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ВВЕДЕНИЕ 

В Программе КПСС сказано, что «в nроцессе перехода к 
коммунизму все более возрастает роль нравственных начал 

в жизни общества, расширяется сфера деilствня морального 
фактора» 1• Реализация этих nрограммных nоложений нахо
дит свое выраженне в том, что в профессновал ьвой деятель
IJOCTI! советских людей все большее значение прнобретают 
моральные факторы. Не является нсi<лючснtJем и дся'l-ель
ность следователеii, ПJНtзванtJЬIХ быстро 11 JIOJIIIO раскрывать 
11 расследовать преступления, создавать необходимые пред
nосытш для правнльного разрсшення J<аждоrо уrоловtюr·о 

дела н осуш.ествлять меры по выявленню н устранеюно nри

чtш 11 условнй, nорождающнх преступлсния. 
С точtш зрення I<оммушtстическоlt мораю1 нмснно актнв

ные, целенаправленные деiiствня следоватет1 13 борьбе с пра
вонарушнтелямн характернзуются как положнтслыtые, заслу

жнвающнс поощрення. В постановлешш ЦК КПСС «0 даль
нейшем yлyчШCHIIII IIДСОЛОГI!ЧССКОЙ, ПOЛII'JIII<O-BOCfiiiTC:I1 еЛЬНОЙ 

работы» от G мая 1979 г. особо подчсрtшвается необходн
.мос·rъ снстематн•tескн и целеустремленно всстн борьбу со 
взяточничеством, бесхозяiiственностью, пьяttством 11 хулнrан
ством, IIСПОЛI>ЗУЯ С ЭТОI! целью J<al< yбCЖДCIIIIC СЛОВОМ, так Н 
строгую снлу закона. 

В предлагаемом чнтателям поQобнн на оснона1шн анализа 
понятиil мораJнt, се струt<турьr и особсшюсrеii rтроявленшr в 
сфере YI'OJIOBнoro судопроизводства нссJJедуется та часть 
след.стнешюii деятельностн, где моральные фа1поры наиболее 
значимы: рассматрнваются нравственные ос11овьr общих ус
ловнй nредварнтелuноrо следствня, нравственныi'r аспект 
nрнменсния следователем властных полномочнi't, влнянне мо

рали на ос11овныс положення следствснноii тактшш, особен

JtОсти формнровання нравственных качестр лнчносп1 СJiедова
теля. 

Автор виде.~ свою задачу в том, чтобы nоt<азать ролu мо
рали в деятельности следователя, се влняrше на осуществ

ление процесса расследования. 

" .. 
1 сПроrр:lмма Коммуннстнческоll ~ajmr'lt c<A~CTC'J.<<;!FO ~~юза», Полнт· 

тдат, 1973, с. 119. .. .. .... •,., ,. 
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Глава 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СЛЕДСТВЕННОй ЭТИКИ 

§ 1. Этика , мораль, следственная этика. Основные понятия 

Работа следователя сложна и мно1 01 равна. Следователь 
призва н решать су~ьбы людеii, усташШJIIШать н лрнвлекать 
J< уголовноii ответствешюстн тех, кто совершил лреступление, 
н в то же вре.'Уiя ограждать от необосrюванных обв1шеннii. 
честных советсюtх граждан. 

Сколы<о же труда, настоiiчнвостн, самоотверженност11 н 
сил 11ужно nрнложнть, чтобы наiiтн вш1овного и нзобличить 
его. СобранНОСТЬ, COЗHalllle OTBeTCTBCIIIIOCTH, умение ПрИНИ
мать nравильнос решевне в самой неблаrоnриятноii обст:шов
ке, сохранять терnение н выдержку в острых крнтнческих 

снтуацнях характеризуют работу следователя. 

Для этоii професспи мораль, ее пршщ1шы н нормы важны 
потому, что работа следователя тесно связана с понятнямн 

сnраведливости, человечности, вер1ю~тн долгу, чистоты сове

сти. Проб.1С\\Ы морал и всегда занималн 11 занимают важ11ое 
место в работе с.r1едователя. Этнм11 пробле:-.1 а\1Н прнзвана за
нпматься следствен11ая этика. 

Этика и мораль. Эпша фiiJIOCO<j>CJ<aя науJ<а, объектом 
11зученпя J\OTopoii является мораль 1• Этнка изучает влняв11е 
нравственности 2 11а обществеш1ую жнзш., заtшмастся про
блема м н моральных ценностей, сущесiву ющllх в обществе. 
лроблемамн нравственного созна1111я человеt<а, объясняет 
формнрованне моральных качеств ЛJJIIJIOCTII . Эти проблемы 
актуальны, онн волнуют человека, заставляют его задумы

ваться над С\1Ыслом жизни, повышать надежносп, нравст

всшtых лртщнnов лич11ости. 

