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Я проходил практику в отделе уголовного розыска Люблинского ОВД.

Учебная практика является важнейшей формой подготовки студентов и 

составной частью учебного процесса, посредством закрепления полученных в 

академии  теоретических  знаний,  приобретения  практических  навыков  по  их 

применению,  а  также  выявления  пробелов  в  знаниях  теории.  Безусловно, 

продолжительность  практики  не  позволяет  в  полном  объеме  освоить  все 

направления  деятельности  учреждения,  однако  дает  возможность  получить 

начальную  практическую  подготовку,  оценить  свои  возможности  и 

окончательно  выбрать  будущую  специальность.  Практика  начинается  с 

ознакомления со структурой органа, функциями его отдельных основных служб 

и подразделений.

Большое  значение  имеет  ознакомление  с  работой  уголовного  розыска, 

методами его работы и формами взаимодействия с другими подразделениями.

Законы,  регламентирующие  деятельность  отдела  уголовного  розыска  в 

целом:

1. Конституция РФ.

2. ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.95г. № 144-

ФЗ.

3. Уголовный кодекс РФ.

4. Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

За  время  прохождения  практики  я  был  ознакомлен  с  основными 

разделами и направлениями деятельности отдела уголовного розыска,  общей 

организацией  работы  и  основами  делопроизводства.  Мною  было  изучено 

планирование работы отдела, распределение обязанностей между начальником 

учреждения, его заместителем. В ходе ознакомления со структурой учреждения 

узнал, что работу ОУР возглавляет начальник, у которого есть заместитель.

Заместитель начальника ОУР Люблинского ОВД:

- занимается раскрытием тяжких и особо тяжких преступлений (ст. 105; 

111; 131; 132 УК РФ);

- ведет литерное дело по организованным преступным группировкам;
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- отрабатывает линию работы по незаконному обороту наркотиков.

Начальник ОУР Люблинского ОВД:

-  занимается  организацией и  контролем работы подчиненного  личного 

состава;

-  занимается  организацией  проведения  оперативно-розыскных 

мероприятий по конкретным преступлениям;

-  занимается  контролем  ведения  дел,  находящихся  в  производстве  у 

оперативных работников;

-  принимает  участие  в  раскрытии  преступлений,  имеющих  большой 

общественный резонанс.

Основные цели и задачи деятельности отдела уголовного розыска

1. раскрытие преступлений;

2. возмещение материального ущерба, причиненного потерпевшему;

3. различные  оперативно-розыскные  и  уголовно-процессуальные 

задачи, носящие секретный характер.

В ходе прохождения практикой мною были изучены особенности работы 

с фотографиями находящихся в розыске людей. Мною была изучена структура 

и  методика  группировки  фотоматериалов  в  зависимости  от  их  исходных 

характеристик. Это необходимо для того, чтобы вести розыскную деятельность 

опираясь  на  наиболее  проверенные  данные.  Мною  был  усвоен  алгоритм 

фотоучета он состоит из следующих этапов:

1. Фотографируют подозреваемого

2. Размещают фотографию в базу данных

В процессе прохождения практики в мои обязанности входило вести учет 

лиц,  освободившихся  из  мест  лишения  свободы.  Я  принимал  людей, 

освободившихся  из  мест  лишения  свободы,  делал  копию  документа  об 

освобождении и вносил данные в базу.

- Порядковый номер;

- Ф.И.О., дата рождения;

- Адрес регистрации места жительства;
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- Когда осужден, каким судом, когда освобожден, откуда освобожден;

- По какой статье осужден, к какому сроку приговорен.

Основными  задачами  отдела  уголовного  розыска  Люблинского  ОВД 

являются:

1)  оперативное  и  качественное  расследование  преступлений  в 

соответствии с подследственностью, установленной уголовно-процессуальным 

законодательством Российской Федерации;

2) обеспечение законности при приеме, регистрации, проверке сообщений 

о преступлениях, возбуждении уголовных дел, производстве предварительного 

расследования, а также защита прав и свобод человека и гражданина;

3) осуществление процессуального контроля деятельности следственных 

органов Следственного комитета и их должностных лиц;

4) организация и осуществление в пределах своих полномочий выявления 

обстоятельств,  способствующих совершению преступлений, принятие мер по 

устранению таких обстоятельств;

5)  осуществление  в  пределах  своих  полномочий  международного 

сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства;

6)  разработка  мер  по  реализации  государственной  политики  в  сфере 

исполнения  законодательства  Российской  Федерации  об  уголовном 

судопроизводстве;

7)  совершенствование  нормативно-правового  регулирования  в 

установленной сфере деятельности;

8) определение порядка формирования и представления статистических 

отчетов и отчетности о следственной работе, процессуальном контроле.

Во  время  прохождения  практики  я  ознакомилась  со  структурой  и 

основными  направлениями  деятельности  следственного  отдела,  а  также 

согласно программы, с  работой канцелярии следственного отдела,  а  также с 

работой следователя.

Время прохождения практики в следственном отделе было распределено 

следующим образом:
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1 неделя – в канцелярии;

2 недели – у старшего следователя следственного отдела Трасковского 

Н.Ю.;

1 неделя – у заместителя руководителя следственного отдела Моисеева 

А.И.

I. Прохождение практики в канцелярии: 

При  прохождении  практики  в  канцелярии  следственного  отдела  я 

ознакомился с делопроизводством, в частности: 

1) Работа  с  документами,  содержащими  сведения,  составляющие 

государственную  тайну,  или  сведения  конфиденциального  характера, 

регулируется  специальными  нормативными  правовыми  актами  Российской 

Федерации и Следственного комитета.

2) Передача  служебных документов,  их  копий,  проектов  сторонним 

организациям  допускается  в  порядке,  установленном  Председателем 

Следственного  комитета  Российской  Федерации  (далее  Председатель 

Следственного комитета).

3) Первичная  обработка  входящей,  исходящей  и  внутренней 

корреспонденции, а также комплектование архивных фондов и другие функции 

делопроизводства  в  подразделениях  Следственного  комитета.  Регистрация 

документов  и  поручений  по  ним,  работа  с  обращениями  граждан  и  другие 

процедуры  документооборота  осуществляются  в  Следственном  комитете  с 

применением  автоматизированной  информационной  системы,  а  также 

применение  форм  регистрации  и  учета  документов  с  использованием 

бумажных носителей.

