организации начальником 
территориального органа МВД России на районном 
уровне рассмотрения сообщений о преступлениях 
против личности

Подсистема рассмотрения сообщений о преступлениях 
против личности является составным элементом системы по-
стоянной готовности территориального органа МВД России на 
районном уровне к реагированию на поступающие в дежурную 
часть сообщения о преступлениях8. На организацию деятельности 
дежурных следственно-оперативных групп, которым поручены 
проверка, рассмотрение и разрешение сообщений о преступле-
ниях против личности, оказывают влияние специфика поступле-
ния такой информации в дежурную часть территориального орга-
на МВД России, порядок рассмотрения заявлений о преступле-
ниях, уголовное преследование которых осуществляется в част-
ном и частно-публичном порядке, разрешение на производство 
в стадии возбуждения уголовного дела следственных и иных 
процессуальных действий, в ходе которых могут быть выявлены 
следы и иные вещественные доказательства, характерные для ме-
ханизма совершения рассматриваемой категории преступлений.

Неотъемлемым элементом формирования подсистемы рас-
смотрения сообщений о преступлениях против личности явля-
ется служебная подготовка сотрудников, включаемых в состав 

8 Валов С.В. Организация начальником территориального органа МВД России на район-
ном уровне приема, регистрации и разрешения сообщений о преступлениях // Труды 
Академии управления МВД России. 2012. № 3 (23). С. 15–20.
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дежурных следственно-оперативных групп, их материально-
техническое обеспечение, позволяющее обнаруживать, фикси-
ровать и сохранять следы и иные вещественные доказательства, 
специфические для рассматриваемого вида преступлений. Слу-
жебная подготовка должна включать в себя изучение норматив-
ных правовых актов, методических рекомендаций по расследо-
ванию преступлений против личности, постановлений пленума 
Верховного суда РФ и решений иных судов, управленческих 
решений вышестоящих субъектов управления. Практические 
занятия должны формировать умения и навыки производства 
неотложных следственных и иных процессуальных действий, 
принятия процессуальных решений при проверке сообщений 
о преступлениях против личности.

В чемоданах следователей, которыми комплектуются де-
журные части, органы предварительного следствия, подразде-
ления дознания, всегда должны быть необходимые расходные 
материалы, позволяющие не только произвести качественную 
упаковку биологических и иных следов, но и обеспечить их со-
хранность до поступления в экспертное учреждение. Длитель-
ность хранения следов биологического происхождения обеспе-
чивается созданием специальных помещений или хранилищ, 
отвечающих предъявляемым требованиям и обеспечивающих 
необходимые условия.

Сообщения о совершении преступлений против личности, 
как правило, поступают в дежурную часть из медицинских орга-
низаций, непосредственно от пострадавших или очевидцев об-
щественно опасных деяний. Специфика видовых объектов пре-
ступлений против личности предполагает причинение физиче-
ского и морального вреда потерпевшему и близким ему лицам, 
нарушение нормального состояния физического, психического 
и социального благополучия человека, влекущего заболевания, 
а также расстройства функций органов и систем организма. По-
лучение в ходе проверки сообщения информации о причинах 
смерти, характере и степени вреда, причиненного здоровью по-
страдавшего, являет неотъемлемым элементом установления 
основания для возбуждения уголовного дела. Получение такой 
информации в ходе проверки сообщения связано с раскрытием 
сведений о факте обращения лица за оказанием медицинской 
помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иных сведений, 
полученных при его медицинском обследовании и лечении. 
Сведения, составляющие врачебную тайну, предоставляются 
органам внутренних дел без согласия гражданина или его закон-
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ного представителя в целях информирования о поступлении па-
циента, в отношении которого имеются достаточные основания 
полагать, что вред его здоровью причинен в результате противо-
правных действий9. 

Начальник территориального органа МВД России, фор-
мируя подсистему рассмотрения сообщений о преступлениях 
против личности, должен организовать информационное взаи-
модействие со всеми медицинскими организациями, располо-
женными на обслуживаемой территории. Организатором пере-
дачи сведений о фактах поступления (обращения) пациентов, 
в отношении которых имеются достаточные основания полагать, 
что вред их здоровью причинен в результате противоправных 
действий, является руководитель медицинской организации. 
Он обязан назначить медицинских работников, ответственных 
за своевременное информирование территориальных органов 
МВД России о фактах поступления (обращения) таких паци-
ентов. Признаки причинения вреда здоровью в результате со-
вершения противоправных действий определены нормативным 
правовым актом Минздравсоцразвития РФ10. При выявлении 
у пациента вышеназванных признаков и наличии достаточных 
оснований полагать, что вред его здоровью причинен в резуль-
тате противоправных действий, медицинский работник меди-
цинской организации передает информацию об этом в террито-
риальный орган МВД России телефонограммой с последующим 
направлением в течение одного рабочего дня письменного изве-
щения о поступлении (обращении) пациента. Извещение, при-
общаемое к материалам проверки сообщения, должно быть под-
писано руководителем медицинской организации или одним из 
его заместителей и заверено круглой печатью медицинской орга-
низации. Кроме того, факт поступления (обращения) пациентов 
фиксируется в специальном журнале, информация из которого 
при необходимости также может быть приобщена к материалам 
проверки и оценена в сопоставлении с иными источниками ин-
формации. Сведения, зарегистрированные в журнале, могут быть 

9 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федеральный за-
кон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ. Ст. 13 // СЗ РФ. 2011. 
№ 48. Ст. 6724.

10 Об утверждении Порядка информирования медицинскими организациями ор-
ганов внутренних дел о поступлении пациентов, в отношении которых имеются 
достаточные основания полагать, что вред их здоровью причинен в результате 
противоправных действий: приказ Минздравсоцразвития РФ от 17 мая 2012 г. 
№ 565н // Рос. газ. 2012. 3 авг.
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использованы сотрудниками комиссии для проведения сверок 
полноты регистрации заявлений (сообщений) о преступлениях 
против личности. Неполное, недостоверное отражение в теле-
фонограмме, письменном извещении или журнале информации 
о поступлении (обращении) пациента, а равно несвоевременное 
направление в территориальные органы МВД России сведений 
могут явиться поводом для внесения соответствующих представ-
лений в адрес руководителей медицинских организаций.

Отсутствие в заявлениях пострадавших данных, указыва-
ющих на лиц, совершивших преступления, уголовное пресле-
дование за которые осуществляется в частном или частно-пу-
бличном порядке, не является основанием для отказа в приня-
тии мер по установлению события преступления, изобличению 
лица или лиц, виновных в совершении таких преступлений (ч. 4 
ст. 20, ч. 4 ст. 147 УПК РФ)11. Заявления о таких преступлениях 
могут поступить к руководителям органов расследования и от 
мирового судьи (ч. 2 ст. 147 УПК РФ).

В стадии возбуждения уголовного дела для проверки све-
дений, изложенных в извещениях медицинских организаций, 
заявлениях пострадавших, очевидцах преступления, явках 
с повинной руководитель должен организовать в соответствии 
с УПК РФ производство подчиненными сотрудниками осмо-
тра места происшествия, осмотра документов, предметов, тру-
пов, их исследований, освидетельствования, получение образ-
цов для сравнительного исследования и назначение судебной 
экспертизы. При производстве следственных действий под-
чиненные должны применять технические средства, например, 
фото- и видеосъемку для фиксации телесных повреждений. 
Производство названных выше следственных и иных процес-
суальных действий обеспечивается инструктажем следствен-
но-оперативной группы перед заступлением на дежурство или 
непосредственно перед выездом на место происшествия, а про-
верка фактического производства и полученных результатов 
осуществляется ответственным от руководящего состава терри-
ториального органа МВД России, начальником органа предва-

11 Подробнее см.: По делу о проверке конституционности положений частей второй 
и четвертой статьи 20, части шестой статьи 144, пункта 3 части первой статьи 145, 
части третьей статьи 318, частей первой и второй статьи 319 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации в связи с запросами Законодательно-
го Собрания Республики Карелия и Октябрьского районного суда города Мур-
манска: постановление Конституционного суда РФ от 27 июня 2005 г. № 7-П // 
СЗ РФ. 2005. № 28. Ст. 2904.
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рительного следствия непосредственно на месте происшествия. 
Начальник территориального органа МВД России имеет право 
проверить материалы проверки сообщения у сотрудников орга-
на дознания или заслушать доклад следователя, возглавлявшего 
дежурную следственно-оперативную группу. Отсутствие в пла-
не следственных действий и оперативно-разыскных мероприя-
тий, представленном на утверждение, информации о результа-
тах первичных следственных и иных процессуальных действий, 
направлениях ее дальнейшего использования в ходе расследова-
ния является основанием для возвращения проекта плана на до-
работку. В данном случае руководитель может рассмотреть во-
прос о направлении дежурной следственно-оперативной груп-
пы для повторного осмотра места происшествия.

Во исполнение требований ч. 2 ст. 178 УПК РФ руководите-
ли должны проверить включение в планы следственных действий 
и оперативно-разыскных мероприятий по уголовным делам 
о преступлениях против личности, в результате которых насту-
пила смерть лица, обязательного фотографирования и дактило-
скопирования неопознанных трупов, проведение обязательной 
государственной геномной регистрации в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. Следует предпринять 
меры, исключающие кремирование неопознанных трупов. На-
правление на патолого-анатомическое вскрытие тел умерших по-
сле констатации биологической смерти человека медицинским 
работником медицинской организации или выездной бригадой 
скорой медицинской помощи в зависимости от места смерти ор-
ганизуется заведующим отделением медицинской организации, 
в котором находился пациент на момент наступления смерти, 
а в случае его отсутствия – дежурным врачом. При наступлении 
смерти вне медицинской организации данные действия органи-
зуются врачом (фельдшером) медицинской организации, в кото-
рой умерший получал первичную медико-санитарную помощь, 
либо медицинской организацией, осуществляющей медицинское 
обслуживание территории, где констатирована смерть12.

12 Об утверждении Правил определения момента смерти человека, в том числе 
критериев и процедуры установления смерти человека, Правил прекращения 
реанимационных мероприятий и формы протокола установления смерти чело-
века: постановление Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2012 г. 
№ 950 // СЗ РФ. 2012. № 39. Ст. 5289; О порядке проведения патолого-анатоми-
ческих вскрытий: приказ Минздравсоцразвития РФ от 6 июня 2013 г. № 354н // 
СПС КонсультантПлюс.
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Заключение о причине смерти и диагнозе заболевания выдает-
ся правоохранительным органам по их требованию в форме выпи-
ски из протокола патолого-анатомического вскрытия. Информа-
ция, полученная в ходе патолого-анатомического вскрытия, отра-
жается в протоколе учетной медицинской документации по форме 
№ 013/у и в медицинской карте стационарного больного или ам-
булаторного пациента. По письменному запросу органов дознания 
и предварительного следствия им могут быть выданы гистологиче-
ские препараты, биологические материалы в парафиновых блоках 
и копии протоколов патолого-анатомического вскрытия.

Необходимость производства судебных экспертиз, исследо-
ваний документов, предметов, трупов рассматриваются в каче-
стве юридических оснований для принятия руководителем след-
ственного органа по ходатайству следователя решения о продле-
нии срока проверки сообщения о преступлении против личности 
до 30 суток с обязательным указанием на конкретные, фактиче-
ские обстоятельства, послужившие основанием для такого прод-
ления. По материалам, находящимся в производстве органа до-
знания, решение принимается надзирающим прокурором.

Напомним, что территориальные органы МВД России на 
районном уровне, а также входящие в их состав управления (от-
делы, отделения, пункты) полиции, являясь органами дознания, 
имеют право возбудить уголовное дело по признакам преступле-
ний против личности, по которым производство предварительно-
го следствия является обязательным, и провести в течение 10 су-
ток неотложные следственные действия. В том случае если лицо, 
виновное в совершении такого преступления, к моменту направ-
ления уголовного дела руководителю соответствующего след-
ственного органа не будет обнаружено, то орган дознания обязан 
принимать разыскные и оперативно-разыскные меры для его 
установления, уведомляя следователя об их результатах.

При принятии решения о возбуждении уголовного дела 
о преступлениях против личности, включенных в приложение 
№ 24 к приказу МВД России от 4 января 1999 г. № 1, руково-
дитель следственного органа обязан в течение 3-х суток с мо-
мента возбуждения уголовного дела в отношении конкретного 
лица, а при отсутствии подозреваемого (обвиняемого) – в тече-
ние 5 суток подготовить и направить вышестоящему руководи-
телю спецсообщение, к которому прилагаются копии процес-
суального решения и плана расследования. В спецсообщении 
указывается: номер уголовного дела, дата его возбуждения, ста-
тья УК РФ, данные о времени, месте и способе, обстоятельствах 
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и количестве совершённых преступлений, сведения о потерпев-
ших и сумма ущерба, фамилия и должность лица, производяще-
го расследование, состав следственно-оперативной группы.

Таким образом, основной задачей, стоящей перед началь-
ником территориального органа МВД России на районном 
уровне при организации деятельности в стадии возбуждения 
уголовного дела, является упорядочение действий сотрудников, 
включенных в состав дежурной следственно-оперативной груп-
пы, и иных взаимодействующих с ними субъектов по своевре-
менному реагированию на сообщения о преступлениях против 
личности, принятию всех необходимых и достаточных мер по 
установлению юридических оснований для начала осуществле-
ния уголовного преследования. Решение задачи обеспечивается 
готовностью личного состава, материально-техническим, мето-
дическим и иными видами обеспечения их действий, отлажен-
ной схемой внутреннего и внешнего взаимодействия.

§ 3. Реализация руководителями органов 
предварительного следствия и дознания своих 
полномочий по организации расследования 
преступлений против личности

Для организации деятельности подчиненных сотрудников 
и подразделений при расследовании ими уголовных дел о пре-
ступлениях против личности начальники используют предостав-
ленные им процессуальные и служебные полномочия. Порядок 
и правила их применения регулируются соответствующими нор-
мативными правовыми актами, основания применения – скла-
дывающейся оперативной обстановкой и следственной ситуаци-
ей по каждому конкретному уголовному делу. 

Объем процессуальных полномочий руководителя след-
ственного органа по контролю за ходом расследования престу-
плений против личности определен ст. 39 и другими нормами 
УПК РФ, начальника специализированного подразделения 
дознания – ст. 401 УПК РФ и другими статьями кодекса. Как 
правило, контрольные функции реализуются начальником ор-
гана расследования преступления по результатам рассмотре-
ния подчиненным сотрудником сообщения о преступлении, 
непосредственно после возбуждения уголовного дела, спустя 
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месяц после начала производства по нему (для дознания – спу-
стя 15 дней), за 10 дней до истечения процессуального срока 
и непосредственно при проверке процессуального решения, 
принятого следователем или дознавателем. Реализуя указанные 
полномочия, руководитель следственного органа, как правило, 
дает письменные указания о направлении расследования, про-
изводстве отдельных следственных действий (п. 3 ч. 1, ч. 3 ст. 39 
УПК РФ), согласовывает решения следователя о возбуждении 
перед судом ходатайства о проведении определенных следствен-
ных действий, изымает уголовное дело у следователя и передает 
его другому следователю, обязательно указывая основания та-
кой передачи дела (п. 1 ч. 1 ст. 39 УПК РФ). Аналогичные пол-
номочия имеет и начальник подразделения дознания (ч. 1, 3 и 4 
ст. 401 УПК РФ). Результаты выполнения руководителями сво-
их процессуальных полномочий ежемесячно обобщаются и еже-
квартально представляются в вышестоящий орган управления.

При организации процессуальной деятельности подчинен-
ных сотрудников необходимо учитывать некоторые особенности 
расследования уголовных дел о преступлениях против личности.