Особенно велнка роль мора.111 в разв11то:-.1 соцt~алнстнче
ском обществе. Под влияшtем научно-тех11нческоii революции 
lfЗMCIIЯIQTCЯ )'C.10BIIЯ труда, быта, ОТДЫХа COBeTCIOIX ЛЮдеЙ. 
В условиях .:щнамичности жизнн общества возрастает необ
ходllмость повышения надежности поведения, нравственных 

постуnков, отвсчающнх принцилам сnраведл11востн, гуманно

сти, прннятым в социалистическом обществе. 
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Маркснстсl<ая эт11ка как научное зна н 11е пр 11зва н а занять 

важное МСС10 в реалнзаЦ1111 указанных в Программе кnсс 
задач нравспзенного uосnнтання 11 образован11я r·раждан. 
МарксiiСТСI,ая :н11ка ана;шз11рует различные сrороны морал11: 

11pa11CTBCIIH) 10 ДСЯТеЛI>IЮСТЬ, OTHOWeHIIЯ, МОраЛЫIОС COЗHaHJIC. 
l lаучное MIIJ>OIIO:Jзpeнlle, теорет11ческне знан11я nомогают лю

дям совершенс 1 новать нравственные отношеш1я, более эффек
тнвно, с осознан11см нравственного :э.олга нсполняп. тру ·щuые 

ОUЯЗа Н HOCTII . 
Мораль одна 11З форм обществешюго сознан11я, «сово-

h)'ПIIость nр11111!11ПОВ, nравнл, норм, которым11 людн РУI\ОВОд

стнуются В СНОСМ IIOBC'\CIIIIII» 3. МораЛh ЯBЛCIIIIC COЦII aЛb
JIOe, истор11чССI\11 обусловленное. Поннт 11 я cпpaвcдЛIIIIOCTII, че
СТJI, добра, ДOClOIIIICTBa Ollj)CДC.'IЯIOTCЯ xapal,rt'JI0\1 COitii:ЭIO>IIЫX 
связей общl•ства, l'ГО 1\Jiaccoвoii структуроi'1. К. Мар1,с, nо .\
черкнвая J<Jiaccoнocтl, морали, говорнл, ч 10 «над ctщllaЛI>I I ьt

MII ycJJOBШIMit сущсствован11я возвышается щ.'.пая надст роiiка 
ра~Jiнчных 11 снособразных чувств, IIJIJIIOJIIii, образов мысл11 
11 мнровоззрсн11i'1. Всс1. к.1асс твор11т 11 формнрует вес это 11а 
ЛО'IВС CBOII\ MaTCpllaЛI>IIЫX )'CЛOBHii 11 COOГBeTCTBe!IIIL>IX общс
С1 BCI II IЫ \ OTIIOШellltii » 4• 

8 COIЩ3JIIICТII'ICCKOM ОбЩССТВС, Гi!.С 11ет <IH 1'31'01111CTIIЧCCKIIX: 
h.JaCCOii, существует с '\IIII<HI морал1.- KO\tM)'HIICTIIЧCcкaн. Мо
ральные треuов:11111Я, nрннцнnы выражают сJщнство в н·лядов 

советского 11apo.'J.a о сnравед.'111Востн, Г}MaiiiiOCTII, о .'щбре 11 
Э.'l('. О 'ICCTII0\1 11 дocтoiiiiOM. 

1 l paвcтвcllllыi'l оnыт, мораль11ое соз11а1111С сл) жат для че
.1овска орнс11Т11ром в общественной Ж11.m11, Olllt номо1 а ют ему 
COOTHOCIIТb СВОе ПOBeдeiiiiC С TeMIJ MOp~IЛI>I I ЫMII lteiiiiOCTSIMII, 
110рМ<!М Н Н Пр111Щ11ПаМ11 мораЛ II , КОТОрые ЗIIHЧIIMЫ ДJНI ДHIIIIO· 

го общества. Особые 11равствсн11ые opiiCHTIIPI•I coвl'CTI> 11 
ДОЛ!' ПОЗВОJI ЯЮТ каждому 'IJiell) общества HOCT)'П<ITI> В са
МЫЛ ра ~~~'"'"'''х с 11туац11 нх тш<, 1\ак подсказывает ему •нбра11-
ная НМ CIICTCMa MOp3ЛI>IIЫX ltCII II OCTCЙ. l lpaBCTBCII IIOCTI> слу
ЖIIТ ЧСЛОВеку lle ТОЛЫЩ ДЛЯ OplleiiTiЩIIII Н COHII3ЛbHOii Ж11 З1111, 
110 11 peгyJIII()) ст отношс11ш1 людеii, удерж11вает 11\ в та 1юм co
CTOSIIIIНI, 1\ОТОрОС CЧIITaCTCSI npaBIIЛbHЬIM В CIЩII<IЛIICTIIЧCCKOM 

обществе. Ec.'lll ЛИЧIIОСТЬ IIC ПОДЧIIIIЯеТСЯ 11р1111ЯТЫМ образцам 
ловсде11ия 5

, 113p)'lllat'T моральные трсбова1111Я, нормы, она 
nодвергастсн обществс11ному осуждс1111Ю. 