4) Работники  Следственного  комитета  несут  ответственность  за 

соблюдение  требований  Инструкции,  правил  обеспечения  сохранности 

служебных документов и порядка доступа к содержащейся в них информации.

5) Документы  и  содержащиеся  в  них  сведения  не  подлежат 

разглашению.  Со  служебными  документами  могут  знакомиться  только 

работники,  имеющие к ним непосредственное отношение.  Передача другому 
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исполнителю  дел,  контрольных  производств,  ознакомление  с  ними  других 

должностных  лиц,  выдача  им  справок  или  сведений  служебного  характера, 

копий  документов  допускается  только  по  указанию  руководителя,  который 

принимает меры к охране конфиденциальности сведений и несет персональную 

ответственность за их защиту.

6) Порядок предания гласности документов служебной деятельности 

подразделений центрального аппарата Следственного комитета, следственных 

органов, учреждений и организаций Следственного комитета устанавливается 

приказами и указаниями Председателя Следственного комитета, руководителей 

следственных органов, учреждений и организаций Следственного комитета.

При этом необходимо:

- обеспечивать отбор материалов;

- руководствоваться требованиями Конституции Российской Федерации, 

гарантирующей  право  каждому  гражданину  на  неприкосновенность  частной 

жизни,  личную и  семейную тайну,  защиту  чести  и  доброго  имени,  а  также 

международными  актами,  запрещающими  предавать  гласности  любую 

информацию,  которая  может  привести  к  указанию  на  личность 

несовершеннолетнего  правонарушителя  без  его  согласия  и  согласия  его 

законного представителя;

- предавать гласности материалы проверок и предварительного следствия 

в точном соответствии с требованиями федерального законодательства;

-  не  допускать  распространения  сведений,  составляющих 

государственную  или  иную  охраняемую  законом  тайну,  а  также  носящих 

конфиденциальный  характер,  в  том  числе  составляющих  тайну  следствия  и 

персональных данных.

7) Работники  делопроизводства  по  устным  (телефонным)  запросам 

граждан и заинтересованных лиц могут сообщать им:

- входящий регистрационный номер документа;

- дату регистрации;

-  наименование  органа  государственной  власти  или  иного 
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государственного органа, подразделения центрального аппарата Следственного 

комитета,  следственного  органа,  учреждения,  организации  Следственного 

комитета  или  его  подразделения,  в  котором  находится  на  рассмотрении 

документ;

- дату направления ответа.

Порядок работы с обращениями граждан осуществляется на основании 

Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в системе 

Следственного комитета Российской Федерации.

II. Прохождение практики у следователя следственного отдела:

В пределах своей компетенции следователь уполномочен:

1)  возбуждать  уголовное  дело  в  порядке,  установленном  Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации;

2) принимать уголовное дело к своему производству или передавать его 

прокурору для направления по подследственности;

3) самостоятельно направлять ход расследования, принимать решения о 

производстве следственных и иных процессуальных действий, за исключением 

случаев,  когда  в  соответствии  с  Уголовно-процессуальным  кодексом 

Российской  Федерации  требуется  получение  судебного  решения  и  (или) 

санкции прокурора;

4) давать органу дознания в случаях и порядке, установленных уголовно 

процессуальным  кодексом  Российской  Федерации,  обязательные  для 

исполнения  письменные  поручения  о  проведении  оперативно-розыскных 

мероприятий, производстве отдельных следственных действий, об исполнении 

постановлений  о  задержании,  приводе,  об  аресте,  о  производстве  иных 

процессуальных действий, а также получать содействие при их осуществлении;

5) задержать лицо по подозрению в совершении преступления, за которое 

может  быть  назначено  наказание  в  виде  лишения  свободы,  при  наличии 

оснований,  указанных  в  п.  1  ст.  91  Уголовно-процессуального  кодекса 

Российской Федерации;

6)  осуществлять  иные  полномочия,  предусмотренные  Уголовно-
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процессуальным кодексом Российской Федерации. В частности, полномочия по 

собиранию  доказательств  способами,  предусмотренными  уголовно-

процессуальным законом, а именно:

 -получение предметов и документов от граждан и организаций;

- истребование справок, характеристик, иных документов из организаций, 

органов государственной власти и местного самоуправления, которые обязаны 

предоставлять запрашиваемые документы или их копии бесплатно.

Все  требования,  поручения  и  запросы  следователя,  предъявленные  в 

пределах его полномочий, обязательны для исполнения всеми учреждениями, 

предприятиями,  организациями  независимо  от  форм  собственности, 

должностными лицами и гражданами;

 6)  поддерживать  государственное  обвинение  по  уголовному  делу,  по 

которым предварительное расследование проводилось в форме дознания;

 7) при проведении расследования следователь вправе в любой момент 

обратиться  за  содействием  к  органу  дознания  для  проведения  оперативно-

розыскных  мероприятий,  принятия  мер  по  защите  свидетелей  и  иных 

участников процесса в порядке, указанном в ч. 3 ст. 11 УПК;

 8)  в  случае  несогласия  с  действиями  (бездействием)  и  решениями 

прокурора  следователь  вправе  представить  уголовное  дело  вышестоящему 

прокурору  с  письменным  изложением  своих  возражений.  Их  обжалование 

прокурору  не  приостанавливает  их  исполнения,  за  исключением  случаев 

несогласия со следующими решениями или указаниями прокурора:

 1) о привлечении лица в качестве обвиняемого;

 2) о квалификации преступления;

 3) об объеме обвинения;

 4)  об  избрании  меры  пресечения  либо  отмене  или  изменении  меры 

пресечения,  избранной  следователем  в  отношении  подозреваемого  или 

обвиняемого;

 5) об отказе в даче согласия на возбуждение перед судом ходатайства об 

избрании меры пресечения или о производстве иных процессуальных действий, 
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предусмотренных  пунктами  2  11  части  второй  статьи  29  Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации;

 6) о направлении уголовного дела в суд или его прекращении;

 7) об отводе следователя или отстранении его от дальнейшего ведения 

следствия;

 8) о передаче уголовного дела другому следователю.