С учетом того, что обязательным элементом предмета дока-
зывания по уголовным делам о преступлениях против личности 
является установление характера и степени вреда, причинен-
ного здоровью, начальником территориального органа МВД 
России должно быть организовано внутреннее и внешнее вза-
имодействие сотрудников органов предварительного следствия 
и дознания с экспертными учреждениями, поскольку для дока-
зывания указанных обстоятельств в соответствии с требования-
ми ст. 196 УПК РФ необходимо производство судебной экспер-
тизы. Правила определения степени тяжести вреда, причинен-
ного здоровью человека, и медицинские критерии определения 
степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, опре-
делены соответствующими нормативными правовыми актами13. 
Знание руководителями указанных нормативных правовых ак-
тов позволит правильно оценить собранные по уголовному делу 
доказательства и основанные на них решения подчиненных со-
трудников о квалификации деяний виновных лиц.

13 Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здо-
ровью человека: постановление Правительства Российской Федерации от 17 ав-
густа 2007 г. № 522 // СЗ РФ. 2007. № 35. Ст. 4308; Об утверждении Медицинских 
критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью челове-
ка: приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 24 апреля 2008 г. № 194н // Рос. газ. 2008. 5 сент.
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При организации внешнего взаимодействия следует иметь 
в виду, что решениями Верховного суда Российской Федера-
ции признаны недействующими правовые нормы, согласно 
которым не допускалось определение степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека, вне медицинских учрежде-
ний государственной системы здравоохранения14. В связи с чем 
производство экспертизы с целью определения степени тяже-
сти вреда, причиненного здоровью человека, может осущест-
вляться врачом – судебно-медицинским экспертом медицин-
ского учре жде ния – либо индивидуальным предпринимателем, 
обладающим специальными знаниями и имеющим лицензию 
на осуществление медицинской деятельности, включая работы 
(услуги) по судебно-медицинской экспертизе. В случае невоз-
можности производства экспертиз и осуществления экспертной 
деятельности в государственном судебном экспертном учрежде-
нии, обслуживающем закрепленную за ним территорию, в связи 
с отсутствием эксперта конкретной специализации, необходи-
мой материально-технической базы либо специальных условий 
для проведения исследований, экспертиза для органа или лица, 
назначившего экспертизу, может быть осуществлена в ином 
аналогичном учреждении, обслуживающем другую территорию.

Кроме того, учитывая характер совершаемых против лич-
ности преступлений, по значительной части из них требуется 
проведение иных судебных экспертиз. Производство судебных 
экспертиз по расследуемым уголовным делам может быть ор-
ганизовано в учреждениях судебно-медицинской экспертизы 
Минздравсоцразвития РФ и в ЭКП системы МВД России15.

Производство предварительного расследования по уголов-
ным делам против личности связано с получением информации 
о частной жизни участников уголовного судопроизводства. Ре-
ализация руководителями права проверки уголовных дел, нахо-
дящихся в производстве сотрудников, не должна создавать усло-
вия для нарушений требований ст. 161 УПК РФ.

14 Определение Кассационной коллегии Верховного суда РФ от 9 декабря 2010 г. 
№ КАС10-611 // Рос. газ. 2010. 30 дек.; Решение Верховного суда РФ от 21 марта 
2011 г. № ГКПИ11-141 // Рос. газ. 2011. 13 июля.

15 Об утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских 
экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Фе-
дерации: приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 мая 2010 г. № 346н // Рос. газ. 
2010. 20 авг.; Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспер-
тно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской 
Федерации: приказ МВД России от 29 июня 2005 г. № 511. Приложение № 2.
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Анализ практики показывает, что значительная часть престу-
плений против личности совершается на бытовой почве, участника-
ми событий которых выступают лица, находящиеся в родственных 
связях. Зачастую участники события, в котором были усмотрены 
признаки состава преступления, при допросах пользуются ст. 51 
Конституции РФ, позволяющей не свидетельствовать против се-
бя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых 
определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. Предвидя возможность наступления 
таких последствий, руководитель должен ориентировать подчинен-
ных сотрудников на сбор и всестороннее исследование объективных 
доказательств, сводящих к минимуму познание обстоятельств со-
вершенного преступления, опираясь исключительно на показания 
участников уголовного судопроизводства. Решение данной задачи 
достигается дачей письменных указаний о производстве следствен-
ных и иных процессуальных действий, внесением изменений в пла-
ны следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.

В ходе расследования определенной части уголовных дел 
о преступлениях против личности встает вопрос о необходимости 
применения принудительных мер медицинского характера. При 
наступлении соответствующих юридических оснований руко-
водители должны принять меры к расширению подчиненными 
предмета доказывания (ст. 434 УПК РФ), соблюдению установ-
ленного порядка лишения лица уголовно-процессуальной дее-
способности (ст. 437 УПК РФ), помещения лица в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стацио-
нарных условиях (ст. 435 УПК РФ), обеспечению участия закон-
ного представителя и защитника (ст. 437, 438 УПК РФ). 

Начальники органов расследования преступлений должны 
проконтролировать приобщение к материалам уголовных дел 
справок медицинских организаций о средствах, затраченных на 
стационарное лечение граждан в случаях причинения вреда их 
здоровью в результате умышленных преступных действий, а также 
производство подчиненными сотрудниками следственных и иных 
процессуальных действий, направленных на создание условий для 
возмещения понесенных медицинскими организациями расходов16.

16 О возмещении средств, затраченных на лечение граждан, потерпевших от пре-
ступных действий: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 25 июня 1973 г. 
№ 4409-VIII // Ведомости Верховного Совета СССР. 1973. № 27. Ст. 348; О прак-
тике применения судами Указа Президиума Верховного Совета СССР от 25 июня 
1973 г. «О возмещении средств, затраченных на лечение граждан, потерпевших от 
преступных действий»: постановление пленума Верховного суда СССР от 13 де-
кабря 1974 г. № 9 // Бюллетень Верховного суда СССР.1975. № 1.
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УПК РФ установлены особые правила о прекращении уго-
ловных дел о преступлениях против личности. Так, уголовные 
дела о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 116, 
ч. 1 ст. 1281 УК РФ, могут быть прекращены в связи с примире-
нием потерпевшего с обвиняемым. В случаях, предусмотренных 
ст. 76 УК РФ, уголовное дело по факту совершения преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 146 УК РФ, может быть прекращено на 
основании соответствующего заявления потерпевшего или его 
законного представителя, если лицо, подозреваемое или обви-
няемое в совершении данного преступления, примирилось с по-
терпевшим и загладило причиненный ему вред. Решение о пре-
кращении принимается следователем с согласия руководителя 
следственного органа, а дознавателем – с согласия прокурора.

Одним из первоочередных вопросов, разрешаемых субъек-
том управления на районном уровне посредством применения 
процессуальных и (или) служебных полномочий, является опре-
деление способа организационного обеспечения расследования 
преступлений против личности, совершаемых на обслуживаемой 
территории. При этом решения принимаются как в отношении 
всей массы уголовных дел, находящейся в производстве следова-
телей или дознавателей в течение календарного года, так и в от-
ношении отдельных уголовных дел, деятельность исполнителей 
по которым требует управляющего воздействия. На практике 
используются все доступные руководителям способы организа-
ционного обеспечения: от введения линейной специализации, 
создания следственных групп (групп дознавателей) и следствен-
но-оперативных групп до образования специализированного 
подразделения по расследованию преступлений против лично-
сти17. Принимая одно из вышеназванных управленческих реше-
ний субъект управления фактически определяет организацион-
ные размеры объекта управления, в отношении которого он будет 
формировать, оформлять и реализовывать свои процессуальные 
или непроцессуальные управляющие воздействия.

Осуществление функций управления при формировании, 
оформлении и реализации непроцессуальных управляющих 
воздействий регламентируется ведомственными нормативными 
правовыми актами.

Результатом осуществления информационной функции яв-
ляется создание и функционирование в соответствии с потреб-

17 О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 ноября 
1998 г. № 1422: приказ МВД России от 4 января 1999 г. № 1. Приложение № 11.
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ностями субъекта управления определенной информационной 
подсистемы, ориентированной на получение максимально пол-
ного, объективного и своевременного объема информации о со-
стоянии расследования уголовных дел о преступлениях против 
личности. В состав указанной подсистемы руководители орга-
нов предварительного следствия и дознания должны включать 
все возможные источники, позволяющие получить объектив-
ную и достоверную информацию о состоянии деятельности на 
данном направлении. Информация подразделяется на процес-
суальную и служебную. Первая характеризует состояние рас-
смотрения конкретных сообщений или расследования отдель-
ных уголовных дел о преступлениях против личности. Получать 
ее путем изучения материалов и уголовных дел, находящихся 
в производстве следователей или дознавателей, могут только 
уполномоченные законом лица – руководители соответствую-
щих органов расследования преступлений.

Служебная информация, как правило, характеризует дея-
тельность подразделений в целом или является производной от 
процессуальной, отражая движение материалов или уголовных 
дел, принимаемые по ним процессуальные решения. Она содер-
жится в следующих источниках: 1) оперативных сводках за де-
журные сутки; 2) документах первичного учета различных форм, 
составляемых по ходу и результатам расследования уголовных 
дел; 3) периодических (декадных, месячных, квартальных и др.) 
формах отчетности как органов предварительного следствия 
и дознания, так и взаимодействующих с ними экспертно-кри-
миналистических и оперативных подразделений; 4) целевых вы-
борках из массивов региональных информационных центров; 
5) обобщенных результатах изучения уголовных дел о преступле-
ниях против личности; 6) в письменных или устных докладах со-
трудников о ходе расследования уголовных дел о преступлениях 
против личности, выполнении ими планов расследования и др.

Полученная информация используется в процессе анализа 
служебной деятельности подразделения, состояния и результа-
тов расследования конкретных уголовных дел о преступлениях 
против личности. В соответствии с п. 19.9 Типового положения 
об органе предварительного следствия его руководитель обязан 
анализировать оперативную обстановку, состояние работы по 
расследованию преступлений, результаты деятельности под-
разделения в целом и каждого следователя, в том числе и при 
расследовании преступлений против личности. Анализ осущест-
вляется в разрезе совершённых на обслуживаемой территории 
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преступлений, материалы и уголовные дела о которых находят-
ся в производстве; принимаемых по ним процессуальных реше-
ний (о продлении процессуальных сроков, об окончании или 
приостановлении производства); качества и законности прово-
димого по ним расследования. Анализируется судебная практи-
ка, содержание и результаты рассмотрения обращений граждан, 
жалоб участников уголовного судопроизводства, требования 
и представления прокуроров, частные определения судов, вне-
сенные по указанной категории уголовных дел. Нельзя остав-
лять без внимания кадровое, материально-техническое и иное 
обеспечение процессуальной деятельности. 

Если на расследовании уголовных дел о преступлениях про-
тив личности специализируется несколько сотрудников, целе-
сообразно периодически делать анализ их работы и готовить ма-
териал для оценки деятельности каждого из них. Если в составе 
органа предварительного следствия или дознания образовано 
специализированное подразделение, необходимо анализиро-
вать деятельность его руководителя по осуществлению непо-
средственного управления подчиненным подразделением.

Результаты аналитической работы отражаются в сводных 
таблицах, графиках, справках, служебных и докладных запи-
сках. Они могут быть использованы для прогнозирования ситуа-
ции на данном направлении деятельности и планирования орга-
низационных, методических и иных мероприятий, которые не-
обходимо осуществить в возглавляемом подразделении, терри-
ториальном органе МВД России в целом или в сфере внешнего 
взаимодействия.

С учетом специфики расследования преступлений против 
личности руководители должны организовать конструктивное 
и деловое взаимодействие с органами управления здравоохране-
нием, медицинскими организациями, экспертными подразде-
лениями своего или соседних административно-территориаль-
ных образований. При отсутствии штатных специалистов в об-
ласти судебной медицины начальник территориального органа 
МВД России должен выступить инициатором введения таких 
должностей или замещения их подготовленными специалиста-
ми из состава имеющихся медицинских работников.

Важной составляющей реализации организационной функции 
является правильный подбор и расстановка кадров, способных 
по уровню своей подготовленности осуществлять качествен-
ное, своевременное и объективное расследование уголовных 
дел о преступлениях против личности, правильно выстраивать 
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свои взаимоотношения с субъектами внутреннего и внешнего 
взаимодействия. В планы служебной подготовки сотрудников 
органов предварительного следствия и дознания необходимо 
включать изучение особенностей производства следственных 
и иных процессуальных действий, методики расследования уго-
ловных дел о преступлениях против личности18, положительного 
опыта организации работы по конкретным уголовным делам19, 
возможностей экспертных учреждений в получении и исследо-
вании доказательств20. Необходимо обеспечить доступ следова-
телей и дознавателей к имеющимся в органах предварительно-
го следствия и дознания банкам методических и справочных 
материалов на бумажных или электронных носителях, решать 
вопросы направления сотрудников на курсы повышения квали-
фикации, создавать кадровый резерв и сохранять накопленные 
традиции на данном направлении специализации.

Для обеспечения эффективной работы органов предвари-
тельного следствия и дознания при расследовании преступлений 
против личности руководителями указанных органов использу-
ются все доступные им формы и методы ведомственного контроля. 
Реализуя контрольные полномочия, руководитель следственного 
органа выезжает на места происшествий и контролирует органи-
зацию деятельности следственно-оперативной группы, выполне-
ние членами группы своих обязанностей, утверждает согласован-
ный план мероприятий, совместно составленный при реализации 
результатов оперативно-разыскной деятельности сотрудником 
оперативного подразделения и следователем (по делам о тяжких 
и особо тяжких преступлениях – в обязательном порядке, по 
остальным – при необходимости), ежемесячно заслушивает сле-
дователей по вопросам взаимодействия с сотрудниками других 

18 Руководство для следователей / под ред. Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова. М., 
1997. Гл. 25–27. С.411–453; Криминалистическая методика расследования от-
дельных видов преступлений: учебник: в 2-х ч. / под ред. А.П. Резвана, М.В. Суб-
ботиной. М., 2002. Ч. 1. Гл. 6, 7. С. 92–128; Криминалистика: учебник для студен-
тов вузов / под ред. А.Ф Волынского, В.П. Лаврова. 2-е изд., перераб. и доп. М., 
2009. Гл. 32. С. 570–590.

19 О положительном опыте расследования преступления, предусмотренного ст. 124 
УК РФ // Информационный бюллетень Следственного департамента МВД Рос-
сии. 2013. № 3 (157). С. 158–164; О положительном опыте расследования уголов-
ных дел о вовлечении несовершеннолетних в совершение преступлений // Ин-
формационный бюллетень Следственного департамента МВД России. 2012. № 1 
(151). С. 104–115.

20 О возможностях комплексного исследования волос человека с помощью мор-
фологического метода и метода ДНК-анализа // Информационный бюллетень 
Следственного департамента МВД России. 2012. № 4(154). С. 118–123.
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служб при расследовании преступлений, выполнения планов ра-
боты и о результатах работы по раскрытию и расследованию кон-
кретных преступлений, контролирует своевременное направле-
ние на экспертное исследование изъятых с места происшествия 
следов и иных предметов, а также организацию их хранения и эф-
фективное использование при раскрытии преступлений.

Результаты служебной деятельности следователей и дозна-
вателей должны обязательно учитываться в соответствующих 
журналах, картотеках, базах данных, организованных при по-
мощи специально разработанного или адаптированного про-
граммного обеспечения (например, Excel или Access из пакета 
Microsoft Office, Writer или Base из пакета OpenOffice.org). 