Ilaз11aЧL'IIIIЯ морал11, ее способы BJII!ЯIIItя 11а людсi'1 ра111о
образ11ы. Так, напр11мер, с nо'>1ощыо по11япti'l о цс1111остях, сv
щсствующll\ в 113ШС'\1 обществе, человек вырабатывает свои 
HдeOЛOI'IIЧ('('KIIC, 11paBCTBellllblC ВОЗЗрСНIIЯ. [3 науЧНОМ ПOIIIIMa-
111111 «MOp3JII,flaЯ Цe!IIIOCТI>:. - ЭТО ОД!IЗ 113 форм ПрОЯВЛС!IIIЯ 

МОрЗЛЬIIЬJХ OTIIOШeiiJIJ"I общества, К KOTOpoii ОТIIОСЯТСЯ 11равст-

5 
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веннос зна••енпе, достоинство людей и нх nостуm<ов, цешrост

ныс nредставленнн о добре 11 зле, сnраведлнвостн н т. п. 6 

Одна1-:о было бы неверно оnредеJiнть моральную ценность 

лишь такнми словами, I<ак счастье, благополучие, удовольст
вне, nотому что оnределевне ;-.rоральной ценностн нмеет до
статочную степень объектнвностll. Инь1мн словамн, мораль
ная ценность завнснт не только от субъектнвного сознання, 
по 11 от общественного сознання, меры полезности и возмож

носп• быть благом ДJIЯ человечества. MopaJII>IIЫe ценности не 
существуют 1\ак абсолютные, вечные начаJiа. По мере нсто
рнческоrо развнтня общ~ства понятня о моральных ценностях 
.меняются. Моральные цешrостн существуют во взанмовыра

женнн общественных отношений. Любоii •1J1ен общества с по
мощ•,ю своего нравственного созпш1ня орнснтнрустся в выбо
ре мopaJIЬIIЫX ценкостс!J. Прнчем многое в этой орнентацни 
завнснт от тех мораllьных ценностеii, которые человек npiiiJH
мaeт за высшнс. У одiШХ людеii это может быть цель лрноб
ретення профсссни, прнносящеii пользу обществу, у других 
прнобретснне nрофесснн связано с мечтоii о шшоп1tтельстве 
1\.lатсрttальных бJJаг, корыстным стрсМJJеннс:-.~ J{ власти. Цен
Jюств<~я орнентацня, таю1м образом, может быть наnравлена 
н 11а «JJОжпыс» моральные ценностн~ Такая ориентация, в 
частности, хара~перна для лиц антисоциального поведения. 

В моральных ценностях, I<ак правило, общественный долг 
рассматрнвается 1-:ак более высоюtй no сравнению с личным, 
но подходнть к определению «качества» \о\Оральноii ценности 
необходимо в каждом конкретном случае с учетом всех об
стоятельств сJюжнвшейся снтуации. 

«Моральные J(енностн в узком, собственном смысле этого 
слова- это вес то, что связано с общсетвенным н шrднвнду
альным рсгулнрованнем человечсскнх постуnков (нормы, 
ндеалы, мотивы), самнмп поступкам н н выраженным в через 
IIIIX мopaJJb.IIЬlMII OTJIOШeliИЯMil» 1. 

J\1\ораль «улравJIЯСТ» nоведеннем tJcлoвeJ..:a, включая не 
только nостулкн, но 11 формнрованне жнзвеш1ых лринцппов 
(отношеtше J< труду, любовь к лрофссснн, 1< Роднне). 

Мораль «создастся» людьми, но н сам человек черпает 
свон нравственные представления нз общественвой морали. 
Общественнос сознание переходит, воллощастен в нравствен- . 
вое сознанпе человека. В повседневной жпзнн моральные 
лршщнлы 11 нравствснньiС нормы nроявляются в деятельно

СТIJ, в труде, nоведении, отношенпн с люды.ш. Важное зпа
ченне имеет воспитание, убеждение. Как пишет В. И. Ленин. 
«надо, чтобы все дело воспптания, образования и учения сов
ременноii tюлодежи было воспитанием в ней коммуннетиче
ской морали» 8• 
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Роль и задачи следственно~i этиюt. Следственная этика от
Jюсвтся к од•юму нз в1щов профессновальной этиюt. I Iалнчие 
nрофессиональвых этнк в соцвалнстнческом общ.?стве объяс
няется особенностями различных вндов трудавон деятельно

сп! J<оллективностью, престижностью профессиii, соотноше-' од нием творческих н 11етворчесrшх элементов 11 т. n. сятсль-

ность следователя, несмотря на то, что она строго реrламен

тнрована нормами уrоловно-процессуалыюго закона, тесно 

связана с целым комш1ексом ыоральных nробле:м. Это вызы
вает высокую меру ответственности следователя, что влечет 
за собой дополнвтельные н строгие l<рнтерtш моральных оце

ноt< nоведе11ня СJJедователя. 

Следственная этпка нееледует назначенне и рол& моралн 
в деятсJJьностн следователя, выявляет заJ<ономерностн лю

бых nроявлсннii правствешюста в этоii nрофссснн n целях 
нанболее ycneшJIOI'O нх нспользован11Я дJtя рсшснвя задач 
предdарвтслыюrо слсдствня. Сле.з.ствевную этн1<у не.rtьзя 
npCДCTaBJ I TI> себе J<aK !letшii СВОД HpaBCTDellllblX ПраВИЛ, !<О

деке, по J<оторому можно получнть ответы на вес CJIY'taн жнз-

1111. >Кнзнь настолыю сложна, многообразна, что никакоii 
учебшtt< не может дать следователю решеннн всех жнзнен

ных снтуациii. Роль сJJедственноii этш<н в другом- nонять .. 
J<ак влияют нормы, пршщнпы, nре;.щнсапвя мораJJн на nро

ведевне тех нлн нных следственных действ нii, на расследова
вне nрестуллешш в целом, нсс.1едовать нравственные основы 

nринннnов nредварительного с.1сдствня. 