 2.1. Следователь обязан: 

 1)  принять,  проверить  сообщение  о  любом  совершенном  или 

готовящемся  преступлении  и  в  пределах  компетенции,  установленной 

уголовно-процессуального  кодекса  Российской  Федерации,  принять  по  нему 

решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения;

 2) по результатам рассмотрения сообщения о преступлении принять одно 

из решений, предусмотренных п. 1 ст. 145 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации:

 2)  разъяснять  подозреваемому,  обвиняемому,  потерпевшему, 

гражданскому  истцу,  гражданскому  ответчику,  а  также  другим  участникам 

уголовного  судопроизводства  их  права,  обязанности  и  ответственность  и 

обеспечивать возможность осуществления этих прав;

 3) уведомить близких родственников подозреваемого или обвиняемого о 

месте его содержания под стражей;

 4) в случае согласия лиц, обладающих свидетельским иммунитетом, дать 

показания  следователь  обязан  предупредить  указанных  лиц  о  том,  что  их 

показания могут использоваться в качестве доказательств в ходе дальнейшего 

производства по уголовному делу.

 5)  при  наличии  достаточных  данных  о  том,  что  потерпевшему, 

свидетелю  или  иным  участникам  уголовного  судопроизводства,  а  также  их 

близким  родственникам,  родственникам  или  близким  лицам  угрожают 

убийством,  применением  насилия,  уничтожением  или  повреждением  их 

имущества  либо  иными  опасными  противоправными  деяниями,  следователь 

принимает в пределах своей компетенции в отношении указанных лиц меры 
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безопасности,  предусмотренные  статьями  166  частью  девятой,  186  частью 

второй, 193 частью восьмой, 241 пунктом 4 части второй и 278 частью пятой 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации;

 6)  обеспечить  по  просьбе  подозреваемого,  обвиняемого  участие 

защитника;

 7)  в  срок  не  более  3  часов  после  доставления  подозреваемого  к 

следователю составить протокол задержания;

 8)  проводить  допрос  подозреваемого  в  соответствии  с  требованиями 

части второй статьи 46, статей 189 и 190 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской  Федерации;  по  просьбе  подозреваемого  до  начала  допроса 

обеспечить свидание с защитником;

 9)  исполнять  письменные  указания  прокурора,  данные  в  порядке, 

установленном Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации;

 10) соблюдать режим секретности.

 11)  соблюдать  сроки  исполнения  документов,  находящихся  на 

исполнении.

 Следователь  не  обязаны  давать  каких-либо  объяснений  по  существу 

находящихся в их производстве дел и материалов, а также предоставлять их 

кому  бы  то  ни  было  для  ознакомления  иначе  как  в  случаях  и  порядке, 

предусмотренных федеральным законодательством.

Главным законодательным документом для Следственного комитета при 

прокуратуре Российской Федерации по Ростовской области,  как и для всего 

государства,  является Конституция РФ, в  которой регламентируются основы 

правового статуса органов внутренних дел и отведены ст. 129.

Законодательный  документ,  в  котором  регламентируются  функции, 

обязанности  и  основные  положения  прокуратуры  –  Федеральный  закон  о 

прокуратуре.  В 2007 г.  В него были внесены некоторые изменения, которые 

были связаны с образованием нового органа при прокуратуре – следственного 

комитета. 

Также  существуют  и  внутренние  нормативные  акты  Генерального 
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прокурора РФ. Это различные распоряжения и приказы, предназначенные для 

координирования  деятельности  прокуратур  субъектов  и  муниципальных 

образований,  а  также  для  совершенствования  процессуальной  и  надзорной 

деятельности.

В  своей  профессиональной  работе  сотрудники  следственного  отделов 

используют  широкий  круг  законодательных  актов,  которые  регулируют 

наиболее  важные сферы деятельности человека.  Можно привести некоторые 

нормативные  документы,  которые  используют  сотрудники  прокуратуры  и 

Следственного комитета:

1. Конституция РФ.

2. Уголовный кодекс РФ.

3. Уголовно – процессуальный кодекс РФ.

4. Граждански кодекс РФ.

5. Гражданско-процессуальный кодекс.

6. КоАП РФ.

7. Трудовой кодекс.

А  также  различные  другие  федеральные  законы,  которые  необходимы 

следователю при расследовании конкретных уголовных дел и формулирования 

правильного состава того или иного преступления.

Для определения организационной структуры, на мой взгляд, необходимо 

дать понятие Следственного комитета при прокуратуре РФ, которое закреплено 

в Положении о Следственном комитете при прокуратуре РФ, Указ Президента 

РФ «Вопросы следственного  комитета  при  прокуратуре  РФ»:  Следственный 

комитет  при  прокуратуре  Российской  Федерации  (далее  -  Следственный 

комитет)  является  органом  прокуратуры  Российской  Федерации, 

обеспечивающим в пределах своих полномочий исполнение законодательства 

Российской Федерации об уголовном судопроизводстве. В целях обеспечения 

верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод 

человека Следственный комитет осуществляет:

1) разработка мер по формированию государственной политики в сфере 
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исполнения  законодательства  Российской  Федерации  об  уголовном 

судопроизводстве;

2)  совершенствование  нормативно-правового  регулирования  в 

установленной сфере деятельности;

3) обеспечение законности при производстве предварительного следствия 

и защиты прав и свобод человека и гражданина;

4)  оперативное  и  качественное  расследование  преступлений  в 

соответствии с подследственностью, установленной Уголовно-процессуальным 

кодексом Российской Федерации;

5) организация и осуществление в пределах своих полномочий выявления 

причин и условий, способствующих совершению преступлений, принятие мер 

по их устранению;

6) обеспечение в пределах своих полномочий международно-правового 

сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. 

Принципы деятельности Следственного комитета: 

-  органы  Следственного  комитета  осуществляют  деятельность 

независимо от федеральных органов государственной власти, 

- действуют гласно в той мере, в какой это не противоречит требованиям 

закона

-  информируют федеральные органы власти,  органы власти субъектов, 

органы  власти  местного  самоуправления,  а  также  население  о  состоянии 

законности.