Результаты повседневного учета используются при составле-
нии государственной статистической или ведомственной отчет-
ности. Так, результаты расследования органами предваритель-
ного следствия и дознания уголовных дел о ряде преступлений 
против личности отражаются в отдельных строках разделов 9 
и 10 отчета по форме 1-Е (МВД) «Сведения о следственной ра-
боте и дознании органов внутренних дел». Отчет составляет по 
итогам работы за полгода и год. В разделе 1 руководители орга-
нов предварительного следствия отражают (без повторно рас-
следованных) количество направленных прокурорами в суд дел 
и число обвиняемых по направленным в суд делам, количество 
уголовных дел, прекращенных следователями, в том числе и за 
отсутствием события и состава преступления, а также число лиц, 
в отношении которых прекращены уголовные дела (или уголов-
ное преследование). Указанная информация обобщается по ре-
зультатам расследования уголовных дел о преступлениях, предус-
мотренных ст. 111 (строка 1), ст.117 (строка 2), ст. 1271 (строка 3), 
ст. 1272 (строка 4) УК РФ. В разделе 10 по аналогичным критери-
ям указываются результаты дознания по уголовным делам о пре-
ступлениях, предусмотренных ст. 112 (строка 1), ст. 115 и 116 
(строка 2), ст. 119 (строка 3), ст.1281 (строка 4), ч. 1 ст. 150 (строка 
5), ст. 1511 (строка 6), ст. 156 (строка 7) УК РФ. В разделе 14 от-
чета отражается количество уголовных дел об умышленном при-
чинении тяжкого вреда здоровью, оконченных в сроки свыше 2-х 
месяцев (строка 9). В разделе 15 в строку 1 вносится информация 
о количестве оконченных уголовных дел об умышленном при-
чинении тяжкого вреда здоровью, совершённых несовершенно-
летними обвиняемыми или при их соучастии. В разделах 16 и 17 
отражаются сведения о качестве расследования, проведенного по 



уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 111 УК 
РФ. 

Сведения о количестве следователей, специализирующих-
ся на расследовании преступлений против личности, ежегодно 
обобщаются на региональном уровне для отображения в при-
ложении к докладной записке, представляемой в Следственный 
департамент МВД России.

При оценке деятельности необходимо иметь в виду, что со-
временная система основана на показателях, характеризующих 
результаты работы по преступлениям, а не по уголовным делам, 
без учета их подследственности21. Инструментарий для оценки 
результатов процессуальной деятельности по уголовным делам 
о преступлениях против личности должен учитывать рассмо-
тренную выше специфику.

Таким образом, организация деятельности органов предва-
рительного следствия и дознания при расследовании ими пре-
ступлений против личности осуществляется соответствующими 
руководителями путем формирования, оформления и реализа-
ции процессуальных и непроцессуальных управляющих воздей-
ствий в отношении подчиненных подразделений и должност-
ных лиц в целях упорядочения их повседневной процессуальной 
и служебной деятельности в соответствии с требованиями за-
кона, ведомственными нормативными правовыми актами, ре-
комендациями криминалистики и научной организации труда. 
Управляющие воздействия должны быть нацелены на создание 
необходимых и достаточных условий для обеспечения подчи-
ненными сотрудниками доступа лиц к правосудию, защиты их 
прав и свобод, нарушенных преступлениями против личности.

21 Вопросы оценки деятельности территориальных органов Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 31 декабря 2013 г. 
№ 1040. Приложение № 5.
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Лекция 14
Организация деятельности органов внутренних дел 

по расследованию преступлений против собственности 
общеуголовной направленности

§ 1. Понятие организации расследования преступлений 
против собственности общеуголовной 
направленности

В Российской Федерации признаются и защищают-
ся равным образом частная, государственная, муниципальная 
и иные формы собственности (ч. 2 ст. 8 Конституции РФ). Каж-
дый вправе иметь имущество в собственности; владеть, поль-
зоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно 
с другими лицами. При этом никто не может быть лишен своего 
имущества иначе как по решению суда (ч. 2 ст. 35 Конституции 
РФ). В соответствии с ч. 1 ст. 46 Конституции РФ государство 
гарантирует судебную защиту права собственности посредством 
постановки под свою охрану определенных общественных от-
ношений; создания правовых механизмов, обеспечивающих 
доступ граждан к правосудию; образования соответствующих 
органов государства, наделенных властными полномочиями для 
создания условий реализации гражданами права, гарантирован-
ного им Основным законом. 

Существуют гражданско-правовые, административно-пра-
вовые, уголовно-правовые и другие меры защиты права соб-
ственности физических и юридических лиц. В качестве одного 
из объектов уголовно-правовой охраны выделяется собствен-
ность (ч. 1 ст. 2 УК РФ). Юридические модели общественно 
опасных посягательств на собственность, признанных государ-
ством преступными под угрозой уголовного наказания, объеди-
нены в нормы, содержащиеся в главе 21 раздела VIII «Престу-
пления в сфере экономики» УК РФ.

Преступления против собственности в достаточной степе-
ни представлены в структуре преступности (в 2013 г. – 59,1 %). 
Хищения чужого имущества составляют половину всех зареги-
стрированных преступлений (в 2013 г. – 46,7 %), значительная 
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часть из них совершается тайно (в 2013 г. – 70,7 %). Преступле-
ния против собственности наиболее часто (в 2013 г. – 80 %) со-
вершаются в городах и поселках городского типа. В 2013 г. ука-
занными преступлениями причинен ущерб 1,3 млн потерпев-
ших. В результате разбойных нападений пострадали 16,6 тыс. 
человек, из них 104 – погибли, 354 – получили тяжкий вред 
здоровью. Каждое седьмое преступление против собственности 
совершается в группе, из них 86 % – группой лиц по предвари-
тельному сговору. Две трети всех краж составляют квалифици-
рованные и особо квалифицированные составы. Наиболее рас-
пространены кражи из жилищ, помещений или иных храни-
лищ (26,7 %). На кражи из одежды и ручной клади приходится 
5,3 %, из складов и торговых точек – 2,8 %, из садовых домиков 
и дач – 2 %1.

Вследствие имеющихся упущений в организации работы 
подразделений территориальных органов МВД России в 2013 г. 
по уголовным делам о 56 % преступлений против собственности 
производство расследования приостановлено, преимуществен-
но (98,5 %) в связи с неустановлением виновного лица. Количе-
ство нераскрытых преступлений, расследованных следователя-
ми, в два раза превышает их число в подразделениях дознания. 
Только в каждом третьем случае устанавливаются лица, совер-
шившие кражи (39,2 %). Представленная характеристика ре-
зультатов расследования уголовных дел о преступлениях против 
собственности показывает, что в осуществлении государствен-
ной защиты гарантированных Конституцией РФ имуществен-
ных прав имеются существенные недостатки. Во многом указан-
ное положение определяется недостаточными знаниями руко-
водителей территориальных органов МВД России на районном 
уровне форм и методов организации работы органов предвари-
тельного следствия и дознания по расследованию преступлений 
против собственности.

Из всех преступлений против собственности выделяются 
те, которые имеют общеуголовную направленность. Указанный 
термин достаточно давно употребляется в научной и учебной 
литературе. В 2011 г. предпринята попытка использовать его для 
обозначения той группы преступлений, которая не относится 
к имеющим экономическую направленность, т. е. формиро-
вать группу посредством исключения из общей массы престу-

1 Состояние преступности в России за январь–декабрь 2013 г. М., 2014; Отчет по 
форме 3-ЕГС за 2013 г. М., 2014; Отчет по форме 4-3 за 2013 г. М., 2014.
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плений против собственности, включенных в главу 21 УК РФ2. 
Названный подход был сохранен при формировании системы 
ведомственной отчетности о результатах деятельности подраз-
делений уголовного розыска. К преступлениям общеуголовной 
направленности без дополнительных условий отнесены пре-
ступления, предусмотренные ч. 1 ст. 161, ст. 166, 167 УК РФ. 
Преступления, предусмотренные ст. 158, 159, 160, 163, 164, 165 
УК РФ, относятся к рассматриваемой группе только при нали-
чии соответствующей отметки в документах первичного учета. 
Квалифицированные и особо квалифицированные составы вы-
шеперечисленных преступлений, а также предусмотренные ч. 2 
и 3 ст. 161 УК РФ, будут иметь общеуголовную направленность, 
если предметом преступного посягательства при их совершении 
не являлись наркотические средства, психотропные вещества 
и их прекурсоры или аналоги, сильнодействующие вещества, 
растения (либо их части), содержащие наркотические средства 
или психотропные вещества либо их прекурсоры3. Как видим, 
формируемая при помощи нормативно установленных крите-
риев совокупность преступлений против собственности обще-
уголовной направленности является в достаточной степени ус-
ловной.

Применяемые в УПК РФ механизмы распределения объ-
емов процессуальной деятельности между различными органа-
ми расследования традиционно относят преступления против 
собственности к исключительной компетенции следователей 
(п. 3 ч. 2 ст. 151 УПК РФ) и дознавателей органов внутренних 
дел (п. 1 ч. 3 ст. 151 и ч. 3 ст. 150 УПК РФ)4.

Следователи органов внутренних дел осуществляют рас-
следование квалифицированных или особо квалифицирован-
ных краж (ч. 2–4 ст. 158 УК РФ), всех видов мошенничеств 
(ч. 2–4 ст. 159–1596 УК РФ), присвоений или растрат (ч. 2–4 

2 Вопросы оценки деятельности территориальных органов Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 21 декабря 2011 г. 
№ 1310. Приложение № 3. Примечание 5 к п. 2.1.

3 Об утверждении формы статистической отчетности «БОП-УР»: приказ МВД 
России от 25 декабря 2012 г. № 1130. Приложение № 2. Применение указанных 
критериев к ряду упомянутых выше составов преступлений показывает, что доли 
тех из них, которые могут быть отнесены к имеющим общеуголовной направлен-
ности, существенно отличаются друг от друга. Так, к анализируемой группе от-
несены около половины зарегистрированных в 2013 г. преступлений, предусмо-
тренных ст. 160 УК РФ, две трети преступлений, квалифицированных по ч. 2–4 
ст. 159 УК РФ, и абсолютное большинство (99,75 %) краж.

4 Исключение составляет состав преступления, предусмотренный ст. 168 УК РФ.
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ст. 160 УК РФ), грабежей (ч. 2–3 ст. 161 УК РФ), вымогательств 
(ч. 2–3 ст. 163 УК РФ), причинений имущественного ущерба 
путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии 
признаков хищения (ч. 2 ст. 165 УК РФ), неправомерных за-
владений автомобилями или иными транспортными средства-
ми без цели хищения (ч. 2–4 ст. 166 УК РФ), умышленных 
уничтожений или повреждений имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). 
В силу общественной значимости и опасности, особой слож-
ности в доказывании вины к исключительной подследственно-
сти отнесены уголовные дела о разбойных нападениях (ст. 162 
УК РФ) и хищениях предметов, имеющих особую ценность 
(ст. 164 УК РФ).

Территориальные органы МВД России на районном уровне 
и входящие в их состав управления (отделы, отделения) поли-
ции, являясь органами дознания, имеют право возбудить по дан-
ным преступлениям уголовные дела и в срок не более 10 суток 
провести по ним неотложные следственные действия. В даль-
нейшем уголовное дело подлежит обязательному направлению 
руководителю следственного органа территориального органа 
МВД России на районном уровне (п. 2 ч. 2 ст. 40, ч. 1 и п. 1 ч. 2, 
ч. 3 и ч. 4 ст. 157 УПК РФ).

По уголовным делам о простых составах преступлений про-
тив собственности, предусмотренных ст. 158–161, 163, 165–167 
УК РФ, проводится предварительное расследование в форме до-
знания дознавателями органов внутренних дел. Однако в силу 
ч. 4 ст. 150 УПК России по письменному указанию прокурора 
такие уголовные дела могут быть переданы для производства 
предварительного следствия. Следует иметь в виду, что проку-
роры должны обосновать и мотивировать принимаемые ими ре-
шения об изъятии уголовных дел о преступлениях, отнесенных 
законом к подследственности органов дознания, и передаче их 
в порядке п. 11 ч. 2 ст. 37 УПК РФ органам предварительного 
следствия5.

Высокий удельный вес преступлений против собственно-
сти общеуголовной направленности и применяемые механизмы 
распределения объемов процессуальной деятельности оказы-
вают непосредственное влияние на характер и направленность 
управленческой деятельности руководителей органов расследо-

5 Об усилении прокурорского надзора за исполнением требований закона о со-
блюдении подследственности уголовных дел: указание Генеральной прокурату-
ры РФ от 19 декабря 2011 г. № 433/49 // СПС КонсультантПлюс.
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вания, требуют повышенного внимания к расследованию ука-
занного вида преступлений от стадии возбуждения уголовного 
дела до принятия по нему окончательного решения. Для упоря-
дочения деятельности подчиненных сотрудников, обеспечения 
результативности, качества и сроков расследования уголовных 
дел о всех преступлениях против собственности, совершенных 
на обслуживаемой территории, руководители органов пред-
варительного следствия и дознания в системе МВД России 
применяют предоставленные им процессуальные и служебные 
полномочия, реализуют весь комплекс функций управления 
в отношении специализированного объекта, представленного 
подчиненными должностными лицами, расследующими на по-
стоянной или временной основе анализируемую категорию пре-
ступлений.

Деятельность подчиненных сотрудников должна быть упо-
рядочена в соответствии с требованиями УПК РФ, иными за-
конами и нормативными правовыми актами, регулирующими 
общественные отношения, возникающие в связи с расследо-
ванием уголовных дел о преступлениях против собственности 
общеуголовной направленности. Осуществляемые руководи-
телями процессуальные управляющие воздействия должны 
способствовать практической реализации в деятельности под-
чиненных сотрудников тактических и методических рекомен-
даций, выработанных криминалистикой, соответствовать тре-
бованиям научной организации труда следователей и дознава-
телей.

В состав правовых основ организации деятельности орга-
нов предварительного следствия и дознания в системе МВД 
России по расследованию преступлений против собствен-
ности включаются управленческие решения, принимаемые 
субъектами управления и облаченные в соответствующую 
правовую форму. Так, МВД России в 2010 г. для региональ-
ного и районного уровней был определен комплекс мер по 
совершенствованию деятельности органов внутренних дел 
по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений 
против собственности6. В ряде случаев руководством МВД 
России принимались специальные управленческие решения, 
направленные на улучшение раскрытия и расследования раз-
бойных нападений (2004 г.), хищений, совершаемых в обще-

6 Об объявлении решения коллегии МВД России от 18 мая 2010 г. № 2км/1: приказ 
МВД России от 18 мая 2010 г. № 529.
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ственных местах (2006 г.), корыстно-насильственных посяга-
тельств на денежные средства граждан и организаций (2008 г.), 
краж и угонов транспортных средств (2009 г.). Оправдала себя 
практика реализации целевых программ (планов) по борьбе 
с конкретными видами преступлений против собственности. 
Например, периодически реализуются трехгодичные ком-
плексные планы по борьбе с преступными посягательствами 
на автотранспортные средства. Задачи руководителей органов 
расследования состоят в том, чтобы обеспечить выполнение 
подчиненными сотрудниками решений вышестоящих субъек-
тов управления, разработать с учетом оперативной обстановки 
дополнительные меры по совершенствованию деятельности 
на данном направлении.