Специфика следственной деяте.1ыюсп1 т;н<ова, •по мораль 
«участвует» в любом следственном действtm. Следователю 
nриходнтся решать сложные моральные воnросы. I Ianpнмep, 
в семье горе- умер член ссмыt, следователь в этот момент 

nриезжает в дом для производства обыска, J<ar< поступить? 
Илп следователю n редстонт осущсствнть эксгум а цню трупа. 
Проделана большая организационная работа: nриглашены 
nош1тые, рабоtrие, судебно-медпцJШСt<!JЙ ЭJ<сnерт, фотограф, а 
к могнле дочери пришла убитая горем мать. Другоt"r случай: 
необходима очная ставi<а с малолетней noтepneвшeii, родите
ли котороii отказываются от nроведення такого следственно
го действня. I<ак быть следовате.шо? Если сын пзобтJчает 
мать, как nроводить очную ставку в такой ситуацнн? Пра
вн.lьное решение та1шх и nодобных ситуацпi'r может быть 
наiiдено в том случае, когда следователь наряду с законом 
будет руководствоваться н нравственными требованнямн~ 
nринятымн в нашем государстве nри общении людеii друг е; 
другом. 

Мораль оказывает оnределенное влияние на нравствен
tюе сознание следователя nутем такпх явлещ1й, J<ак долг. 



честь, совесть, которые также нмсют большое значение в ра
боте следователя. Поэтому следственнан эТ 11 ка неследуст 
роль нравственности в сознаннн следователя, о формнрова
JIНI! нравственных качеств лнч110стн, лро<l>есснона.,ьных навы
ков с:1едователн. 

Важlн воnрос о том, 11меются .1н в професснн следователя 
и в cr·o работе особые нормы н nрн1щнлы морали, не соот
встствующ11е Tt'M, ЧТО ДCiiCTBYIOT В СОЦI\ЭЛ НСТНЧеСКОМ общест
.ВС. J (а :;ТОТ ВОПрОС С.1едует OTBeTHTI> ОТрНЦ<1ТСЛЬНО. 

В сощ1алнстнческом обществе существуст в качестне од
ной IIJ форм oбщeCTBeiiiiOГO СОЗНа IIIIЯ CДIIII<I Sl I<OM М YIIIICTHЧe
CKЭЯ мораль. ll ормы, лрн1щнnы моралн, 11равстве1шыс тpeбo
r.s<JJIIIЯ обраще11ы ко всем людям, в том чнсJIС н к следовате

лю. I lo в работе с.~сдователя, являюш.сiiся сnсщ1фнческоii по 
OTIIOIIICI II IIO 1\0 MIIOI' II M друrнм, МОГуr BO:ii!HI<II) ТЬ ) IIIШaЛ bJIЫe 

снту:щн11, 11е тJшнчные для общества. C.ТJeдotHITCл J, должен 
нзбрат1. 1 аю1е пу·1н н средства разрешен н и встретнвшеrося 

конфлн1,та, которые не протнворсчнmt бы основн ь1м мораль
ным прн11цнnам: справедливости, гума1111ЗМ} н т. 11. 

Сnособы разрешения 111оральных конфликтов о работе сле
дователя. Следовате.но неред1..:о нрнход11тсн решат1. задачн, 
которые трсб)ЮТ н теоретнчес1юго 11 npaKIII'Iecкor·o З11а1шя 
нравственных требованнir, умення разобрат1,ся в создавшемся 
:моральном конфлнктс. В следстве11ноii nрактт..:с бывают си
туащш, когда для изобличения оласнон> nрсстуnннка, nред
с1авляюще1о pCaЛI,IIYIO )'ГрОЗ}' д.1Я ЖНЗНI\ Н JДOJIOIIЫI MIIOIHX 
людеii, бсзотда1 ·ате;1ыю необход11мы сж~дс1вснt1ыс деiiстния, 
о J.;<JJ,oil~тo степени нсб.п:ноnриятные tлн ЗJtоровья свндетелсii 
(11<111рНМ<'р, ВЫСЗ·д СО CB~IДCTCJI('M В fi.OЖДJIHB~IO, ХОЛОдную 110· 
rоду) . В та1,ом случае слсдонатСJII> nредnочтет собнранне до
казателt.стн н будет совершенно nрав, сн> tсiiствия морально 
оправщ1ны. 

Од11а ко оuстоятеЛI.ства мо1·ут быТ!, н UOJI(~C сложным 11 , на
nример, га1.;нмн, коrда моральнос со~111а1111С с.'lс.щва1сля кон

статир) ст: ос) щсствJiенне одноii 1\З tН>Iбра Hlll•l \ возможностсii 
nост) nка во нмя какой-либо нравствснllоit нормы одНО11ре

;мснlю всдl'Т к нарушению другой нpaвcтtiCHIII>ii нормы, тоже 
Jlрt•дставляющсii для него (а значнт, н д:1s1 общества) оnре
~сленную моральную ttснность. Слсдовате.н, стонт nеред нс
обходнмост ыо разрешить этот конфлнк r. 