-  Недопустимость  вмешательства  в  осуществление  прокурорского 

надзора

- Обязанность исполнять требования прокурора.

Появляющиеся инновации в технике, передачи информации и др., сразу 

же  внедряются  в  органы  государственной  власти,  такие  как  прокуратура. 

Например, при осмотре места происшествия используются ноутбуки, а также 

современное  фото-  и  видеооборудование,  которое  позволяет  составить 

первичные  материалы  по  уголовному  делу:  допрос  свидетелей,  составление 
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осмотра места происшествия и др. в несколько раз быстрее и качественнее.

Также происходит модернизация и программного обеспечения. Помимо 

стандартных  пакетов  офисных  программ,  используется  и  виртуальные  сети, 

которые  позволяют  сотрудникам  быстро  и  своевременно  получить 

необходимую информацию от своих сотрудников в других районах и городах.

Прохождение практики в правоохранительных органах позволяет узнать 

и  изучить  деятельность  организации  в  действительности,  так  как  не  редко 

теоретические  понятия,  способы  и  методы  расходятся  с  практическими. 

Практика  позволяет  применить  полученные  знания  на  практике,  позволяет 

окунуться в производственную среду и понять, какие знания, навыки и умения 

требуются  от  студента.  Практика  позволяет  студенту  обратить  внимание  на 

свои ошибки, недочеты, проанализировать их и сделать необходимые выводы, 

для совершенствования самостоятельного обучения. Так как самообучение это 

одно из самых важных имений для юриста. Это связано, прежде всего, с тем, 

что законодательная база очень быстро меняется и по окончанию ВУЗа, знания, 

которые студент, получил на первых курсах, могут уже устареть, и студенту 

придется  самостоятельно  изучать  новое  законодательство,  а  без  умения 

самостоятельной работы это невозможно.  

Я считаю, прохождение практики является важнейшей частью обучения 

студента и подготовки профессионального и квалифицированного специалиста.

При прохождении практики у старшего следователя следственного отдела 

Трасковского Н.Ю.:

1.Участвовал  совместно  со  следователем  в  рассмотрении  заявлений  и 

сообщений  о  преступлениях,  принимал  участие  в  составлении 

соответствующих постановлений;

2.  Выезжал  на  место  происшествия  и  составлял  под  руководством 

следователя проект протокол осмотра места происшествия;

3. Изучал  организацию  работы  следователя,  планирование 

следственных действий по конкретным уголовным делам; разрабатывал проект 

плана  расследования  по  уголовному  делу  с  указанием  версий,  оперативно-
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розыскных мероприятий и представлял его непосредственному руководителю 

по практике для дополнения и внесения замечаний;

4. Участвовал в  допросах свидетелей,  потерпевших,  подозреваемых, 

обвиняемых;

5. Участвовал в составлении проекта постановления о привлечении в 

качестве обвиняемого и проекта постановления об избрании меры пресечения 

(заключение под стражу, подписка о невыезде) с последующим представлением 

их непосредственному руководителю практики;

6. Участвовал в следственных действиях с участием понятых: выемке, 

обыске,  осмотре,  предъявлении  для  опознания,  следственном  эксперименте, 

проверке показаний на месте, составляя соответствующие протоколы;

7. Участвовал  в  составлении  проектов  процессуальных  решений: 

постановлении  о  приостановлении  уголовных  дел;  постановлений  о 

прекращении уголовных дел; обвинительных заключений;

8. Знакомился  с  техническими  средствами,  имеющимися  в 

распоряжении  следователя,  возможностями  применения  научно-технических 

средств  при  расследовании  преступлений:  фотосъемки,  видеосъемки, 

следственного портфеля (чемодана);

9. Осваивал  составление  отдельных  поручений,  упаковку 

вещественных  доказательств,  надлежащее  оформление  образцов  для 

сравнительного исследования;

10. Отбирал объяснения, составлял запросы об истребовании сведений, 

документов;

11. Изучал  методики  расследования  отдельных  видов  преступлений, 

методические пособия по вопросам следственной работы, тактику выполнения 

отдельных следственных действий;

12.  Составлял статистические карточки;

13. Составлял  проекты  следственных  документов:  протоколов, 

постановления о возбуждении уголовного дела, о принятии дел к производству, 

о назначении экспертиз,  о прекращении и приостановлении производства по 
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делу;

14. Знакомился  с  порядком  оформления  уголовного  дел 

(последовательностью  и  правилами  эффективной  компоновки  документов  в 

материалах уголовного дел в соответствии с блочным принципом, составление 

описи).

III.  Прохождение  практики  у  заместителя  руководителя  следственного 

отдела:

При прохождении практики у заместителя следственного отдел Моисеева 

А.И., под его руководством:

1. Проверял  соблюдение  действующего  законодательства 

следователями следственного отдел при приеме, регистрации и рассмотрении 

заявлений и сообщений о преступлениях;

2. Изучал  материалы  доследственных  проверок,  по  которым 

следователем приняты решения об отказе в возбуждении уголовного дела;

3. Ознакомился  с  процессуальными  решениями  следователей  о 

приостановлении  и  прекращении  уголовных  дел,  проверял  их  законность  и 

обоснованность,  подготавливал  проекты  постановлений  об  отмене  данных 

процессуальных решений;

4. Подготавливал  проекты  протоколов  оперативных  совещаний 

следственного отдела;

5. Присутствовал  при  личном  приеме  граждан  заместителем 

следственного отдела.

По поручению заместителя руководителя следственного отдела проводил 

анализ  статистических  данных,  относительно  регистрации  сообщений  о 

преступлениях,  проведении  доследственных  проверок  и  принятых  по  ним 

решениям,  для  последующего  формирования  статистических  отчетов 

следственного  отдела,  осуществлял  мониторинг  публикаций  СО в  средствах 

массовой информации о расследовании преступлений и проведении материалов 

проверок. 

В  ходе  прохождения  практики  мною  была  изучена  структура  и 
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деятельность ОУР.