В зависимости от различных критериев, отражающих спец-
ифику расследования преступлений против собственности об-
щеуголовной направленности, в управленческой деятельности 
руководителей могут быть выделены различные направления, 
в которых проявляются связи между элементами системы ор-
ганизации расследования данного вида преступлений. В каче-
стве таких критериев могут выступать разновидности престу-
плений (корыстные и корыстно-насильственные; очевидные 
и неочевидные), стадии досудебного производства, этапы рас-
следования уголовных дел, основные оценочные показатели 
процессуальной деятельности, состав участников совместной 
деятельности, возможности криминалистической регистра-
ции. Так, при организации расследования корыстно-насиль-
ственных преступлений против собственности общеуголовной 
направленности руководители будут обязаны использовать 
формы и методы упорядочения деятельности подчиненных со-
трудников.

Таким образом, организация расследования преступлений 
против собственности общеуголовной направленности – это 
реализация руководителями органов расследования престу-
плений или уполномоченными ими лицами процессуальных 
и служебных полномочий с целью достижения упорядоченно-
сти деятельности подчиненных сотрудников (подразделений), 
осуществляющих на постоянной или временной основе рассле-
дование уголовных дел о преступлениях против собственности 
общеуголовной направленности, в соответствии с требования-
ми законодательства Российской Федерации, научной органи-
зации труда, криминалистическими рекомендациями и решени-
ями вышестоящих субъектов управления.
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§ 2. Организация рассмотрения сообщений 
о преступлениях против собственности 
общеуголовной направленности

Территориальная и временная распространенность пре-
ступлений против собственности, их значительный удельный 
вес в структуре преступности в большинстве административно-
территориальных образований оказывают влияние на функцио-
нальную и организационную структуру системы рассмотрения 
сообщений территориальными органами МВД России на рай-
онном уровне. Вне зависимости от основного вида специализа-
ции следователи и дознаватели, включаемые в состав дежурных 
следственно-оперативных групп, должны знать методику рас-
следования преступлений против собственности, владеть уме-
ниями и навыками применения полученных знаний при рас-
смотрении порученных им сообщений о преступлениях.

Особенность рассмотрения сообщений о преступлениях про-
тив собственности состоит в том, что некоторые из составов, вклю-
ченных в данную группу, имеют сходные составы административ-
ных правонарушений, различаемых только суммой причиненного 
материального ущерба. Выяснение стоимостной оценки заявлен-
ного потерпевшим ущерба является одной из задач, решаемых при 
рассмотрении сообщения о преступлении против собственности. 
Так, совершение хищения путем кражи, мошенничества, присво-
ения или растраты в зависимости от суммы причиненного ущер-
ба влечет привлечение к административной или уголовной ответ-
ственности. Если стоимость похищенного имущества не превы-
шает одну тысячу рублей, такое хищение является мелким и влечет 
привлечение к ответственности по ст. 7.27 КоАП РФ. Основанием 
для разграничения составов преступлений, предусмотренных ч. 1 
ст. 165 УК РФ, и административных правонарушений, предусмо-
тренных ст. 7.271 КоАП РФ, также является стоимостная оценка 
причиненного имущественного ущерба в размере двести пятьдесят 
тысяч рублей7. Решение указанного вопроса в ходе проверки со-
общений о вышеназванных преступлениях образует специальный 
предмет процессуального контроля руководителей органов рас-
следования преступлений при организации работы подчиненных 
сотрудников в стадии возбуждения уголовного дела. От принятых 
мер по установлению фактических данных, подтверждающих или 

7 См. примечание 4 к ст.158 УК РФ.
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опровергающих сумму причиненного имущественного ущерба, за-
висит вид судопроизводства, который будет применяться для за-
щиты права собственности физического или юридического лица, 
а также правомерность действий уполномоченных органов госу-
дарства по осуществлению такой защиты.

В целях создания условий для осуществления подчиненными 
сотрудниками объективной оценки заявленных по всем сообще-
ниям сумм материального ущерба начальником должны быть нала-
жены конструктивные контакты с организациями и учреждениями, 
в которых выполняют трудовые обязанности товароведы, бухгалте-
ры, аудиторы. При необходимости подчиненным могут быть даны 
указания о назначении судебной экспертизы, документальных про-
верок или ревизий. Необходимостью их производства являются 
правовые основания для принятия руководителем следственного 
органа по ходатайству следователя решения о продлении до 30 суток 
срока проверки сообщения о преступлении против собственности.

Примерно по половине заявлений о краже (в 2013 г. – 47,3 %) 
выносится постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела, из них абсолютное большинство мотивировано отсутстви-
ем события или состава преступления (в 2013 г. – 99,4 %). При 
этом каждое четвертое решение в последующем отменяется 
(в 2013 г. – 24 %), а по четверти таких материалов одновременно 
принимается решение о возбуждении уголовного дела (в 2013 г. – 
25,8 %)8. В связи со сложившейся практикой и в целях полноты 
проверки, принятия законных решений подчиненными сотруд-
никами начальники в стадии возбуждения уголовного дела обяза-
ны давать в письменном виде конкретные указания о выяснении 
обстоятельств, имеющих значение для дела, обеспечив строгий 
контроль их исполнения до истечения продленного срока по-
средством последующей проверки материалов не менее чем за 
трое суток до принятия процессуального решения. В целях про-
верки объективности изложенных в сообщениях обстоятельств 
они обязаны лично получать объяснения от заявителей, изменив-
ших свою первоначальную позицию, в том числе относительно 
стоимости имущества, которое было похищено или уничтожено9.

8 Данные согласно отчету по форме 2-Е (МВД) за 2013 г. 
9 Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля за законностью 

процессуальных действий и принимаемых решений об отказе в возбуждении уго-
ловного дела при разрешении сообщений о преступлениях: приказ Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, МВД России, ФСБ России, СК России, 
ФСКН России, ФТС России, ФСИН России, Минобороны России, ФССП Рос-
сии, МЧС России от 26 марта 2014 г. № 147/209/187/23/119/596/149/196/110/154.
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В случае если основания для возбуждения уголовного дела 
содержатся в сведениях, полученных в ходе оперативно-разыск-
ной деятельности и изложенных в проектах рапорта об обнару-
жении признаков преступления и постановления о представле-
нии результатов оперативно-разыскной деятельности, началь-
ник территориального органа МВД России или его заместитель 
обязан проверить выполнение подчиненными сотрудниками 
требований ст. 2 Закона РФ «Об оперативно-розыскной дея-
тельности», в том числе принятие ими мер по установлению 
имущества, подлежащего конфискации.

Начальники органов предварительного следствия обязаны 
направить спецсообщение в вышестоящий следственный ор-
ган в течение 3-х суток с момента возбуждения уголовного дела 
в отношении конкретного лица, а при отсутствии подозревае-
мого (обвиняемого) или при принятии подчиненными решения 
об отказе в возбуждении уголовного дела – в течение 5 суток 
по сообщениям о следующих видах преступлений против соб-
ственности:

1) против собственности на сумму, в 10 тыс. раз превыша-
ющую минимальный размер оплаты труда, совершённых путем 
кражи, грабежа, разбоя, мошенничества, присвоения или рас-
траты вверенного имущества;

2) хищениях предметов или документов, имеющих особую 
историческую, научную, художественную или культурную цен-
ность;

3) разбоях, совершённых на водителей междугороднего транс-
порта, банки и обменные пункты и квалифицированных по ч. 2 и 3 
ст. 162 УК РФ;

4) хищениях в агропромышленном комплексе, рыбной от-
расли и при использовании биоресурсов, совершённых в круп-
ном и особо крупном размере, организованной группой10. 

В спецсообщении указываются: номер уголовного дела, дата 
его возбуждения, статья УК РФ, данные о времени, месте и спо-
собе, обстоятельствах и количестве совершённых преступлений, 
сведения о потерпевших и сумма ущерба, фамилия и должность 
лица, производящего расследование, состав следственно-опе-
ративной группы. К спецсообщению прикладываются копии 
постановления о возбуждении уголовного дела и плана рассле-

10 О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 ноября 
1998 г. № 1422: приказ МВД России от 4 января 1999 г. № 1. Приложение № 24. 
П. 1.3, 1.4, 1.5, 1.30.
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дования, а по фактам совершения кражи, грабежа, разбоя, мо-
шенничества, причинившего ущерб на сумму, в 10 тыс. раз пре-
вышающую минимальный размер оплаты труда, – копия прото-
кола осмотра места происшествия.

Помимо этого особый контроль за рассмотрением сообще-
ний об определенных видах преступлений против собствен-
ности может вводиться решениями вышестоящих субъектов 
управления. Так, начальники органов предварительного след-
ствия обязаны контролировать принятие решений по результа-
там рассмотрения заявлений о хищениях зерна государствен-
ного интервенционного фонда11, о фактах незаконной передачи 
федерального имущества в иную собственность или пользова-
ние третьих лиц12, хищениях автотранспортных средств и их ле-
гализации13 и ряду других.

Таким образом, начальники органов расследования престу-
плений обязаны организовать деятельность подчиненных со-
трудников по своевременному и качественному рассмотрению 
сообщений о преступлениях против собственности, принятию 
по ним законных и обоснованных решений, направленных на 
защиту имущественных прав физических и юридических лиц. 
Особое внимание уделяется наличию оснований для возбуж-
дения уголовного дела, проведению неотложных следственных 
и иных процессуальных действий.

§ 3. Реализация руководителями своих полномочий 
по организации расследования преступлений против 
собственности общеуголовной направленности

При управлении деятельностью органов предваритель-
ного следствия и дознания в системе МВД России руководите-
лям необходимо учитывать особенности расследования уголов-
ных дел о преступлениях против собственности. Они оказыва-
ют непосредственное влияние на применение руководителями 
предоставленных им процессуальных и служебных полномочий 
при оказании управляющего воздействия в отношении сотруд-

11 О выполнении поручения Президента РФ: указание Следственного департамента 
МВД России от 30 апреля 2013 г. № 17/3-10658.

12 Об усилении контроля за расследованием уголовных дел: указание Следственного 
департамента МВД России от 13 мая 2013 г. № 17/3-11297.

13 Указание Следственного департамента МВД России от 29 февраля 2012 г. № 17/3-4657.
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ников, осуществляющих предварительное расследование уго-
ловных дел рассматриваемой категории. 

Поскольку в результате совершения преступлений против 
собственности причиняется имущественный вред, то при рас-
смотрении представленного на утверждение (согласование) про-
екта плана следственных действий и оперативно-разыскных ме-
роприятий следует обратить внимание на включение в перечень 
действий, направленных на установление места нахождения по-
хищенного имущества, поиск имущества виновного лица или 
лиц, несущих по закону материальную ответственность за его 
действия, посредством ареста которого в будущем будут обеспе-
чены исковые требования потерпевших. Например, требования 
к содержанию планов расследования уголовных дел о преступле-
ниях, связанных с хищением или неправомерным завладением 
автотранспортными средствами, изложены в Инструкции по ро-
зыску автомототранспортных средств. План в обязательном по-
рядке должен содержать версии о возможном направлении пере-
движения и месте нахождения автомототранспорта, перечень 
мероприятий по их проверке14.

Для повышения эффективности расследования уголовных 
дел, поиска похищенного имущества и возврата его законным 
владельцам в системе МВД России созданы и функционируют 
электронные банки данных о похищенных документах и вещах, 
имеющих номерные обозначения или иные индивидуальные 
признаки, позволяющие достаточно определенно их идентифи-
цировать из массы им подобных. Ведомственная система опера-
тивно-справочных, разыскных, криминалистических и экспер-
тно-криминалистических учетов имеет многоуровневое стро-
ение. Руководители территориальных органов МВД России на 
региональном уровне уполномочены вводить иные, вызванные 
особенностями субъекта Российской Федерации криминалисти-
ческие и разыскные учеты. Руководитель органа расследования 
преступлений обязан обеспечить своевременную постановку на 
учет похищенного имущества, контролировать проведение под-
чиненными сотрудниками поисковых мероприятий с использо-
ванием учетов, правомерное и своевременное исключение из пе-
речня разыскиваемого имущества найденных вещей и предметов.

Поиск похищенного имущества осуществляется посред-
ством формирования, ведения и использования подчиненными 

14 Инструкция по розыску автомототранспортных средств: утв. приказом МВД Рос-
сии от 17 февраля 1994 г. № 58. П. 4.4.
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сотрудниками специализированных информационных банков 
данных централизованных и региональных криминалистических 
и разыскных учетов («Номерные вещи», «Антиквариат», «Авто-
поиск», «Оружие» и др.)15, федеральной специализированной тер-
риториально распределенной информационной системы ГИБДД 
(«Автомобиль», «Оружие», «ПТС» и др.)16 для поиска похищен-
ного имущества. В определенной степени для поиска похищен-
ного имущества могут быть использованы экспертно-кримина-
листические учеты пуль, гильз и патронов со следами нарезного 
ручного стрелкового огнестрельного оружия, следы протекторов 
колес транспортных средств17. Руководители органов расследова-
ния преступлений обязаны проконтролировать своевременность 
оформления учетных документов (информационных поисковых 
карт), достоверность и полноту отраженных в них сведений. Так, 
ИПК-В должна быть направлена в ИЦ территориального органа 
МВД России на региональном уровне не позднее 7 суток со дня 
возбуждения уголовного дела по факту хищения вещей, вклю-
ченных в специальный перечень, а по фактам хищения или не-
правомерного завладения автотранспортным средством – в тече-
ние суток. Наличие информации об одних и тех же объектах учета 
в разных информационных банках данных, за которые отвечают 
не подчиненные друг другу подразделения, вынуждает руководи-
теля контролировать актуальность сведений в нескольких учетах18.

Исходящие с районного уровня письма-запросы к центра-
лизованным учетам могут быть подписаны только начальника-
ми территориальных органов МВД России, заверены гербовой 
или иной печатью данного органа. Кроме того, право подписи 
срочных запросов предоставлено руководителям следственно-
оперативных групп. После использования информации, содер-
жавшейся в том или ином виде учета, руководители органов рас-
следования преступлений должны проконтролировать направ-
ление в течение 2-х недель подчиненными сотрудниками в ИЦ 
соответствующего уровня справки-отзыва.

15 Использование в органах предварительного следствия специальных познаний, 
научно-технических средств и методов при раскрытии и расследовании престу-
плений: учеб.-практ. пособ. М., 2010. С. 57–66.

16 Положение о системе информационного обеспечения подразделений Госавто-
инспекции: утв. приказом МВД России от 3 декабря 2007 г. № 1144.

17 Головин А.Ю., Тишутина И.В. Расследование вооруженных разбоев и бандитизма: 
учеб. пособ. М., 2007. С. 107–121.

18 Об устранении нарушений законодательства: указание Следственного комитета 
при МВД России от 18 января 2010 г. № 17/3-815.
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В соответствии с требованиями ст. 29, 165 УПК РФ след-
ственные действия, направленные на поиск похищенного иму-
щества (обыск и (или) выемка в жилище; выемка заложенной 
или сданной на хранение в ломбард вещи; выемка предметов 
и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах 
граждан в банках и иных кредитных организациях), а равно на-
ложение ареста на имущество, включая денежные средства фи-
зических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкла-
дах или на хранении в банках и иных кредитных организациях, 
производятся только на основании судебного решения. Возбуж-
даемое следователем или дознавателем перед судом ходатайство 
о производстве указанных следственных действий в обязатель-
ном порядке должно быть проверено соответственно руководи-
телями следственного органа или подразделения дознания. При 
этом проверка постановления следователя осуществляется в по-
рядке процессуального контроля, а постановления дознавате-
ля – в рамках служебного контроля. По результатам осуществле-
ния контрольной функции руководитель следственного органа 
дает согласие следователю на возбуждение перед судом ходатай-
ства о производстве следственного действия.