Путн и сnособы разрешения мора.1ынпо 1\онф.ТJнl\та могут 
быть различны, но конфликта, возникающего H\ICHIIO в сфере 
нравственности. Это обстоятелt.ство подчерюшастся в связн 
с тем, что в с.1едственной nрактнке могут встретнТI,сн и нныс 
nротнворсчня, связанные, наnрнмер, с оценкой доказательств, 
с квалнфнкацнеii nрестуnленнii и друпtмн •шсто юpi!ДHЧCCI<II-
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м11 моментам11. Такие nротиворсч11я решаются nутем анализа 

соответствующего законодательства, консультацнii со сnециа
J\1\Стам н н ннымн способамн. 

Что же 1-:асается лнквндац11н J<онфлнкта нравственного, то 
в этом случае важное значен11с юtеет ЛtJJIIIЯ nове.1е11ня сле

дователя, мотнвы, которыми он руководствуется. Представим 
себе, что совершс11о nрестуnление. ПpecтyntJJtK зa.tcpжaJJ. Из 
характернспtкн его ЛII'IIIOCTII вндtю, что это морально разло

жнвшнiiся чеJювеl\, ранее суднмыlt за разтtч11ые npecтynлc
IIIIЯ. Однако его 11Зобл11че1111С во много-., завнс11т от освндс
телLствовання несовершеннолетнеii noтepneвшeii, которая, 
JlaXOДSICI> ПОД ВllеЧЗТЛСНI\СМ npccтynJICHIIЯ, бOSit'l> распраВЫ С 
IICJt друзей ЗадСрЖа\JIIОГО, СТЫДЯСI> Toi·o, IJTO ЖIITeJIЯM МЗЛСНЬ
КОГО nосс.н;а станут 1\ЗАССТJ!Ы nодробност11 nреступлення, ка
тсгорнчссi<JI ОТ!\З'!ЫНаеТСЯ ОТ OCIHЦeTCJII,CTIIOIНIHIISI, ЗаЯВЛЯЯ, 

ЧТО nOI\OH'IIIT ЖIIЗHI> СаМО) бнiiСТВОМ, ~CJI II СС UYJtCT КТО·ЛIIбО 
осматр 111ННI>. Д:н1 того, чтобы престу nllltl\ не ocтaJICH на с во 
боде 11 был наl<азан, следователь nроводит освн'l.стсm,ствоf1а
НIIС несовершс111юлет11еii в nр11нуд11телыюм nорядке. 1\со()хо
дllм ые доJ,~нат CЛJ>CTIHI ШIIIOBIIOCTJJ задержа 111101 о добыты. Он 
nредан суду 11 Н3КаЗаН . Потrрnеnшая ЛЫТ3J13СЬ ПОКОНЧIIТI> С 
собой, но бы11а сnасена . Все вроде бы окончн:юс1. благоnо
лучllо: прсстуnн11к наказан, noтepneвшast ж11ва. Пр11вс ·tсн11ыir 
выше .,юралы1ый конфтtкт с noтepncвшeii взят на'1н 11.1Я то
го, чтоб1:4 показать, наско.rtько важен 11 рез' .'lt>raт er·o ра зрс
шеi!JJЯ. 

I \ о возможен л11 тar:oii nодход, сnраnед.'11ШЫ л11 дсйстовя 
С.'1едовате.'1Я, 1\0TOpыii не nОНЯ.1 CTp3..J.aHIIJt потерnевшеil, 11е 
ПОЩЗДIIJI 11 без ТОГО ) 111\ЖСНIIОГО ее ДОС1 OIIIICHla, OCKOpблeJI
IIOii честн, сч11тая, что вес окуnнтся нзоб.rtнчсittlем лpecтyniiJJ-
1\a, 11 по существу nожертвовал 0..11!011 це11ностыо ра.111 .1PY
roii? Возможно Jlll в лроцессе расследова1111я «расl<ладывать~ 
MOpaЛbllblC ЦC'IIIIOCTII « НО CTOIIMOCTH», « ПО ЦСНе»? 

Все мopaJII>IIЫe I!CIIIIOCTII В COШiaЛJICTIIЧCCI\OM обществе 
.з11ачнмы. Трудно nредставнтt. себе такое no!IOЖeltiiC, что до
стоllнслю чt'ловека - «меньшая» t~eJJJJocть, чем чувство друж

бы, товарнщества, а •1ссть «дешевде ~ чувства любвн нлн до
стнжеllнс нстJшы ло делу, ннтересы борt,бы с лрестуn11остью 

«дороже~ ЖIIЗIIII человека. Можно лрнвеспt немало nрн .~tсров". 
когда человеl\ жертвуст самым дорогим для него- жизнью. 

чтобы сnаст11 народное добро. О НС\1 говорят: Это герой, он 
соверuшл rcpoiicкиii nостуnок». J \о это совсем 11е означает. 
что жизнt. человека «дешевле», ЧС\t сnасенвое эт11м че.rtовском 

народ11ое добро. Именно nоэтому Hlll\aкoгo морального 
«nрейскура11та) невозможно nредставить в жизни, а тем бо
лее в работе следователя. 
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Возникшая перед следовате.'lем моральная код.;шзия, кон
флнкт «моральных цсшюстеii» требуют от неr·о своего раз

решения. Следователь осознает, что он может ндтн разными 
путями 11 поШJмает, что от того, каким нутем оп пойдет, за
висит решевне стоящего перед ннм вопроса, т. с. с.'lедоватсль 

на к бы с1 аrювнтся сам у частинком этоii ситу а цнн, без его 
:участия n этом 1..:онфщште пос.r1едннi'l не по.тучнт своего раз
решения. С;rедователь в данном случае выстуnает 11 как пред
ставитс.-н, 1 uсударствешюй в.тастн: ero решен не будет носить 
социальный хараrпср. 