За годы становления, развития и функционирования уголовного розыска 

(сыска)  в  России  накоплен  ценный  опыт,  который  может  послужить 

совершенствованию деятельности органов внутренних дел в плане построения 

организационной структуры аппаратов уголовного розыска в соответствии со 

складывающейся  оперативной  обстановкой,  функционирования  летучих 

сыскных отрядов, обществ содействия милиции (Осодмил и Бригадмил, ДНД), 

возникла  идея  создания  межрегиональных  и  общероссийских  мобильных 

полицейских бригад при Департаменте  полиции,  налажены тесные контакты 

между прокуратурой и разыскными (сыскными) отделениями, введена практика 

материального  и  морального  поощрения  сотрудников,  форм  и  методов 

осуществления  оперативно-разыскных  мероприятий  в  борьбе  с  различными 

видами преступлений.

В  настоящее  время  уголовный  розыск  является  важнейшей  силой, 

обеспечивающей безопасность граждан.

Деятельность современного УР контролируется Федеральным законом об 

оперативно-розыскной деятельности (№ 144-ФЗ от 12.08.95 г.).

Деятельность  государства  и  его  органов  охватывает  различные  сферы 

жизни  общества.  Решение  проблем,  связанных  с  обеспечением  нормального 

функционирования  экономики,  осуществление  внешней  политики,  создание 

условий  для  развития  культуры,  науки  и  образования,  поддержание 

обороноспособности страны,  а  также выполнение других важных функций - 

таково содержание этой многообразной и многоплановой деятельности.

Одно  из  центральных  мест  в  ней  занимает  выполнение  задач  по 

обеспечению законности  и  правопорядка,  защите  прав  и  свобод  человека  и 

гражданина,  охране  прав  и  законных  интересов  государственных  и 

негосударственных  организаций,  трудовых  коллективов  и  общественных 

объединений,  борьбе  с  преступлениями  и  иными  правонарушениями.  Эти 

задачи - предмет заботы в первую очередь государства и его органов, о чем в 

той или иной форме говорится, к примеру, в ст. 2, 45, п. «в» ст. 71, п. «б» ст. 72,  
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п. «е» ст. 114 Конституции РФ. В частности, в ст. 2 недвусмысленно сказано: 

«Человек,  его  права  и  свободы  являются  высшей  ценностью.  Признание, 

соблюдение  и  защита  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  -  обязанность 

государства». Эта же идея содержится в ч. 1 ст. 45 «Государственная защита 

прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется».

Одним  из  органов  обеспечения  общественного  порядка  является 

уголовный  розыск.  Преступление,  являясь  наиболее  опасным  видом 

правонарушений, причиняет личности, правам и свободам граждан, обществу, 

государству значительный вред. А это, в свою очередь, обязывает полномочные 

органы  государства  принять  все  предусмотренные  законом  меры  по  охране 

прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и 

общественной  безопасности,  окружающей  среды,  конституционного  строя 

Российской Федерации от преступных посягательств, а также предупреждение 

преступлений.

В  нынешней  сложной  ситуации  в  стране,  не  просто  стоять  на  страже 

законности  и  правопорядка.  Но  благодаря  своему  опыту,  профессионализму 

нынешнего  поколения  сотрудников  уголовного  розыска  удается  раскрывать 

большинство преступлений и достойно продолжать борьбу за правопорядок и 

покой граждан.

Работать  в  уголовный  розыск  приходят  люди  разные,  ведь  сотрудник 

уголовного розыска - одна из наиболее почетных и легендарных милицейских 

профессий.  Каждодневный,  нелегкий,  полный  опасностей  труд  нескольких 

поколений  сыщиков  сформировал  образ  мужественного,  решительного, 

грамотного  профессионала,  распутывающего  самые  сложные  преступления. 

Однако, надолго задерживаются здесь далеко не все. Потому что «уголовный 

розыск» - только звучит гордо, но на самом деле ежедневная работа тяжела, 

изнурительна  и  опасна.  Многие  не  выдерживают  непосильную  нагрузку, 

ненормированный рабочий день. Потому, остаются здесь особенно преданные 

люди,  с  обостренным  чувством  справедливости  и  нетерпимости  к 

правонарушениям, готовые в любую минуту прийти на помощь.
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Залог успеха в сыскном деле,  как ни в каком другом, лежит в первую 

очередь  в  преемственности  поколений,  сохранении  традиций,  выработанных 

многими поколениями сыщиков.

Служебный  этикет  сотрудника  полиции  регламентируется  Кодексом 

профессиональной  этики  сотрудника  органов  внутренних  дел  Российской 

Федерации. В Кодексе прописаны правила поведения в различных ситуациях 

как с гражданами, соблюдающими закон, так и с правонарушителями.

Культура  речи  и  служебный  этикет  не  позволяют  полицейскому 

использовать  мат,  унижающие и оскорбляющие человека,  слова.  Грубость  и 

хамство - показатели слабого, малоразвитого человека, каким не может быть 

сотрудник полиции

Этикетной нормой общения для сотрудника ОВД является вежливость. 

Вежливый  человек  –  воспитанный  и  культурный  человек.  Полицейский, 

обладающий высокой культурой:

-сохраняет человечность по отношению к людям;

-чуток и деликатен;

-мгновенно оценивает и гасит конфликтную ситуацию;

-сдержан в проявлении эмоций и корректен в разговоре;

-требователен к другим так же, как и к себе;

-честен, принципиален, верен своему слову.

Словом,  культурой  речи  настоящий  сотрудник  полиции  владеет  в 

совершенстве. Речь его – понятна и грамотна. Мимика и жесты – сдержаны. 

Взгляд – открытый. Обращение к гражданам – только на «вы».

Культура  речи  и  служебный  этикет  не  позволяют  полицейскому 

использовать  мат,  унижающие и оскорбляющие человека,  слова.  Грубость  и 

хамство - показатели слабого, малоразвитого человека, каким не может быть 

сотрудник полиции.

Основные функции служебного этикета сотрудников полиции:

-забота о комфортном морально-психологическом климате в коллективе, 

его сплочение;
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-обеспечение эффективной служебной деятельности.