Согласно ч. 5 ст. 165 УПК РФ в исключительных случаях, 
когда производство осмотра жилища, обыска и выемки в жили-
ще, личного обыска, а также выемки заложенной или сданной на 
хранение в ломбард вещи, наложение ареста на имущество, ука-
занное в ч. 1 ст. 1041 УК РФ, не терпят отлагательства, указанные 
следственные действия могут быть произведены на основании 
постановления следователя или дознавателя без получения су-
дебного решения. В целях обеспечения законности, обоснован-
ности и результативности названных следственных действий 
подчиненные должны уведомить руководителей о начале их про-
изводства, так как начальники органов предварительного след-
ствия и дознания обязаны в течение 24 часов с момента начала 
производства таких действий проверить составленные подчи-
ненными сотрудниками уведомления судье и прокурору, прила-
гаемые к ним копии постановлений о производстве следственно-
го действия и протоколы следственного действия, направляемые 
для проверки законности решения о его производстве.

Производство расследования уголовных дел о преступле-
ниях против собственности общеуголовной направленности 
связано с изъятием различного по своим свойствам и ценовым 
характеристикам имущества, обеспечение сохранности которых 
с момента изъятия возлагается на органы расследования пре-
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ступлений. Руководители должны обеспечить создание необхо-
димых условий для выполнения подчиненными сотрудниками 
требований ст. 82 УПК РФ, иных нормативных правовых актов, 
регулирующих порядок хранения, учета, передачи на временное 
хранение или реализации вещественных доказательств. В целях 
обеспечения сохранности обнаруженного имущества начальни-
ки территориальных органов МВД России на районном уровне 
должны выделить для хранения вещественных доказательств 
и изъятых в ходе следствия материальных ценностей специ-
альные помещения и по согласованию с начальником органа 
предварительного следствия назначить лицо, ответственное за 
хранение и учет принятых вещественных доказательств и цен-
ностей, из числа работников, не связанных с производством до-
знания и предварительного следствия19.

В соответствии с п. 10.1 ч. 2 ст. 29 УПК РФ руководитель 
следственного органа дает следователю согласие на возбужде-
ние перед судом ходатайства о реализации или об уничтожении 
следующих видов вещественных доказательств, наиболее часто 
встречающихся по рассматриваемой категории уголовных дел 
о преступлениях против собственности, а именно:

1) предметов, которые в силу громоздкости или иных при-
чин не могут храниться при уголовном деле, в том числе боль-
шие партии товаров, хранение которых затруднено или издерж-
ки по обеспечению специальных условий хранения которых со-
измеримы с их стоимостью, если не представилось возможным 
определить место их хранения или без ущерба для доказывания 
они не могут быть возвращены их законному владельцу (пп. «в» 
п. 1 ст. 82 УПК РФ);

2) скоропортящихся товаров и продукции, а также подвер-
гающегося быстрому моральному старению имущества, хране-
ние которых затруднено или издержки по обеспечению специ-
альных условий хранения которых соизмеримы с их стоимо-
стью, при условии невозможности возврата их владельцам или 
если такие товары и продукция пришли в негодность (пп. «б», 
«в» п. 2 ст. 82 УПК РФ);

3) изъятых из незаконного оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции, а также предметов, 
длительное хранение которых опасно для жизни и здоровья лю-
дей или для окружающей среды (п. 3 ст. 82 УПК РФ);

19 О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 ноября 
1998 г. № 1422: приказ МВД России от 4 января 1999 г. № 1. П. 7.4.2.
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4) изъятых из незаконного оборота товаров легкой промыш-
ленности (п. 6 ст. 82 УПК РФ).

Процессуальные решения, принимаемые по данным вопро-
сам дознавателями, должны быть проверены их непосредствен-
ными руководителями до направления их прокурору для согла-
сования.

Во исполнение требований УПК РФ разработаны специали-
зированные нормативные правовые акты, регулирующие обще-
ственные отношения, возникающие при выполнении судебных 
решений об уничтожении вышеназванных категорий веществен-
ных доказательств, которые могут быть изъяты при производстве 
по уголовным делам о преступлениях против собственности об-
щеуголовной направленности20. Государственным заказчиком по 
размещению заказов на оказание услуг по перевозке, хранению, 
переработке и уничтожению изъятых из незаконного оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
является Федеральная служба по регулированию алкогольного 
рынка. Ответственным за выполнение мероприятий по реали-
зации и уничтожению иных вещественных доказательств явля-
ются Федеральное агентство по управлению государственным 
имуществом и его территориальные органы. Территориальные 
органы МВД России на районном уровне должны выстраивать 
взаимоотношения с территориальными органами Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в соот-
ветствии с соглашением, определяющим порядок выполнения 
сторонами возложенных на них обязанностей21.

Полагаем, что должна сохраниться оправдавшая себя прак-
тика фиксации информации о действиях с материальными цен-

20 О порядке реализации или уничтожения предметов, являющихся вещественными 
доказательствами, хранение которых до окончания уголовного дела или при уголов-
ном деле затруднено: постановление Правительства РФ от 23 августа 2012 г. № 848 // 
СЗ РФ. 2012. № 36. Ст. 4900; О переработке или уничтожении изъятых из незакон-
ного оборота и об уничтожении конфискованных этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции: постановление Правительства РФ от 22 мая 2013 г. 
№ 430 // СЗ РФ. 2013. № 22. Ст. 2814; Об утверждении перечня товаров легкой про-
мышленности, изъятых из незаконного оборота или конфискованных при произ-
водстве по уголовным делам или делам об административных правонарушениях 
и подлежащих уничтожению, а также о порядке их уничтожения: постановление 
Правительства РФ от 7 марта 2014 г. № 180 // СПС КонсультантПлюс.

21 Соглашение о порядке взаимодействия МВД России и Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом по организации приема-передачи 
предметов, являющихся вещественными доказательствами, хранение которых до 
окончания уголовного дела или при уголовном деле затруднено от 10 июня 2013 г. 
№ 1/5390 /01-12/217.
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ностями в специальных Журналах учета, оценки, движения ве-
щественных доказательств, переданных на хранение и (или) ре-
ализацию, в которых также отражаются сопутствующие затраты 
и вырученные денежные средства. Обязанности ведения Журна-
ла руководители органов расследования преступлений возлагают 
управленческим решением на ответственных должностных лиц22.

Для возмещения ущерба в планах работы по уголовным де-
лам должна быть предусмотрена работа следователя (дознава-
теля) с подозреваемыми, обвиняемыми и их родственниками, 
направленная на разъяснение закона о том, что добровольное 
и полное возмещение ущерба является смягчающим вину об-
стоятельством (п. «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ).

Поскольку по значительной части уголовных дел о преступле-
ниях против собственности в процессе их расследования не пред-
принимается достаточных мер для установления виновных лиц, 
то организация расследования неочевидных преступлений дан-
ной категории становится отдельным направлением деятельности 
руководителей. В рамках реализации предоставленных руководи-
телям полномочий целесообразно уголовные дела о преступлени-
ях против собственности классифицировать на различные кате-
гории (виды, группы) в зависимости от критериев, определяемых 
складывающейся оперативной обстановкой на обслуживаемой 
территории. Такой метод организации работы позволяет кон-
кретизировать управляющие воздействия, найти специфике рас-
следования конкретной группы уголовных дел соответствующее 
организационное обеспечение. В качестве таких критериев могут 
выступать способ совершения, место, время хищения, социаль-
ное положение потерпевших, результативность установления ви-
новных лиц, различные характеристики возможных соучастников 
преступлений. С использованием указанных критериев могут 
быть выделены в качестве отдельных предметов процессуально-
го и ведомственного контроля расследование тайных хищений из 
квартир и иных жилищ, хищения автотранспортных средств, кар-
манные кражи, хищения аппаратов сотовой связи и др.

Руководители органов предварительного следствия терри-
ториальных органов МВД России обязаны на плановой основе 
изучать приостановленные производством по п. 1 ч. 1 ст. 208 
УПК РФ уголовные дела, возбужденные по ч. 3, 4 ст. 158, ч. 2 и 3 
ст. 161, ч. 3 и 4 ст. 162 УК РФ, определять меры, направленные 

22 Указание Следственного департамента МВД России от 20 декабря 2006 г. № 17/5-23848. 
П. 1.
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на установление лиц, совершивших указанные преступления, 
и контролировать их выполнение23.

На практике для расследования преступлений против соб-
ственности общеуголовной направленности решениями руково-
дителей органов расследования преступлений вводится линейная 
специализация сотрудников, создаются специализированные 
следственно-оперативные группы. Так, в подразделениях дозна-
ния (от отделения и выше) в обязательном порядке должна быть 
введена специализация сотрудников на расследовании краж, 
грабежей, угонов автотранспортных средств. В составе органа 
предварительного следствия или подразделения дознания (от от-
деления и выше) могут быть образованы специализированные 
подразделения (группы, отделения, отделы), организационно 
объединяющие в своем составе должностных лиц, специализиру-
ющихся на расследовании всех или конкретного вида преступле-
ний против собственности. Последний способ организационного 
обеспечения расследования преступлений против собственности 
зафиксирован в типовых структурах органов предварительного 
следствия24. В целях организации работы такого специализиро-
ванного объекта управления руководители, опираясь на соот-
ветствующие нормативные правовые акты, выполняют весь ком-
плекс управленческих функций для формирования, оформления 
и реализации в отношении их управляющих воздействий25.

Результативность расследования преступлений против соб-
ственности может быть обеспечена только комплексным ис-
пользованием сил и средств территориального органа МВД Рос-
сии, отлаженной координацией совместных усилий с субъекта-
ми внешнего взаимодействия. Одним из последствий развития 
гражданского законодательства является введение различных 
регистрационных процедур и регламентов для совершения сде-
лок с тем или иным видом имущества, наличием информаци-
онных банков данных, в которых фиксируются действия, свя-
занные с приобретением права собственности, распоряжением 
имуществом. Руководители органов расследования преступле-

23 Решение коллегии МВД России от 18 мая 2010 г. № 2км/1: объявлено приказом 
МВД России от 18 мая 2010 г. № 529. П. 14.7.

24 О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 ноября 
1998 г. № 1422: приказ МВД России от 4 января 1999 г. № 1. Приложение № 11.

25 Подробнее о формах реализации функций управления см.: Валов С.В. Организа-
ция расследования преступлений против собственности // Проблемы управле-
ния органами расследования преступлений, уголовного процесса и криминали-
стики: сб. ст. М., 2011. Вып. 3. С. 32–44.
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ний должны организовать надлежащее внутреннее и внешнее 
взаимодействие, позволяющее подчиненным сотрудникам сво-
евременно получать необходимые сведения, а в рамках инфор-
мационного обмена предотвращать возможности распоряжаться 
похищенным имуществом или осуществлять его легализацию26.

Важным аспектом организации деятельности по расследова-
нию преступлений против собственности является их профилакти-
ка с использованием процессуальных и непроцессуальных средств, 
предоставленных следователям и дознавателям. Своевременное 
выявление и реагирование на причины и условия, способствующие 
совершению преступлений против собственности, позволяет пред-
упреждать серийные или часто совершаемые различными лицами 
хищения чужого имущества, принуждать руководителей хозяйству-
ющих субъектов, государственных и муниципальных учреждений 
и общественных организаций принимать адекватные меры к защи-
те имущества, принадлежащего им на праве собственности или на-
ходящегося в оперативном управлении или хозяйственном ведении.

Весомый вклад в упорядочение деятельности подчиненных, 
обеспечение единообразной правоприменительной практики 
при расследовании преступлений против собственности обще-
уголовной направленности вносит служебная подготовка лич-
ного состава. В перечень изучаемых источников в обязательном 
порядке должны быть включены нормативные правовые акты, 
регулирующие общественные отношения, в которые вступают 
следователи и дознаватели при расследовании преступлений 
против собственности; криминалистические рекомендации по 
осуществлению расследования данного вида преступлений27; 
требования судов к качеству расследования преступлений про-
тив собственности, разграничению смежных составов28. Основ-

26 Об утверждении Инструкции о порядке совместных действий подразделений 
органов внутренних дел и таможенных органов при выявлении транспортных 
средств, находящихся в розыске: приказ МВД России и ФТС России от 19 июля 
2006 г. № 571/671.

27 Криминалистика: учебник для студентов вузов / под ред. А.Ф. Волынского, 
В.П. Лаврова. М., 2009. Гл. 34. С. 617–648.

28 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: постановление плену-
ма Верховного суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29 // СПС 
КонсультантПлюс; О судебной практике по делам о мошенничестве, присвое-
нии и растрате: постановление пленума Верховного суда Российской Федерации 
от 27 декабря 2007 г. № 51 // СПС КонсультантПлюс; О судебной практике по 
делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением 
без цели хищения: постановление пленума Верховного суда Российской Федера-
ции от 9 декабря 2008 г. № 25 // СПС КонсультантПлюс.
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ная часть занятий должна проходить в форме практических тре-
нингов, направленных на отработку умений и навыков проведе-
ния следственных и иных процессуальных действий, принятия 
процессуальных решений, недопущения наиболее распростра-
ненных ошибок в квалификации деяний.

Осуществляя оценку деятельности подчиненных сотрудни-
ков на данном направлении деятельности, следует ориентиро-
ваться на целевые индикаторы и показатели государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие преступности», к которым от-
несен удельный вес возмещенного в ходе расследования ущерба 
от фактически причиненного преступлениями. Используемые 
в ведомственной системе оценки показатели не позволяют в до-
статочной степени сформулировать определенный вывод о ре-
зультативности работы по уголовным делам о преступлениях 
против собственности общеуголовной направленности, требу-
ют дополнительной конкретизации и по составам преступлений, 
и по субъектам процессуальной деятельности. При необходи-
мости руководители органов предварительного следствия и до-
знания при принятии управленческих решений, направленных 
на упорядочение деятельности подчиненных сотрудников на 
данном направлении, могут самостоятельно определить целе-
вые индикаторы, стимулирующие личный состав к улучшению 
работы.

Результаты расследования наиболее уголовных дел о наибо-
лее встречающихся преступлениях против собственности обще-
уголовной направленности должны найти отражение в государ-
ственной статистической отчетности по форме 1-Е (МВД). Так, 
в разделе 9 указываются количество оконченных следователями 
уголовных дел и число лиц по уголовным делам о преступлени-
ях, предусмотренных ст. 158, 159–159.6, 161, 162, 166, 167 УК РФ. 
В разделе 10 аналогичная информация содержится по уголов-
ным делам, оконченным дознавателями по подследственным 
им преступлениям против собственности. Сведения о рассле-
дованных в срок свыше 2-х месяцев уголовных делах о кражах 
и мошенничестве включаются в раздел 14 отчета. В разделе 15 
отражаются результаты расследования уголовных дел о кражах, 
грабежах и разбоях, совершённых несовершеннолетними или 
с их участием. Сводные данные о качестве расследования уго-
ловных дел о кражах, мошенничестве и вымогательстве заносят-
ся в разделы 16 и 17 отчета. Раздел 18 отражает сводные данные, 
характеризующие обеспечение в ходе следствия и дознания воз-



мещения ущерба по уголовным делам о хищениях. При необхо-
димости сводные данные, содержащиеся в отчете, могут быть 
конкретизированы по сотрудникам, специализирующимся на 
расследовании преступлений против личности, временным 
и иным параметрам для вынесения оценочного суждения и вы-
работки оптимального управленческого решения.