Taюr\t образом, ситуация, r<оторая до;rжна быть разреше
на следователем, соцнальна п ее разрешешrе, развитие во 

многом зависят от его nоступков, пос.rедовате;rыюстн дciicт
nнii. В то же врс!>1я r аrюе бы решение нн прннюr следователь, 
оно будет результатом его нравствсшюii позrщшr, т. с. об- · 
щсстnо так IJJIIt нначс сможет хараrпсрнзоваrь rюведсннс н 

самNо слсдователн. I3 данном случае rю11фЛШ\Т IHIK бы ока
зывает опрел.елсшюе в;шяннс н на тоr·о, 1\ТО берется за его 
разрсшеrше. 11:! поступков с.тедоватстr в каждоir I·длкрстноi'l 
снтуацнн ск.rrадr,шис1ся лmшя его повсдсш1я, вырабатывают
ся осrювныс чер1 ы его нравственной rюзrщшr. 

JJт:\1\, 11р11 paзpCШCIIJII\ C.lOЖIIBШeiiCЯ Clll)"<ЩIIII CJIC10B31C.1b 

основнос внн-.tаннс ;ю.rжен уд<.·:rять не тому, чтобы выбрать 
«бо.'Il,Ш)"Ю» Шlll «!>1СНЬШУЮ» мopaJibiiYIO цeJJJIOCH>, а ПОПЫТаТЬ
СЯ оценнть резу :1 ы а т сэбствешюii .'111111111 по в е J,сння. Следов а
тс.'lьно, аrщснт падает на моральную сщенк) того пути, по 

I..:oтopo\IY следоватс.ть предnо.таrает поiiтн, чтобы разрсшrпь 
вознш\шую nеред нн:-.1 снтуацшо: что сделать, чтобы лрнiiтн 
к юJI,O\ty-тo рсшсншо, J\a юпш среде r в а ми разреши rь конф
.тншт н ка кoii рсзу.1ьтат он ож11 :~.аст от своего выбо
ра. В nрнведешrом выше nрнмерс сJrеп.оватсто необходимо 
nодумать над тем, 1\31< всстн себя с no-rcpпcвшeii с учетом се 
ЛCIIXOJIOГHЧCCI\OГO СОСТОЯНIIЯ, OCOUCIIIIOC1Ci'r характера, мораль
l!ЬIХ 1\а•Iеств Jrнчностн н т. n. Целесообразно объясшrть потер
nсвшеii о существующеП тайне с;rсдств1rн, нопrпатr.сн убедить 
ее в том, ч ro следователь может coxpaшr·r,, вес нронсшедшее 
с ней в таiiнс, н разъяс11нть, r..:ак это б} ·tсг сде:rаrю практн'че
СЮI. Мо:.tшо предложить nроизвести не ocвrrдer с:н,ствовашrе, 
а судебно-мсдицннскую эксnертнзу, nocJ\OJIЫ\)' часто у nотер
nевших, нс:такомых с термшюм «освн~етслl,ствоваiше», свя

заны неверные представ.'lеiшя об этом. ~·же в процессе своих 
дeiicтuпii следователь увн,•щт, что снт) а цня, к аза вшаяся не
разрешимой, изменяется, факты, составJIЯЮщl!е се, расnолага
ются по-нному. Убсднвшнсь в правнлыrости выбранной лншш 
nовсдеш1я, он сможет ваiiти выход нз соз;.r.авшсr·ося nоложе
ния. 
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С другой стороны, необходнмо взвесить все те мсменты, 
t<оторыс связаны с лвчностью преступнш<а: его полную ха

рактеристику, черты хараt<тера, возможвость совершения 

других nреступленнif, nозtщшо в данном преступлсппн (отри
цает лн свою внну, прпзнает лп н т. п.). 

1 le нужно забывать н того, что конфлпктвые ситуации, 
встречающиеся в следственпоii практвке, не едшшчны п до 

какоir-то стеnевп сходны. Поэтому можпо обратиться t< това
рищам по работе, более опытным следователям, у r<Оторых 
встречались подобные обстоятельства, выяснить, t<ак действо
nалн онн в такнх случаях. 

При решении tюнфлнкта, лежащего D сфере моралп, сле
дователю в первую очередь следуст обратвть внимаrше па 
собственное поведение, на средства нсполнсввя 11м того вJш 
IIIIOГO решення, а также о цен вп, резут,тат решення с то•rюt 

зрения общестnс11,1юi't значвмостн. Кшшм образом, по t<аюrм 
r<ритериям оце111шать свое собственное поведннс н nocтyntш 
тех лпц, с которымн следователь встуnает в от1юшенrtя в 

nроцессс расследованвя? 
Моральная оценка. В дсяте.!Jыюстн с.•tедоnатс.!Jя мораль

пая оцсm<а выстуQает n внде nонятнii о мораJJьном н aмo

paJJI>IIOM, достоiiном н недостоiiном. Оценочные суждення мо
гут касаТ!,ся выбора методов н средств расследовання, оnре
деJJспия nоведення следователя nрп пзбраннн т:штнюt nрове
дення отде.1ьных с.1едственных деiiствиii 11 т. п. Слец•Jфпкоi'l 
Oltei\OЧIIЬIX суждеНIIЙ ВЬIСТ)'Пает ТОТ факт, ЧТО, НеС\fОТрЯ 11<1 
пндrtвндуалъность моральных оценок, завнеиместь нх от мо

ра.rJьного созrtання субъекта, ови являются отраженнем 11 
общественного сознания, rосnодствующнх в тoii п.111 нноi1 
ере де мора;н,н ых tteннocтelr. {V\оралыtая оценка обусловлена 
общспрmrятымr1 требоваJJняыrt нравственности 11 OIJIIpaeтcя 
на авторнтет общественного 1\IJieн11я. 