Сотрудник ОВД, пользующийся уважением среди коллег

-добросовестно выполняет свои служебные обязанности;

-умеет работать в команде;

-поддерживает традиции, сложившиеся в коллективе;

-соблюдает субординацию;

-приказы старшего по званию выполняет беспрекословно;

-сам  не  нарушает  и  не  позволяет  нарушать  другим  дисциплину  и 

законность.

Сотрудник ОВД, не заслуживающий уважения

-льстит,  лицемерит  и  заискивает  перед  начальством,  выпрашивая  себе 

привилегии и особое отношение;

-сплетничает и лжёт;

-не держит данного слова;

-относится к коллегам с неуважением и бестактностью.

Образцом и примером для подчинённых является руководитель отдела 

внутренних  дел.  От  него  зависит  атмосфера  и  отношения  в  коллективе.  Он 

распределяет нагрузку, оценивает работу, гасит конфликты, пресекает слухи. 

Руководитель  помогает  решить  бытовые  проблемы  сотрудников,  принимает 

решения об их поощрении.

Психолог, педагог и судья в одном лице, руководитель не имеет права 

обращаться к сотруднику своего отдела на «ты» – только на «вы», только по 

званию или по имени-отчеству.

Ни руководитель, ни сотрудники не используют свои личные отношения 

в корыстных целях, уважают работающих в отделе женщин и не позволят себе 

унизить младшего по званию или возрасту. Приветствие «Здравие желаю!» с 

прикладыванием  руки  к  головному  убору  –  негласный  символ  уважения  и 

доверия друг к другу.

Специфика служебного этикета сотрудников ОВД вытекает из специфики 

их профессиональной деятельности. Каждый из них облечён государственной 
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властью,  каждый  от  имени  государства  охраняет  правопорядок  и,  при  его 

нарушении, имеет право применить к нарушителям принудительные санкции.

Выражение  «честь  мундира»  имеет  прямое  отношение  к  сотрудникам 

полиции.  Их  форма  –  тоже  своего  рода  атрибут  государственной  власти. 

Именно поэтому, полицейский обязан подогнать форму по фигуре, регулярно 

её чистить и приводить в порядок. Форма обязывает следить за аккуратностью 

причёски,  чистотой  обуви,  подобранными  в  тон  аксессуарами.  В  форме  не 

посещают увеселительные заведения, не распивают спиртных напитков. А вот 

при  общении  с  гражданами  прикладывают  руку  к  головному  убору,  чётко 

представляя себя и называя причину обращения или задавая вопрос: «Чем могу 

помочь?».

Следователь  –  человек,  который  обязан  раскрыть  преступление. 

Благодаря  его  работе  должна  восторжествовать  справедливость,  наказаны 

виновные, утешены пострадавшие. Поэтому следователь – это человек большой 

эрудиции, обладающий способностью к анализу и нестандартному мышлению, 

справляющийся с работой в стрессовых условиях благодаря организованности 

и самодисциплине.

Общаясь в ходе следствия с разными людьми, следователь должен:

-сохранять  выдержку  при  столкновении  со  смертью  и  горем  других 

людей;

-проявлять тактичность в ходе следствия;

-не  реагировать  на  исходящую  от  задержанных  и  допрашиваемых 

граждан агрессию, не срываться на крик;

-быть ответственным за каждое своё решение и действие.

Следователь не обязан всегда носить форму. Но его гражданская одежда 

должна  быть  чистой,  аккуратной,  не  заношенной  до  пузырей  на  коленях  и 

растянутости рукавов.

В  основе  служебного  этикета  сотрудников  ОВД  три  составляющие  – 

моральные качества,  внешняя эстетика и соблюдение законности. Сотрудник 

ОВД, выполняющий правила каждой из трёх – профессионал высокого уровня 



21

и культуры, для которого слова «честь и достоинство» наполнены гордостью и 

уважением к своей работе, к своей стране, к своим согражданам.

В  ходе  прохождения  практики  я  принимал  участие  в  ведении 

дактилоскопического  учета.  Дактилоскопическая  регистрация  -  регистрация 

людей на основе папиллярных узоров в целях установления личности.

В  оперативно-справочных  учетах  информационных  центров  органов 

внутренних  дел  согласно  Федеральному  закону  «О  государственной 

дактилоскопической  регистрации  в  Российской  Федерации»  накапливается, 

сохраняется и используется дактилоскопическая информация:

- о гражданах Российской Федерации, иностранных гражданах и лицах 

без  гражданства,  подозреваемых в  совершении преступлений,  обвиняемых в 

совершении  преступлений  либо  осужденных  за  совершение  преступлений, 

подвергнутых  административному  аресту,  совершивших  административные 

правонарушения, если установить их личность иным способом невозможно;

- о гражданах Российской Федерации, иностранных гражданах и лицах 

без гражданства, не способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить 

данные о своей личности (если установить указанные данные иным способом 

невозможно);

-  гражданах,  прошедших  добровольную  дактилоскопическую 

регистрацию;

- гражданах Российской Федерации, призываемых на военную службу;

-  гражданах  Российской  Федерации,  проходящих  военную  службу  в 

федеральных  органах  исполнительной  власти,  в  которых  законодательством 

Российской Федерации предусмотрена военная служба;

- гражданах, проходящих службу в органах внутренних дел; органах по 

делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации 

последствий стихийных бедствий; органах и подразделениях службы судебных 

приставов органов юстиции; таможенных органах;

-  спасателях  профессиональных  аварийно-спасательных  служб  и 

профессиональных  аварийно-спасательных  формирований  Российской 
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Федерации;

-  членах  экипажей  воздушных  судов  государственной,  гражданской  и 

экспериментальной авиации Российской Федерации;

-  об  иностранных  гражданах  и  лицах  без  гражданства,  подлежащих 

выдворению (депортации) за пределы территории Российской Федерации;

-  об  иностранных  гражданах  и  лицах  без  гражданства,  прибывших  в 

Российскую  Федерацию  в  поисках  убежища  и  подавших  ходатайства  о 

предоставлении  политического  или  иного  убежища  либо  о  признании  их 

беженцами на территории Российской Федерации;

- о всех неопознанных трупах.