Таким образом, организация деятельности органов пред-
варительного следствия и дознания в системе МВД России при 
расследовании ими преступлений против собственности обще-
уголовной направленности осуществляется соответствующими 
руководителями путем формирования, оформления и реали-
зации ими процессуальных и непроцессуальных управляющих 
воздействий в отношении подчиненных подразделений и долж-
ностных лиц в целях упорядочения их повседневной процессу-
альной и служебной деятельности в соответствии с требования-
ми закона, ведомственными нормативными правовыми актами, 
решениями вышестоящих субъектов управления, научными 
рекомендациями криминалистики и научной организации тру-
да. Управляющие воздействия начальников территориальных 
органов МВД России, входящих в их состав управлений (отде-
лов, отделений, пунктов) полиции, органов предварительного 
следствия и подразделений дознания должны быть нацелены на 
создание необходимых и достаточных условий для обеспечения 
подчиненными сотрудниками доступа граждан к правосудию 
для защиты их имущественных прав, нарушенных преступлени-
ями против собственности.
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Лекция 15
Организация деятельности органов внутренних дел 

по расследованию преступлений экономической 
направленности

§ 1. Понятие организации деятельности органов 
внутренних дел по расследованию преступлений 
экономической направленности

В Российской Федерации гарантируется единство 
экономического пространства, свободное перемещение то-
варов, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, 
свобода экономической деятельности на основе признания 
и равной защиты частной, государственной, муниципальной 
и иных форм собственности, права каждого на свободное ис-
пользование своих способностей и имущества для предприни-
мательской и иной не запрещенной законом экономической 
деятельности (ст. 8, 34, 35 Конституции Российской Федера-
ции). Государственное регулирование отношений между людь-
ми, складывающихся в процессе производства, распределения, 
обмена и потребления материальных благ и услуг, направлено 
на создание стабильных общеобязательных правил функци-
онирования свободной рыночной экономики, обеспечение 
единства экономического пространства и устойчивости эко-
номического оборота. Правовое регулирование отношений 
участников экономической деятельности призвано гаранти-
ровать и развивать основные принципы рыночной экономики: 
равенство участников оборота, свободу принятия экономи-
ческих решений и самостоятельной ответственности за их ре-
зультаты и за причиненный вред. Поощрение, защита и охрана 
общественно-полезных и экономически-обоснованных спра-
ведливых, целесообразных и законных форм экономической 
деятельности осуществляются государством преимуществен-
но с помощью регулятивных мер. Государство заинтересовано 
в развитии экономики, переориентации сырьевого хозяйства 
и примитивной структуры экономики на производство уни-
кальных знаний, технологии и инновационных продуктов, 
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удовлетворяющих реальные потребности людей. Такое устрой-
ство экономической сферы позволит решать важные социаль-
ные задачи.

Вместе с тем характер отношений, складывающихся в сфере 
экономической деятельности, может и противоречить согласо-
ванным интересам личности, общества и государства, создавая 
реальную угрозу национальной безопасности1. Одной из форм 
государственной защиты гарантированных Конституцией Рос-
сийской Федерации прав и свобод является судебная защита, 
реальное действие которой в отношении уголовно наказуемых 
деяний, совершаемых в сфере экономической деятельности, 
обеспечивается уголовно-процессуальной деятельностью ор-
ганов расследования преступлений. Государство в поисках оп-
тимальной модели стимулирования и развития, обеспечения 
защиты и стабильности экономических отношений изменяет 
и критерии работы органов предварительного расследования. 
Руководством страны поставлена задача таким образом упоря-
дочить правовые нормы, регулирующие общественные отно-
шения в экономической сфере, чтобы раз и навсегда отказаться 
от презумпции виновности бизнеса, от обвинительного уклона 
в правоохранительной и судебной практике, исключить из си-
стемы права все зацепки, которые позволяют превращать хозяй-
ственный спор в сведение счетов при помощи заказных уголов-
ных дел2.

Уголовно наказуемые деяния, нарушающие установленные 
или признаваемые государством правовые отношения в сфере 
экономики, объединены по сходству родового объекта посяга-
тельства в раздел VIII УК РФ, в нормах которого представлены 
правовые модели преступлений против собственности (гл. 21), 
в сфере экономической деятельности (гл. 22), преступления 
против интересов службы в коммерческих и иных организациях 
(гл. 23).

Помимо уголовно-правовых критериев отнесения противо-
правных деяний к преступлениям экономической направлен-
ности в практике правоохранительных органов применяются 
и другие, отражающие более широкий подход к формированию 
указанной совокупности общественно опасных деяний. На ос-

1 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: утв. 
Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 // СЗ РФ. 2009. 
№ 20. Ст. 2444. Раздел 2.

2 Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собра-
нию РФ от 12 декабря 2012 г. // Рос. газ. 2012. 13 дек.
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нове межведомственного нормативного правового акта3 еже-
годными совместными решениями Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации и МВД России вводится в действие 
Перечень статей УК РФ, используемых при формировании ста-
тистической отчетности, согласно которому устанавливаются 
критерии отнесения преступлений к имеющим экономическую 
направленность4. 

В качестве единого критерия, позволяющего определить 
экономическую направленность преступлений, предлагает-
ся рассматривать уголовно наказуемые деяния, причиняющие 
вред общественным отношениям, складывающимся в процессе 
производства, обмена, распределения и потребления матери-
ально-опосредованного продукта или под видом таких отноше-
ний либо обусловленных ими5. Преступления экономической 
направленности группируются в два перечня на основе правил 
подследственности уголовных дел о них: для органов дознания 
и органов предварительного следствия. 

Анализ вышеназванных перечней показывает, что критерии 
структуризации их содержания остаются относительно устойчи-
выми, восприимчивыми к изменениям, вносимым в УК РФ. Со-
вокупность преступлений, имеющих экономическую направ-
ленность, образована следующими подгруппами:

1) общей категорией, в состав которой включаются престу-
пления:

1.1) без каких-либо дополнительных условий (пп. 2.1 переч-
ня № 1, пп. 1.1 перечня № 2);

1.2) при наличии определенных дополнительных условий 
(пп. 2.2 перечня № 1, пп. 1.2 перечня № 2);

1.3) при наличии дополнительных условий в зависимости 
от даты возбуждения уголовного дела;

3 О едином учете преступлений: приказ Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Минэко-
номразвития России и Федеральной службы Российской Федерации по контро-
лю за оборотом наркотиков от 29 декабря 2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399. 
Приложение № 2. П. 6; приложение № 3. П. 17.

4 О введении в действие перечней статей Уголовного Кодекса Российской Феде-
рации, используемых при формировании статистической отчетности: указание 
Генеральной прокуратуры РФ и МВД России от 11 сентября 2013 г. № 387-11/2 
(в редакции указания Генеральной прокуратуры РФ и МВД России от 24 апреля 
2014 г. № 228-11/2).

5 Организация деятельности органов предварительного следствия в системе МВД 
России по расследованию преступлений экономической направленности: учеб.-
практ. Пособ. / под науч. ред. докт. юрид. наук, проф. А.В. Шмонина. М., 2013. С. 25.
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2) экологическими преступлениями, по уголовным делам 
о которых предварительное следствие является обязательным 
(п. 2 перечня № 2)6; 

3) налоговыми преступлениями (п. 3 перечня № 1 и п. 3 пе-
речня № 2), относящимися к перечню:

3.1) без дополнительных условий;
3.2) при соблюдении определенных условий (пп. «е» допол-

нительных условий, перечисленных в перечне № 2).
Постатейный анализ вышеназванных перечней показывает, 

что, во-первых, в него помимо статей, входящих в раздел VIII 
УК РФ, включены статьи, в которых изложены правовые моде-
ли составов преступлений, отнесенных по своему родовому объ-
екту к иным разделам и главам УК РФ; во-вторых, не все престу-
пления, предусмотренные статьями раздела VIII УК РФ, имеют 
безусловное отношение к преступлениям, имеющим экономи-
ческую направленность.

Дополнительные условия, при которых выявленное престу-
пление может быть отнесено к числу преступлений, имеющих 
экономическую направленность, установлены перечнем № 2 
и представляют собой свод требований, предъявляемых к эле-
ментам состава преступления или его обязательным или факуль-
тативным признакам (субъекту, объективной или субъективной 
сторонам, а также способу, предмету преступления), указыва-
ющих на идеальную или реальную совокупность преступлений 
или характеризующих способ выявления признаков состава 
преступления.

Так, в соответствии с п. «а» дополнительных условий пре-
ступление имеет экономическую направленность, если оно со-
вершено лицами:
 – должностными, материально ответственными и иными, вы-

полняющими на предприятиях, учреждениях и организациях 
независимо от форм собственности и организационно-пра-
вовых форм организационно-распорядительные или адми-
нистративно-хозяйственные функции;

 – не наделенными указанными полномочиями, но имеющими 
доступ к предмету преступного посягательства для выполне-
ния трудовых обязанностей по роду деятельности или службы;

6 Следует обратить внимание, что при формировании перечня № 1 экологические 
преступления, по уголовным делам о которых предварительное расследование 
производится в форме дознания, не отнесены непосредственно к категории пре-
ступлений, имеющих экономическую направленность (п. 4 перечня № 1).
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 – выполняющими обязанности по охране имущества или объ-
екта, в котором оно хранится, без материальной ответствен-
ности.
В соответствии с данным правилом тайное хищение чужо-

го имущества, совершённое лицом, незаконно проникшим на 
территорию хозяйственного объекта, не может быть отнесено 
к преступлениям, имеющим экономическую направленность. 
Однако если такое же преступное деяние совершено лицом, 
имеющим доступ к предмету преступного посягательства для 
выполнения трудовых обязанностей по роду деятельности или 
службы, то оно относится к преступлениям, имеющим эконо-
мическую направленность. Согласно статистическим данным 
за 2013 г. с учетом указанного признака к имеющим экономиче-
скую направленность отнесены 1453 кражи и 13 903 преступле-
ния, предусмотренные ст. 160 УК РФ.

Если указанными выше лицами совершено преступление, 
предусмотренное ст. 165 УК РФ, путем уклонения от уплаты 
различных законных платежей и незаконной эксплуатации 
в личных целях имущества, не принадлежащего виновному, оно 
также будет иметь экономическую направленность (п. «г» до-
полнительных условий).

Экономическая направленность преступлений против соб-
ственности, предусмотренных ст. 159, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595 
УК РФ, будет проявляться в том случае, если они совершены фи-
зическими лицами с целью завладения имуществом граждан для 
осуществления производственно-хозяйственной и финансовой 
деятельности, а также под видом ее осуществления (например, 
финансовые пирамиды), или неустановленными лицами с ис-
пользованием подложных документов при осуществлении финан-
сово-хозяйственной деятельности предприятий, при условии, что 
они были выявлены при проведении документально-бухгалтер-
ских ревизий, установлении движения денежных средств, матери-
альных ценностей и т. д. (п. «в», «д» дополнительных условий).

К экономическим относятся выявленные при проведении 
бухгалтерских документальных ревизий либо проверок контро-
лирующих и надзорных органов преступления, если они были 
совершены в процессе осуществления производственно-хозяй-
ственной и финансовой деятельности либо под видом ее осу-
ществления в отношении юридических и физических лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность, независимо 
от формы собственности и организационно-правовой формы, 
официально зарегистрированных в качестве предпринимателей, 
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а также объединений (граждан, юридических лиц), не являю-
щихся юридическими лицами (п. «б» дополнительных условий).

Для определения предполагаемых объемов работы началь-
никам органов предварительного следствия и дознания необхо-
димо проанализировать вышеназванные перечни с учетом пра-
вил подследственности, содержащихся в ст. 150 и 151 УПК РФ. 
Так, дознаватели органов внутренних дел обязаны расследовать 
уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ст. 170, ч. 1 
ст. 171, ч. 1 ст. 1711, ч. 1 и 2 ст. 180, ч. 1 ст. 181 и ч. 1 ст. 3271 УК 
РФ и имеющих экономическую направленность без каких-либо 
условий. К подследственности следователей органов внутрен-
них дел отнесены уголовные дела о преступлениях, имеющих без 
каких-либо условий экономическую направленность и предус-
мотренных п. «в» ч. 2 ст. 1271, п. «в» ч. 2 ст. 1272, ч. 2 ст. 171, ч. 2 
ст. 1711, 172, 1731, 1732, 174, 1741 и рядом других статей УК РФ. 
В результате анализа ежегодно издаваемых перечней начальник 
территориального органа МВД России определяет секторы от-
ветственности своих заместителей, организующих процессуаль-
ную деятельность следователей и дознавателей по уголовным 
делам о преступлениях, имеющих экономическую направлен-
ность, а также субъектов внешнего взаимодействия, с которыми 
предпринимаются совместные усилия по организации совмест-
ной деятельности подчиненных при выявлении вышеназванных 
преступлений сотрудниками органов внутренних дел.

Реальные объемы работы органов расследования престу-
плений будут зависеть от криминогенной ситуации на терри-
тории, обслуживаемой конкретным территориальным органов 
МВД России. В результате принятия ряда федеральных зако-
нов, направленных на либерализацию уголовной политики 
в сфере экономических отношений, и количество, и удель-
ный вес преступлений, имеющих экономическую направлен-
ность, за последние пять лет сократились (в 2009 г. – 428 792, 
14,3 %, в 2013 г. – 141 229, 6,4 %). При этом увеличился (с 66,6 % 
до 89,5 %) удельный вес преступлений, по которым предвари-
тельное следствие является обязательным.

Помимо правил определения экономической направлен-
ности общественно опасных деяний, предусмотренных УК РФ, 
и подследственности уголовных дел о них на организацию де-
ятельности органов предварительного следствия и дознания по 
расследованию указанной категории преступлений оказывают 
влияние иные условия и факторы, формирующие специфику 
предметной деятельности исполнителей и предопределяющие 
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направленность и содержание процессуальных и непроцессу-
альных управляющих воздействий субъектов управления7.

Подсистема управления органами расследования преступлений 
экономической направленности представляет собой совокупность 
специализированных подразделений и должностных лиц органов 
предварительного следствия и органов (подразделений) дознания 
в системе МВД России, уполномоченных осуществлять предвари-
тельное расследование уголовных дел о такого рода преступлениях, 
отнесенных к их подследственности, а также органов и должност-
ных лиц, правомочных формировать и реализовывать в отношении 
их процессуальные и непроцессуальные управляющие воздействия.

С учетом вышеизложенного под организацией расследова-
ния преступлений экономической направленности предлагает-
ся понимать достигаемую посредством реализации субъектами 
управления органами предварительного следствия и дознания 
в системе МВД России или уполномоченными ими лицами пре-
доставленных им процессуальных и (или) служебных полномочий 
упорядоченность деятельности подчиненных сотрудников (под-
разделений), специализирующихся на расследовании уголовных 
дел о преступлениях экономической направленности, в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 
рекомендациями криминалистики и научной организации труда, 
решениями вышестоящих субъектов управления и оперативной 
обстановкой, складывающейся на обслуживаемой территории.

§ 2. Организация рассмотрения сообщений 
о преступлениях экономической направленности

При организации начальником территориального ор-
гана МВД России подсистемы рассмотрения подчиненными 
сотрудниками сообщений о преступлениях экономической на-
правленности следует рассматривать в качестве источников ин-
формации о таких преступлениях следующие сообщения:

1) заявления, поступившие в дежурную часть от потерпев-
ших и очевидцев;

7 Подробнее см.: Организация деятельности органов предварительного следствия 
в системе МВД России по расследованию преступлений экономической направ-
ленности: учеб.-практ. пособ / под науч. ред. докт. юрид. наук, проф. А.В. Шмо-
нина. М., 2013. С. 27–45.



329

2) рапорты сотрудников органов внутренних дел об обнару-
жении признаков преступлений экономической направленно-
сти, в том числе и в результате осуществления оперативно-ра-
зыскной деятельности;

3) сообщения контрольно-надзорных органов, осуществля-
ющих свои функции в сфере экономической деятельности;

4) постановления прокуроров о направлении соответствую-
щих материалов в органы предварительного расследования для 
решения вопроса об уголовном преследовании.