Важное зпаченнс лрнобрстаст моральная оценка nоведе
ния п мотнвов nоведсrшя свндстелей, потсрпевuшх, обвнняе
мых. Оценочные <:уждення о поступr<ах, моральном облнкс 
этнх лнц будут справедлнвы н объектноны лншь в том слу
чае, когда следоватеJJь рассматрнвает объект суждевня J<он

кретпо, в соответствующеii обстаtювt<с, во взаимосвязн с дру
гнмн элементамн. Так, напрнмср, аналнзнруя характернстн-
1<~ обвиняемого, nолученную с места работы после;щеr·о, сле
дователь замечает, что она необъектнвна, обвннясмого явно 
пытаются «обелнп,». Какнмн мотнвами руtюводствоваJtнсь 
nредставители адм111шстрацнп, напнсав такую характсрнстн

J<у? Одно дело, сслн nonЫТI<a «выгороднть» обвннясмого объ
ясняется ложно nопятым чувством товарнщества, сnасеннем 

прсстижа своего nредпрнятня, учреждевня. И совсем другую 
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оцен ку можно дать действ иям представнтелсii адм нн истра
щш , если они та rшм образом пытаются о;рыть свои, быть 
может прссту nныс, связи с обвиняемым. 

Важную роль играет и самооценка следователя. Постуnая 
определенны'' образом, он ру1<оводствуется собственным 
нравственным сознанием. Самооцсrша реr·уд нруетсн чувство\f 
совсспr, морального н nрофессионалпноrо долга. Свое собст
веннос поведение, свон постуnк и следователь оцениuаст как 

бы «нзнутрн», с чуuством у..:.r.овлетворентr нл н неудовлетворе

ння coбoir. Са\l(юцеrrка по,югаст совсрнн..'нствовап,сн, у.т) ч
шатr, 1\а•rсство расслсдованrш, cпl\r):rrrpouaтr, самообrазова
ннс с.н.•доватс.тя. 

J 1, након ец, обшество, npeдъяoJrнsr r< nрофессии и дснте.тr,
rюстн слсдооатсля оnределенные мора Jrыrыс трсбооаннн, оце
rrн вает НХ С TOЧI{JJ

0 

ЗрСШНI I<OMMYI II ICTI I ЧCCI<Oi"r нpaBCПJCHIIOCTI!. 
J3 1юм nJr еl<сную о цен r<y nхо,{нт нон я т н я: а втор н тет а ел едст
nснноrо аnпарата, престнжностн профссснн, выnо;1нсння про
фсссноналыrого долга, достиження LtCJieii н аа;tач расследова
ния, осуществлсннн вocnнтaтeJIЫroii poJIIr с.1едствня н т. n. 

Моральные требования в следстве11110 ~1 работе. Повслеваю
щнii ха Jнштер одна нз cneroнjнlчccJ...нx особснностсii мора:ш. 
I3 MopaJJ ыюм кo;teJ<ce стронтеля ком :-.1 у нюма из;Jа 1 аются ос
lrовныс 11рИ1ЩИПЫ 1\ОММ~ HИCTHЧCCI,Oii \Юj)3JIИ, HCfJO:IIIЯTI> I<ОТО
рые должны вес советскис :1ю;щ. Поведение людеii, противо
речащее требоваrтям моральных nри1щнпов нашеr·о общест
ва, подвергается осуждению со стороны общества, ко;rлектн

ва. Трсбовашrя моралн выступают часто 1-;ак nовеление. Мо..к
но прнвестн немало nри.,1еров, 1\ОГ.lа мора-1ь днктуст оказать 

помощ1, товарнut], добросовестно относнт1.ся 1, труду, любнть 
Роднну н т. n. 

Следовател1, обязан строго соблю.щть закон. Данная обя
за н ностr.. есть о то же время н моралыrос требова11ие, nредъ
ЯВJi яемое ему со стороны общества. П равнлыrо прнме11яя 
нормы закона, соблюдая зaкOIIIIOCTI> прн расс.тс;юва11нн уго
лов11ых дел, следователь гарантирует oGt•ciJeчcннe npau н за
коll ных интересов участников процссса. Это nоложение яu
ляется н служебным н нравствсш1ь1 м ·щт ом следователя. 

Следоuатель должен пом ннть, что основноi·r его обязанно
стыо является решителыrая в нсnрнмврнмая борi,ба с nре
ступностью. Это также ero нравственнан обязанность nеред 
общестuом. 