Процедура  дактилоскопии:  на  специальный  деревянный  станок 

выдавливают  краску  из  тюбика.  По  нему  проводят  валиком.  Затем  этим 

валиком проводят по рукам лица и снимают отпечатки:

1. Сначала фаланг пальцев обеих рук;

2. Затем пальцев обеих рук целиком.

Эти  данные  заносят  на  лицевой  стороне  листа,  а  на  обратной  -  всей 

ладони  обеих  рук.  По  заключению  процедуры,  дактилоскопическую  карту 

сдают в  ЭКЦ (экспертно-криминалистический центр).  Там ее  заносят в  базу 

данных.

В ходе прохождения практики я наблюдал за оформление дела для сдачи 

в архив по без вести пропавшим. Объектами являются:

1. Лица,  утратившие  связь  с  близкими  родственниками,  а  также 

супруги, утратившие связь между собой;

2. Несовершеннолетние  лица,  ушедшие  из  дома,  школ-интернатов, 

детский домов и других учреждений, а также бежавшие из центров временной 

изоляции  для  несовершеннолетних  правонарушителей,  спецшкол  и 

спецучилищ;

3. Психически больные, а также лица, находящиеся в беспомощном 

состоянии ушедшие из дома или медицинского учреждения.

Основанием  для  сдачи  дела  в  архив  является  материал  проверки,  т.е. 
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регистрация в книге учета совершенных преступлений. Если в течение 10 дней 

лицо установлено, то с него берут объяснение и дело сдают в архив, сделав 

отказной  материал  (т.е.  выписав  Постановление  о  прекращении  розыскного 

дела).  Для сдачи дела в  архив необходимо проверить наличие обязательных 

документов. Листы дела нумеруются. Составляется опись.

На корке розыскного дела указывается:

1. Порядковый номер;

2. Ф.И.О. разыскиваемого;

3. Дата начала;

4. Дата окончания;

5. Количество томов;

6. Срок хранения.

Заведение  и  прекращение  розыскного  дела  регистрируется  в 

Информационном центре МВД РК.

АДВОКАТСКИЙ ЗАПРОС ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ.

Уважаемый Юрий Арнольдович!

В отношении гражданки Сит* Ольги Леонидовны 1972 года рождения 

возбужденно  уголовное  дело  в  подозрении  в  убийстве  отца  Сит*  Леонида 

Александровича 06.0*.194* года рождения.

С заключением судебно-медицинской экспертизы нас подозреваемую и 

защитника  по  уголовному  делу  не  знакомят.  Соответственно  результаты 

экспертизы нам не известны и когда они будут предоставлены нам не известно.

Следователь СУ ****** района г. Санкт-Петербурга требует забрать тело 

умершего  и  произвести  захоронение.  Мы опасаемся,  что  после  захоронения 

произвести какую-либо объективную экспертизу, в том числе и повторную не 

представится  возможным,  так  как  тело  будет  захоронено.  Произвести 

эксгумацию  тела  так  же  будет  сложно  и  по  всей  видимости  следователь 

откажет и в дальнейшем будет препятствовать в проведении эксгумации.
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Исходя  из  сложившейся  ситуации,  мы  хотим  произвести  повторное 

освидетельствование  трупа  умершего  Сит*  Леонида  Александровича 

06.0*.194* года рождения.

Вынужден  обратиться  к  Вам  с  просьбой  провести  повторное 

освидетельствование  (вскрытие)  умершего  Сит*  Леонида  Александровича 

06.0*.194* года  рождения силами профессорско-преподавательским составом 

кафедры судебно-медицинской экспертиз по заявлению супруги или дочери на 

коммерческой основе. Для возможности ответить на вопрос в результате чего 

скончался  Сит*  Леонид  Александрович  06.0*.194*  года  рождения  2*-2* 

декабря 201* года.

Доставку дела умершего Сит* Леонида Александровича 06.0*.194* года 

рождения  обеспечим  своими  силами.  Оплату  труда  привлекаемых 

специалистов и тех. затраты и помощь гарантируем.

В случае необходимости, я как адвокат Волковский А.Н. готов со своей 

стороны предоставить все необходимые документы и запросы, так же прийти 

на личный прием к Вам и предоставить всю подробную информацию. 

На  основании  изложенного  и  в  соответствии  с  пунктом  3  статьи  6  и 

пунктом 1 статьи 6.1.   Федерального закона от 31 мая 2002 г.  N 63-Ф3 "Об 

адвокатской  деятельности  и  адвокатуре  в  Российской  Федерации"  и  для 

объективного уголовного расследования прошу Вас:

Разъяснить  возможно  ли  произвести  повторное  освидетельствования 

трупа в Вашем учреждении и на каких условиях. С возможностью ответить на 

вопрос  в  результате  чего  скончался  Сит*  Леонид Александрович  06.0*.194* 

года рождения 2*-2* декабря 201* года.

Какие необходимо предоставить документы для проведения повторного 

освидетельствования трупа.

Ответ  прошу  предоставить  по  вышеуказанному  адресу  или  по  E-mail: 

900***@*.ru.

4.  В  предоставлении  адвокату  запрошенных  сведений  может  быть 

отказано в случае, если:
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1)  субъект,  получивший  адвокатский  запрос,  не  располагает 

запрошенными сведениями;

2)  нарушены требования к  форме,  порядку оформления и направления 

адвокатского запроса, определенные в установленном порядке;

3)  запрошенные  сведения  отнесены  законом  к  информации  с 

ограниченным доступом.

5.  Неправомерный  отказ  в  предоставлении  сведений,  предоставление 

которых  предусмотрено  федеральными  законами,  нарушение  сроков 

предоставления  сведений  влекут  ответственность,  установленную 

законодательством Российской Федерации.

6. В случаях, если законодательством Российской Федерации установлен 

особый порядок предоставления сведений, рассмотрение адвокатского запроса 

осуществляется  в  соответствии  с  требованиями,  установленными 

законодательством  Российской  Федерации  для  соответствующей  категории 

сведений.