Как показывает практика, в связи с тем что преступления эко-
номической направленности тщательно скрываются, маскируются 
их субъектами, значительная часть информации об их подготовке 
или совершении выявляется сотрудниками органов внутренних дел, 
в том числе и в ходе осуществления оперативно-разыскной деятель-
ности. Основная задача начальника территориального органа МВД 
России на районном уровне состоит в том, чтобы организовать вза-
имодействие руководителей и сотрудников органа предварительно-
го следствия и специализированных оперативных подразделений 
с целью своевременного принятия каждым из них в пределах ком-
петенции организационных мер, оперативно-разыскных мероприя-
тий и процессуальных действий для документирования преступной 
деятельности, установления события преступления, изобличения 
лица или лиц, виновных в совершении преступления. При реше-
нии указанной задачи начальник опирается на УПК РФ, межведом-
ственные8 и ведомственные нормативные правовые акты9.

Важное значение в организации внутреннего взаимодействия 
при рассмотрении сообщений о преступлениях экономической 
направленности играет юридическое консультирование следова-
телями сотрудников оперативных подразделений. Практика убе-
дительно доказывает, что своевременное обращение сотрудников 
оперативных подразделений за юридической помощью в органы 
предварительного следствия, установление делового сотрудниче-
ства и беспристрастного подхода к оценке информации, добытой 

8 Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-
розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд: приказ МВД 
России, Минобороны России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР 
России, ФСИН России, ФСКН России, Следственного комитета Российской 
Федерации от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68.

9 Об организации ведомственного контроля при рассмотрении материалов про-
верки в порядке ст. 140–145 УПК Российской Федерации о преступлениях эко-
номической и коррупционной направленности: приказ Следственного департа-
мента МВД России от 26 октября 2011 г. № 55.
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в результате оперативно-разыскной деятельности, позволяют 
определить верные способы и средства дальнейшего использова-
ния полученных результатов в доказывании.

Передаче информации в рамках юридического консульти-
рования предшествует рассмотрение начальником территори-
ального органа МВД России или его заместителем вынесенно-
го подчиненным сотрудником постановления о представлении 
результатов оперативно-разыскной деятельности и прилагае-
мых к нему материалов. К компетенции вышеназванных руко-
водителей отнесено разрешение вопроса о необходимости рас-
секречивания сведений, составляющих государственную тайну, 
содержащихся в представляемых результатах, и их носителей; 
проверка правильности оформления необходимых документов 
и соответствия их содержания предъявляемым требованиям.

Следственным департаментом МВД России в целях исключе-
ния случаев вмешательства следственных органов в корпоративные 
конфликты, воспрепятствования предпринимательской деятельно-
сти и добросовестной конкуренции сформирована многоуровневая 
система контроля за обоснованностью возбуждения уголовных дел 
о преступлениях экономической и коррупционной направленности. 
Согласно предъявляемым требованиям руководители органов пред-
варительного следствия территориальных органов МВД России на 
районном уровне на основе изучения материалов о преступлениях 
экономической и коррупционной направленности, не имеющих 
большого общественного резонанса и особой сложности в рассле-
довании, утверждают заключение о наличии достаточных данных, 
указывающих на признаки преступления10. В должностные обязан-
ности руководителей должен быть внесен пункт о персональной от-
ветственности за обоснованность возбуждения уголовного дела по 
материалам проверки таких сообщений. В развитие указанных тре-
бований практически в каждом органе предварительного следствия 
территориальных органов МВД России на региональном уровне 
подготовлены и изданы соответствующие распоряжения и приказы, 
которыми определен порядок рассмотрения материалов проверок 
по сообщениям о преступлениях экономической и коррупционной 
направленности, проведенных оперативными подразделениями11.

10 О реализации приказа Следственного департамента МВД России № 55: указание 
Следственного департамента МВД России от 2 декабря 2011 г. № 17/3-30397.

11 Обзор о практике взаимодействия органов предварительного следствия и опера-
тивных подразделений по выявлению и расследованию преступлений коррупци-
онной направленности: доведен указанием Следственного департамента МВД 
России от 29 мая 2012 г. № 17/3-12751.
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В случае несогласия начальника территориального органа 
МВД России или начальника полиции с рекомендациями на-
чальника органа предварительного следствия, данными по ре-
зультатам юридического консультирования, они имеют право 
направить указанные рекомендации со своими письменными 
возражениями руководителю вышестоящего органа предва-
рительного следствия, который в установленные сроки обязан 
принять решение по существу изложенных в них аргументов.

В то же время при необходимости принятия незамедлитель-
ных мер реагирования на сообщение о любом совершенном или 
готовящемся преступлении экономической направленности, по 
которому производство предварительного следствия является 
обязательным, начальник территориального органа МВД России, 
выполняя обязанности начальника органа дознания, в соответ-
ствии с ч. 2 ст. 21, ч. 1 ст. 144, ст. 157 УПК РФ обязан принять, 
проверить сообщение о таком преступлении и при наличии ос-
нований, указанных в ч. 2 ст. 140 и ч. 1 ст. 157 УПК РФ, возбудить 
уголовное дело и произвести в течение 10 суток неотложные след-
ственные действия. При этом важно помнить, что любое решение 
может быть обжаловано заинтересованным лицом или отменено 
надзирающим прокурором (ст. 123 и ч. 4 ст. 146 УПК РФ).

Начальники территориальных органов МВД России при 
организации рассмотрения сообщений о преступлениях эко-
номической направленности должны обеспечить выполнение 
требований о рациональном использовании рабочего времени 
следователей, сосредоточении сил и средств органов предва-
рительного следствия на расследовании преступлений. В этой 
связи вынесение органами дознания МВД России решений об 
отказе в возбуждении уголовного дела по сообщениям о престу-
плениях, отнесенных в соответствии со ст. 151 УПК РФ к под-
следственности следователей органов внутренних дел, не проти-
воречит нормам действующего законодательства12.

Если представленные начальнику по результатам оператив-
но-разыскной деятельности материалы в полной мере соответ-
ствуют предъявляемым требованиям, то он принимает решение 

12 О практике прокурорского надзора за исполнением уголовно-процессуального 
законодательства о подследственности при разрешении сообщений о престу-
плениях: информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 29 октября 
2008 г. № 36-12-2008; О подследственности при разрешении сообщений о пре-
ступлениях: письмо Следственного комитета при МВД России от 7 ноября 2008 г. 
№ 17/1-20208 // Информационный бюллетень Следственного комитета при 
МВД России. 2009. № 1 (139). С. 141–144.



332

о регистрации рапорта об обнаружении признаков преступле-
ния в книге учета преступлений и представляет результаты опе-
ративно-разыскной деятельности уполномоченным должност-
ным лицам (органам) для осуществления проверки и принятия 
процессуального решения в порядке ст. 144 и 145 УПК РФ.

Согласованность позиций следователя и оперативного со-
трудника проявляется в основном организационном документе 
(плане), представляемом ими на утверждение (согласование) 
руководителям органа предварительного следствия и оператив-
ного подразделения. Проект плана должен предусматривать по-
рядок и последовательность реализации комплекса оперативно-
разыскных мероприятий, следственных и иных процессуальных 
действий по проверке информации, изложенной в рапорте.

Вторым по значимости источником информации о престу-
плениях экономической направленности являются сообщения 
контрольно-надзорных органов. В целях упорядочения совмест-
ной деятельности порядок поступления и рассмотрения сообще-
ний о различных преступлениях экономической направленно-
сти конкретизирован в ряде межведомственных нормативных 
правовых актов, принятых МВД России совместно с контроль-
ными или надзорными органами. 

Так, порядок взаимодействия контрольно-ревизионных ор-
ганов Министерства финансов Российской Федерации с МВД 
России при назначении и проведении ревизий (проверок)13 опре-
деляет проведение по инициативе контрольно-ревизионного 
органа или по требованию правоохранительных органов кон-
трольно-ревизионных мероприятий (ревизии, проверки, пред-
варительного изучения документов) при наступлении различных 
юридических оснований, а также требования, предъявляемые 
к форме и содержанию документов, образующихся в результате 
взаимодействия.

При выявлении в расчетно-кассовых центрах (далее – РКЦ) 
денежных знаков, имеющих признаки подделки, в территори-
альный орган МВД России в течение суток со дня составления 
справки-исследования экспертом РКЦ направляется извеще-
ние, подписанное руководителем РКЦ или уполномоченным 

13 Об утверждении Положения о порядке взаимодействия контрольно-ревизион-
ных органов Министерства финансов Российской Федерации с Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации, Министерством внутренних дел Россий-
ской Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации 
при назначении и проведении ревизий (проверок): приказ Минфина РФ, МВД 
России и ФСБ России от 7 декабря 1999 г. № 89н/1033/717.
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им лицом. Извещение доставляется в территориальный орган 
МВД России нарочным либо по каналам факсимильной связи, 
либо посредством электронной почты, а также телефонограм-
мой, зарегистрированной в установленном порядке. Регистра-
ция извещений осуществляется РКЦ в Журнале регистрации из-
вещений, в котором отражаются номер извещения, дата и время 
его передачи, фамилия и инициалы эксперта РКЦ, передавше-
го извещение, фамилия, инициалы и должность представителя 
территориального органа МВД России, принявшего извещение. 
Факт передачи денежного знака, имеющего признаки поддел-
ки, оформляется актом по форме № 0402157, к которому при-
лагаются справка об исследовании; объяснение (в случаях об-
наружения кассовыми работниками денежных знаков Банка 
России, имеющих признаки подделки, при приеме или обра-
ботке денежной наличности); копии сопроводительных доку-
ментов, подтверждающих факт поступления денежных знаков, 
имеющих признаки подделки, в РКЦ14. В случае если заявление 
о выявлении денежного знака, имеющего признаки поддел-
ки, поступило в территориальный орган МВД России, то РКЦ 
может провести исследование сомнительных денежных знаков 
по письменным запросам, адресованным руководителю РКЦ 
и подписанным руководителем территориального органа МВД 
России или уполномоченным им лицом. Доставку в РКЦ со-
мнительных денежных знаков для проведения исследования со-
трудники полиции осуществляют самостоятельно.

Поскольку координацию информационного взаимодействия 
Банка России с правоохранительными органами при выявлении 
и пресечении незаконных финансовых операций кредитных ор-
ганизаций и их клиентов осуществляет Генеральная прокуратура 
РФ15, то поступающие от прокуроров мотивированные постанов-
ления о направлении соответствующих материалов в следствен-

14 Об утверждении Порядка взаимодействия Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации и Центрального банка Российской Федерации в борьбе с фаль-
шивомонетничеством: приказ МВД России, Банка России от 5 февраля 2009 г. 
№ 102/ОД-113.

15 Регламент информационного взаимодействия Банка России, Генеральной про-
куратуры Российской Федерации, правоохранительных и иных федеральных 
государственных органов Российской Федерации при выявлении и пресечении 
незаконных финансовых операций кредитными организаций и их клиентов: утв. 
приказом Генеральной прокуратуры РФ, МВД России, Росфинмониторинга, 
ФНС России, ФСБ России, ФСКН России, ФТС России, СК РФ и Централь-
ного банка Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 105/136/50/ММ-7-
2/117/131/98/447/12/ОД-121.
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ный орган или орган дознания для решения вопроса об уголов-
ном преследовании по фактам выявленных нарушений уголов-
ного законодательства должны рассматриваться с учетом требо-
ваний ч. 11 ст. 148 УПК РФ. Руководитель следственных органов, 
проверяя представленное ему на согласование постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела, обязан принять дополни-
тельные организационные меры, направленные на исключение 
случаев необоснованного отказа в возбуждении уголовного дела 
по фактам нарушения прав и законных интересов граждан, допу-
щенных в социально значимых сферах (расходование бюджетных 
средств, здравоохранение, труд и занятость, жилищно-комму-
нальное хозяйство). Все материалы по данным фактам должны 
быть представлены в контрольно-методические подразделения 
ГСУ (СУ) территориальных органов МВД России на региональ-
ном уровне для изучения и подготовки заключения об обосно-
ванности принятого решения16.

При организации взаимодействия на стадии возбуждения 
уголовного дела необходимо учитывать необходимость исполь-
зования для документирования преступной деятельности, по-
иска и фиксации процессуально-значимой информации специ-
альных методов исследования, применения технологического 
и экономического анализа процесса производства и иной хо-
зяйственной деятельности учреждений, предприятий и орга-
низаций, криминалистического, логического и бухгалтерского 
анализа документов, назначения и производства документаль-
ных проверок и ревизий. Необходимость производства докумен-
тальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследования 
документов и предметов является основанием для продления 
руководителем следственного органа срока проверки сообще-
ния о преступлении экономической направленности до 30 суток 
или выдвижения дознавателем соответствующего ходатайства 
перед прокурором (ч. 3 ст. 144 УПК РФ).

Руководителям органов предварительного следствия предпи-
сано обеспечить особый контроль за рассмотрением материалов 
доследственных проверок о преступлениях коррупционной на-
правленности, совершаемых от имени и в интересах юридических 
лиц и принятием по ним решений в порядке ст. 144–145 УПК РФ17.

16 Об усилении процессуального контроля: указание Следственного департамента 
МВД России от 4 февраля 2013 г. № 17/3-2239.

17 Об усилении контроля за расследованием уголовных дел: указание Следственно-
го департамента МВД России от 11 июля 2013 г. № 17/3-17306.
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При принятии решения о возбуждении уголовных дел или 
об отказе в возбуждении уголовного дела по наиболее значимым 
преступлениям экономической направленности руководители 
следственных органов обязаны направить в вышестоящий орган 
спецсообщение18. Обобщенные данные о результатах рассмо-
трения материалов проверки сообщений о преступлениях эко-
номической и коррупционной направленности ежеквартально 
обобщаются по установленной форме и сообщаются в выше-
стоящий следственный орган19. В целом по территориальному 
органу МВД России информация о результатах рассмотрения 
сообщений о преступлениях, имеющих экономическую направ-
ленность, постатейно отражается в отчете по форме 2-Е (МВД).

Начальники органов предварительного следствия и дозна-
ния при принятии подчиненными решения о возбуждении уго-
ловного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела по 
нереабилитирующим основаниям обязаны проконтролировать 
полноту и правильность заполнения учетно-регистрационных 
документов, направляемых в информационный центр.

Таким образом, начальники органов предварительного след-
ствия и дознания в системе МВД России обязаны организовать сво-
евременное и качественное рассмотрение подчиненными сотруд-
никами сообщений о преступлениях экономической направленно-
сти, принятие по ним законных, обоснованных и мотивированных 
процессуальных решений, исключающих возможность использо-
вания уголовного преследования для разрешения корпоративных 
споров, ограничения предпринимательской деятельности и добро-
совестной конкуренции в сфере экономических отношений.

§ 3. Организация расследования уголовных дел 
о преступлениях экономической направленности

Криминальная пораженность отраслей экономики и сфер 
хозяйственной деятельности, специфика методики расследова-
ния преступлений экономической направленности во многом 
предопределяют содержание управленческих решений, прини-

18 О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 ноября 
1998 г. № 1422: приказ МВД России от 4 января 1999 г. № 1. Приложение № 24.

19 О реализации приказа Следственного департамента МВД России № 55: указание 
Следственного департамента МВД России от 2 декабря 2011 г. № 17/3-30397.



336

маемых начальниками территориальных органов МВД России, 
их заместителями и начальниками подразделений дознания для 
упорядочения процессуальной и служебной деятельности сле-
дователей и дознавателей, специализирующихся на расследова-
нии рассматриваемой категории уголовных дел.