В соответствии с  пунктом 1 части 3 статьи 6 Закона «Об адвокатской 

деятельности  и  адвокатуре  в  Российской  Федерации»  закреплено  право 

адвоката собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи, 

в  том  числе  запрашивать  справки,  характеристики  и  иные  документы  от 

органов  государственной власти,  органов  местного  самоуправления,  а  также 

общественных объединений и иных организаций, в порядке предусмотренном 

статьей 6.1 Федерального закона. Указанные органы и организации в порядке, 

установленном законодательством, обязаны выдать адвокату запрошенные им 

документы или их заверенные копии не позднее чем в месячный срок со дня 

получения запроса адвоката.

Предусмотрена  так  же  ответственность  за  неправомерный  отказ  в 

предоставлении информации адвокату?

За неправомерный отказ в предоставлении ответа на адвокатский запрос 

введена  административная  ответственность  для  должностных  лиц  в  виде 
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штрафа в размере от 1 тыс. до 3 тыс. руб. Законом №160-ФЗ от 2 июня 2016 г 

дополнен абзац первый статьи 5.39 КоАП.

В соответствии со статьей 5.39. "Отказ в предоставлении информации" 

КоАП

Неправомерный  отказ  в  предоставлении  гражданину,  в  том  числе 

адвокату  в  связи  с  поступившим  от  него  адвокатским  запросом,  и  (или) 

организации  информации,  предоставление  которой  предусмотрено 

федеральными  законами,  несвоевременное  ее  предоставление  либо 

предоставление заведомо недостоверной информации

— влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.

Уголовная  ответственность  тесно  связана  с  уголовно-правовыми 

отношениями, так как в рамках этих отношений она существует и реализуется. 

Под уголовно-правовыми отношениями понимают урегулированные нормами 

уголовного  закона  общественные  отношения  между  государством  и  лицом, 

совершившим общественно опасное деяние.

Юридическим фактом, в связи с которым возникают уголовно-правовые 

отношения,  является  виновно  совершенное  общественно  опасное  деяние, 

запрещенное  УК  под  угрозой  наказания.  Время  возникновения  уголовно-

правовых отношений, как и уголовной ответственности, объективно совпадает 

со временем совершения уголовно наказуемого деяния. С этого же времени (со 

дня  совершения  преступления)  исчисляются  сроки  давности  привлечения  к 

уголовной ответственности (статья 78 УК).

Соответственно,  прекращаются  (заканчиваются)  уголовно-правовые 

отношения  и  уголовная  ответственность  с  аннулированием  правовых 

последствий  совершения  уголовно  наказуемого  деяния  —  реальным 

исполнением  мер  уголовно-правового  характера.  Если  иметь  в  виду 

принудительные меры воспитательного воздействия,  то момент прекращения 
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их применения зависит от характера самих мер: предупреждения, возложения 

обязанности загладить причиненный вред, ограничения досуга и установления 

особых требований к поведению несовершеннолетнего,  передачи под надзор 

родителей  или  лиц,  их  заменяющих,  либо  специализированного 

государственного органа (ст. 91 УК).

Если было назначено и реально отбыто (исполнено) наказание, то только 

с погашением или снятием судимости следует связывать момент прекращения 

уголовно-правовых отношений и уголовной ответственности.

Неразрывную  связь  судимости  и  уголовной  ответственности 

подтверждает,  в  частности,  тот  факт,  что  именно  УК  (ст.  86,  95  и  др.) 

регламентирует  вопросы  судимости.  Судимость  имеет  место  не  только  в 

отношении  лиц,  которым  назначено  наказание,  но  также  в  отношении  лиц, 

условно  осужденных  (ст.  73  УК),  условно-досрочно  освобожденных  от 

отбывания наказания (ст. 79 УК), и лиц, которым неотбытая часть наказания 

заменена более мягким видом наказания (ст. 80 УК). Лицо, освобожденное от 

наказания, считается несудимым.

Субъектами  уголовно-правовых  отношений  являются  государство,  с 

одной стороны, и лицо, совершившее уголовно наказуемое деяние, — с другой. 

В  таком  случае  суд,  вынося  приговор  (назначая  меры  уголовно-правового 

характера),  выступает  от  имени  государства.  Второй  субъект  уголовно-

правовых отношений — физическое лицо. Достижение установленного законом 

возраста и вменяемость лица, согласно ст. 19 УК, являются общими условиями 

уголовной ответственности.

Еще  одним  структурным  элементом  уголовно-правовых  отношений 

является  объект,  т.е.  то,  ради  чего  собственно  возникают  эти  отношения. 

Поскольку  уголовно-правовые  отношения  возникают  по  поводу  уголовной 
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ответственности и мер уголовно-правового характера, то последние и должны 

быть признаны объектом правоотношения.

Содержание  уголовно-правовых  отношений  образуют  права  и 

обязанности их сторон (субъектов).

Разумеется, речь идет не только об обязанности виновного лица понести 

наказание  и  праве  государства  подвергнуть  такое  лицо  наказанию.  Лицо, 

совершившее уголовно наказуемое деяние, наделено определенными правами, 

так  же как  и  на  государство,  осуждающее его,  возложены соответствующие 

обязанности. Вместе с тем именно в обязанности лица, виновного в совершении 

общественно опасного деяния, выражена сущность уголовной ответственности. 

По  этой  причине  следует  согласиться  с  теми  авторами,  которые  уголовную 

ответственность  не  отождествляют  с  уголовно-правовыми  отношениями,  а 

рассматривают  лишь  как  элемент  (часть)  содержания  уголовно-правового 

отношения.

Таким  образом,  уголовная  ответственность  заключается  в  обязанности 

лица отвечать на основании норм УК за совершенное деяние, отрицательной 

оценке государством данного деяния и порицании лица, его совершившего, а 

также назначении ему мер уголовно-правового характера и судимости.

На основании пройденной учебной практики могу сделать вывод о том, 

что усвоение теоретического материала по вопросам уголовного и уголовно-

процессуального  законодательства  в  целом может  проходить  более  полно  и 

объемно, если имеется возможность реально при прохождении практики лично 

увидеть  применение  законодательства.  Отчет  по  практике  отражает  это  в 

полной мере.
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Приложение