При проверках уголовных дел, даче письменных указаний 
о направлении их расследования необходимо учитывать, что 
значительная часть уголовно-правовых норм, содержащих в себе 
модели противоправных деяний, по своей конструкции от-
носится к числу бланкетных, требующих от следователей и до-
знавателей знаний гражданского, банковского, финансового 
и других отраслей права, в той или иной степени регулирующих 
общественные отношения, складывающиеся в процессе произ-
водства, обмена, распределения и потребления товаров, выпол-
нения работ и оказания услуг. Как правило, меры по реформи-
рованию общественных отношений в той или иной области эко-
номической деятельности носят комплексный характер. Однако, 
возможны ситуации, при которых изменения в сопредельной от-
расли права создают существенные трудности или кардинально 
меняют характер направленности мер уголовно-правового реа-
гирования на те или иные деяния участников экономической де-
ятельности. Начальники территориальных органов МВД России 
должны создавать необходимые условия для доступа сотрудни-
ков органов предварительного следствия и подразделений дозна-
ния к актуальным правовым базам, документам, отражающим 
судебную практику разрешения хозяйственных споров.

Экономические субъекты в Российской Федерации обязаны 
непрерывно с даты государственной регистрации до даты прекра-
щения деятельности в результате реорганизации или ликвидации 
формировать в ходе осуществления своей предпринимательской 
и иной хозяйственной деятельности документированную систе-
матизированную информацию о своем финансовом положении, 
финансовом результате своей деятельности и движении денежных 
средств за определенный отчетный период20. Именно данная ин-
формация может содержать в себе фактические данные, указыва-
ющие на обстоятельства, подлежащие доказыванию при производ-
стве по уголовному делу, а также иные обстоятельства, имеющие 
значение для уголовного дела. В связи с этим на всех этапах рассле-
дования сотрудники органа дознания, следователи и дознаватели, 

20 О бухгалтерском учете: Федеральный закон Российской Федерации от 6 декабря 
2011 г. № 402-ФЗ // СЗ РФ. 2011. № 50. Ст. 7344.
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их руководители вынуждены изучать и оценивать значительные 
объемы специальной информации, характеризующей производ-
ственно-хозяйственную и административно-управленческую дея-
тельность субъектов преступлений. Выполнение этой обязанности 
связано с привлечением сведующих лиц (органов), специализи-
рующихся на осуществлении контроля (надзора) достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности или независимой про-
верке бухгалтерской (финансовой) отчетности хозяйствующего 
субъекта в целях выражения мнения о достоверности такой отчет-
ности21, привлекаемых для оценки соответствия осуществляемых 
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателя-
ми деятельности или действий (бездействия), производимых и ре-
ализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых 
услуг) обязательным требованиям и требованиям, установленным 
муниципальными правовыми актами22. Начальник территориаль-
ного органа МВД России должен с учетом указанного фактора ор-
ганизовать внутреннее и внешнее взаимодействие подчиненных 
сотрудников с соответствующими представителями контрольных 
и надзорных органов, организовать привлечение их в качестве спе-
циалистов при расследовании уголовных дел.

Информация, полученная в ходе документальных прове-
рок и ревизий на стадии возбуждения уголовного дела, требу-
ет всесторонней и тщательной проверки в ходе расследования. 
Данная задача решается в ходе проведения судебных экспертиз. 
Производство экспертиз по уголовным делам о преступлени-
ях экономической направленности может быть организовано 
в ЭКП МВД России, научно-исследовательских лабораториях 
судебных экспертиз Минюста России, других государственных 
экспертных учреждениях. Так, ЭКЦ территориальных органов 
МВД России на региональном уровне имеют возможность про-
водить финансово-аналитическую (исследование финансового 
состояния), финансово-кредитную (исследование соблюдения 
принципов кредитования) и ряд других экспертиз23. При отсут-

21 Об аудиторской деятельности: Федеральный закон Российской Федерации от 30 де-
кабря 2008 г. № 307-ФЗ // СЗ РФ. 2009. № 1. Ст. 15.

22 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля: 
Федеральный закон Российской Федерации от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ // 
СЗ РФ. 2008. № 52. Ч. I. Ст. 6249.

23 Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-кримина-
листических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации: 
приказ МВД России от 29 июня 2005 г. № 511. Приложение № 2.
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ствии возможности производства экспертизы в таких учрежде-
ниях сотрудники органов расследования преступлений могут 
пригласить в качестве экспертов лиц, обладающих специаль-
ными знаниями в области науки, техники, искусства или ре-
месла, при помощи которых будут разрешены возникшие перед 
ними вопросы. Задача начальника территориального органа 
МВД России на данном направлении организации деятельно-
сти состоит в упорядочении служебных контактов следователей 
(дознавателей) с сотрудниками государственных судебно-экс-
пертных учреждений, иными сведущими лицами посредством 
выработки и принятия совместных управленческих решений, 
направленных на оптимизацию и повышение эффективности 
совместной деятельности.

Начальник территориального органа МВД России обязан 
проконтролировать соблюдение установленного порядка за-
ключения договора с такими лицами; составление актов, от-
ражающих выполнение работ и подтверждающих обоснован-
ность счетов, представленных к оплате из средств федерального 
бюджета. При этом назначение дорогостоящих экспертиз по 
уголовным делам, производство которых оплачивается из фе-
дерального бюджета, должно производиться только по согла-
сованию со Следственным департаментом МВД России, а за их 
проведением должна быть организована эффективная система 
учета и контроля24.

Значительная часть преступлений экономической направ-
ленности совершается лицами, обладающими организацион-
но-распорядительными и административно-хозяйственными 
функциями, возглавляющими такие субъекты хозяйственной 
деятельности, которые могут оказывать значительное влияние 
на формирование бюджетов городов и районов. Имеющиеся 
возможности легального и скрытого давления на органы рассле-
дования преступлений могут быть задействованы для оказания 
противодействия следователям и дознавателям при расследо-
вании противоправной деятельности субъектов, обладающих 
властными полномочиями. Вместе с тем необходимо взвешен-
но подходить к вопросам избрания меры пресечения. Не может 
быть поддержано ходатайство следователя о заключении под 
стражу в качестве меры пресечения в отношении подозреваемо-
го или обвиняемого в совершении преступлений, предусмотрен-

24 О выполнении программы оптимизации и повышения эффективности расходов: ука-
зание Следственного комитета при МВД России от 22 декабря 2009 г. № 17/3-28657.
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ных ст. 159–1596, 160, 165 УК РФ, если эти преступления со-
вершены в сфере предпринимательской деятельности, а также 
ст. 171–174, 1741, 176, 178, 180–183 УК РФ, если личность подо-
зреваемого, обвиняемого установлена, он имеет постоянное ме-
сто жительства на территории Российской Федерации. Только 
в том случае, если подозреваемый, обвиняемый нарушит ранее 
избранную меру пресечения или скроется от органов предвари-
тельного расследования, в отношении него может быть избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу.

Общее количество уголовных дел о преступлениях экономи-
ческой направленности, ежемесячно находящихся в производ-
стве следователей (дознавателей), сложность или большой объ-
ем их расследования, определяемые предметом доказывания, 
общественным резонансом противоправных деяний и другими 
факторами, оказывают влияние на принятие начальниками ор-
ганов расследования преступлений управленческих решений 
об организационном обеспечении производства предваритель-
ного следствия или дознания по уголовным делам о рассматри-
ваемых преступлениях. Анализ практики показывает, что спец-
ифика расследования преступлений экономической направ-
ленности вынуждает выделять данное направление в качестве 
самостоятельной линии специализации следователей (дознава-
телей). Объединение усилий сотрудников нескольких подраз-
делений территориальных органов МВД России осуществляется 
посредством реализации управленческих решений о создании 
следственно-оперативных групп. В соответствии с Типовой 
структурой в следственных управлениях (отделах, отделениях) 
территориальных органов МВД России на районном уровне 
предусмотрено образование отдела (отделения, группы), объ-
единяющего в себе сотрудников, специализирующихся на рас-
следовании преступлений в сфере экономики25. В следственных 
управлениях территориальных органов МВД России по городу 
(городскому округу), по нескольким муниципальным образова-
ниям26 предусмотрено создание следственной части по рассле-
дованию организованной преступной деятельности, в составе 
которой образуется отдел (отделение) по расследованию орга-
низованной преступной деятельности в сфере экономики. В та-

25 О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 ноября 
1998 г. № 1422: приказ МВД России от 4 января 1999 г. № 1. Приложение № 11.

26 Об утверждении Типового положения и Типовой структуры следственного управ-
ления при УВД по городу (городскому округу), по нескольким муниципальным 
образованиям: приказ МВД России от 26 января 2009 г. № 52. Приложение № 2.
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ких органах предварительного следствия уголовные дела о пре-
ступлениях экономической направленности, совершенных не 
организованными преступными группами, могут быть переда-
ны в производство следователей отделов (отделений, групп) по 
расследованию преступлений на обслуживаемой территории27. 

Если расследование уголовного дела об экономическом 
преступлении отвлекает значительные силы и средства, вызы-
вает повышенный общественный резонанс и оказывает суще-
ственное влияние на оперативную обстановку, руководители 
органов расследования преступлений могут поставить перед вы-
шестоящими руководителями вопрос о передаче такого дела для 
дальнейшего расследования в вышестоящий орган, в специали-
зированное подразделение.

Зачастую при расследовании уголовных дел рассматривае-
мой категории допускаются нарушения установленных правил 
учета продолжаемых и длящихся преступлений, преступлений, 
совершенных одним способом. Как правило, вопрос возникает 
о соединении уголовных дел о преступлениях, предусмотрен-
ных ст. 186 УК РФ. При осуществлении контроля за обоснован-
ностью решений о соединении уголовных дел следует обращать 
внимание на наличие в заключении эксперта категоричного 
вывода о том, что банкноты, являющиеся предметами престу-
пления по разным уголовным делам, изготовлены единым спо-
собом с использованием одного и того же технического при-
способления (устройства, инструмента и т. д.), что в совокупно-
сти с иными доказательствами образует основания для вывода 
о возможности совершения нескольких преступлений одним 
лицом или группой лиц, которых еще предстоит установить28.

При проверке обоснованности принимаемых по уголовным 
делам решений руководители должны знать, что УПК РФ возла-
гает на следователей и дознавателей обязанность принять меры 
к прекращению уголовного преследования в отношении лиц, 
впервые совершивших преступления в сфере экономической 
деятельности, предусмотренные ч. 2 ст. 171, ч. 1 ст. 1711, ч. 1 
ст. 172, ч. 2 ст. 176, ч. 1 и 2 ст. 180, ч. 3 и 4 ст. 184, 193, 195–197 

27 См. подробнее: Организация деятельности органов предварительного следствия 
в системе МВД России по расследованию преступлений экономической направ-
ленности: учеб.-практ. пособ. / под науч. ред. докт. юрид. наук, проф.А.В. Шмо-
нина. М., 2013. С. 104–130.

28 О разъяснении позиции Генеральной прокуратуры Российской Федерации по 
соединению уголовных дел по ст. 186 УК РФ: письмо Следственного департа-
мента МВД России от 30 января 2013 г. № 17/3 -1881.
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УК РФ, при условии, если они возместили ущерб, причинен-
ный гражданину, организации или государству в результате со-
вершения преступления, и перечислили в федеральный бюджет 
денежное возмещение в размере пятикратной суммы причинен-
ного ущерба либо перечислили в федеральный бюджет доход, 
полученный в результате совершения преступления, и денеж-
ное возмещение в размере пятикратной суммы дохода, получен-
ного в результате совершения преступления.

Требования к качеству расследования уголовных дел сфор-
мулированы в многочисленных специализированных постанов-
лениях пленума Верховного суда Российской Федерации29, кото-
рые должны стать обязательным предметом изучения со следо-
вателями (дознавателями) в системе служебной подготовки.

В систему источников, обязательных к изучению, должны 
включаться методики расследования преступлений экономи-
ческой направленности, обзоры следственной и судебной прак-
тики, положительный опыт организации деятельности специ-
ализированных преступлений и производства расследования по 
конкретным уголовным делам. По конкретным направлениям 
специализации необходимо формировать картотеки актуальных 
нормативных правовых актов, регулирующих общественные от-
ношения в определенной сфере экономики, а также решений 
судов по конкретным уголовным делам, доступные через право-
вые системы или Интернет. Для получения необходимой ин-
формации могут быть задействованы поисковые возможности 
ИБД «Невод».

К сожалению, приходится констатировать, что, несмотря 
на всю важность данного направления деятельности в системе 
МВД России, не сформирована специализированная отчет-
ность о результатах расследования уголовных дел о преступле-
ниях экономической направленности. Информация, отражае-
мая в государственной статистической отчетности, не позволяет 
сформулировать однозначный вывод о результативности, каче-
стве и сроках их расследования. В связи с этим практически во 

29 О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных пре-
ступлениях: постановление пленума Верховного суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24; 
О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализа-
ции (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных пре-
ступным путем: постановление пленума Верховного суда РФ от 18 ноября 2004 г. 
№ 23; О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: 
постановление пленума Верховного суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 // СПС 
КонсультантПлюс.



всех субъектах Российской Федерации введены региональные 
формы ежемесячной отчетности о результатах расследования 
уголовных дел о преступлениях экономической направленно-
сти.

Таким образом, упорядоченность деятельности органов 
предварительного следствия и дознания при расследовании 
уголовных дел о преступлениях экономической направленно-
сти достигается посредством формируемых с учетом специфики 
предметной деятельности и систематически реализуемых на-
чальниками территориальных органов МВД России, их замести-
телями и начальниками подразделений дознания управляющих 
воздействий, основанных на предоставленных им процессу-
альных и (или) служебных полномочиях, с целью обеспечения 
соответствия действий и решений подчиненных сотрудников 
(подразделений) требованиям законов и других нормативных 
правовых актов, рекомендациям криминалистики, научной ор-
ганизации труда и оперативной обстановке, складывающейся 
на обслуживаемой территории.
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Заключение

Основная цель органов предварительного следствия и до-
знания в системе МВД России – обеспечить на территории Рос-
сийской Федерации доступ любого лица к правосудию посред-
ством исполнения в пределах своих полномочий законодатель-
ства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве по 
уголовным делам о преступлениях, отнесенных к подследствен-
ности следователей и дознавателей органов внутренних дел.

Абсолютное большинство уголовных дел расследуется в тер-
риториальных органах МВД России на районном уровне, по 
результатам деятельности которых формируется общественное 
мнение об уровне защищенности прав и свобод личности на 
конкретной территории и в государстве. Этим обстоятельством 
объясняется высокая ответственность, возлагаемая на руко-
водителей, непосредственно организующих процессуальную 
и служебную деятельность следователей и дознавателей, упоря-
дочивающих их совместную деятельность с сотрудниками иных 
подразделений территориальных органов МВД России, други-
ми правоохранительными органами при раскрытии и расследо-
вании наиболее распространенных преступлений.

Полагаем, что изложенная в курсе лекций система знаний 
об особенностях формирования, оформления и реализации 
субъектами управления процессуальных и непроцессуальных 
управляющих воздействий в отношении следователей и дозна-
вателей позволит читателю получить новые знания, сформиро-
вать на их основе умения и навыки для успешной профессио-
нальной деятельности в должности руководителя органов пред-
варительного следствия или дознания в системе МВД России.

Курс лекций позволит руководителям органов расследова-
ния преступлений в условиях реформирования уголовно-про-
цессуального законодательства и МВД России выработать не-
обходимые управленческие решения для организации деятель-
ности подчиненных сотрудников и достижения поставленной 
цели.
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