• См сС.юварь 110 эт11кс:., под рсд. 11. Кона, По.111Т11Здзт. 1975. 
2 В фн.1ософrш пр1111ято понятия смора.1t>» 11 снравствсююсть:. прн

МСI!Я1 ь как тождсствсюrыс. Этому же правнлу с 1сдуст автор. 
3 «Философская э•щrt к.,опедия:., т. 3, М., с. 499. 
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4 К. Маркс 11 Ф. Энгельс, Соч. , т. 8, с. 145 
5 Рс41> 11де1 .шшь о моральных нормах, так как н oбщeclttc cyщt·Ct· 

оуюr н друо1с нормы pcry.1Яl~llll nоведения Ч<'~1Ооска: ltpatiOIIШ.', uдмннн

сrр<t111Вныс, ЭKOIIOMIIЧI.:CKHC 11 Т. П 

•· С'-1. сС;юnарь 110 !JТнкс:.. Более nодробно см. об :.~том сМораль11ыс 
tll'Jttюcтн совстекого чс.tооека». Jl , 1968, с. 3-55. 

1 А. М. Л р ха 11 r с .1 ь с к 11 ii, Курс .1C1ЩIIii но марм:l!стско·.1С111111Скоit 
ЭТI!КС, cBt~CIII311 Шl\0.13:., 197·1, С. 113. 

8 В. 11. J1 с 111111 , 110.111. со6р. соч., т. 41, с. 309. 
" См. cMnpкclt.:rcкaя этнкn:., под pc;t. Л. ll . Тнтарс11ко, М., 1976, 

с. 251. 

§ 2. Формнропа н•tе нравственных качеств л нч11остн 

следовате.rtя 

Понятне nрофессн о 11альноrо н морального дол га следова

теля. Из6 11 ран 11рофсссню, 'IC'ЛOBC I, н•м сам ым fiJHIIIIIMacт на 
се б н оп ре 'tCЛCIIII Ыt' об~на IJJIOCПt 11cpc r~ общt•ством н объек
тнвную нсобхо щмость 11\ вы11о:шен11н. 4MopaJit•lll.aii до:н ссп, 
'1 :IKOt' OTIIOIIICIIIIC :1Юдсii К OбЩCCfHCIIIIЫM OбH.J<li!IIOCTЯM, oб
IЩ'{''JI\CIIIIOMY ДO.II у, KOI')ta 01111 OCO'IН:IIIbl 11 IIШIOJIIISIIOTCH 110 

1111~ lj)CIIIICMY II(>:IIIC111t'IIHOMY убежде111110» 1• 

В 11ocтaнoВJICIIIIII ЦК КПСС «Q :t<JJIЫJciiшe\1 у.Iуч1щ•ннн 
IIДC'OJIOI'IIЧt'CKOii, IIOJIIIT 11 КО·ВОСП IJТ3TC. II>IIOЙ рабОТI~ ». 11 p11HHTO\t 
() \1ШI 1979 г., особо нодч~ркнвастся 101 факт. чт долго~t 
каждого сов~тt:коi·о человека являс·1 оя воспн ralllll' I '.ilyбoкoii 
\Ot'i!\ДCII I IOCTII Н IIO.'IIITI!ЧCCKOЙ бДНТ('JIЫJОСТН, I'OTOIIIIOt"II> :HI· 

iцнщать ре1юлющюнные эавосван11н coцllaЛIIЗMa. Эrн с:юnа с 
IIO.'IIIIol\1 OCIIOR3JIII('M ~\Oi!\110 OTHCCTII 11 К npoфt'CCIШ CJICДOO<I· 
·1с.нt. котпрыii сто11т на страже заковшн 11нтересов государ 

ства 11 rражд:ш. 
[Jpoфecclloнa.'li>IIЫc обязашюстн С.iiСJ~ователн определены 

.Jакщюм. CJI<'дoвaтc.ll• обнэа11 нрннвмать м<>ры к раt·кrщтню 
IIP('CTYШit'llllif, 11 юб.'IItчап, тщ, вх сов~р11111ВШ11Х. Д.'lн выпO.'l
IICIIIIЯ ЭTOii oбЯ.!:JHIIOCТII C;J('JlOB<ITC.'IЬ ДO!IЖCII xnp01110 OBJia 
ДC'II> cнocii нpoфt•ccнril. 

1 lpoфeccнoнa.I II.J\1 как IIOHЯТIIC включnст в ссбн нрнобрt'· 
TCIIII<' OIIJ1l' (C.1C!IIIOII СУ\1~11>1 :ШЗitllil, IIЗ)'ЧCIIItC CCI~IOI'O IIJHЩN:
ca работJ.I, nзвaкo\l.'lC IIIIt' с тсхшiкоif, которую вужно будет 
нрнмсвять ш1 пракrнке. нрнобрстенвс 1 рудоnых ШIBI..IIIOB. 1 i•> 
ПOШITIIC 11 poфcCC\IOII(IJIIIЗ~I :1 б у дет OUCДIH'IIO, C~IOI' IICI\JI ЮЧ 11 Тl> 
нз нсrо нравств<.•нныii аснскт. 

Вt.•бнра}J щюфессню. 'ICJJORcк мnжет тобнть 11.111 не .110-
бllть t'c, н:~ход11п, в нrfi У/ЮВ.'lСтворенне 11.111 опюс111I·СЯ к нci't 
JI()CIН l'ipt'ЖIITCЛI>IIO, 6JoiТI> yбC'ЖДCIIIII.JM В ТОМ, ЧТО Jla1IH.'•1 СВОС 
:-.tссто 11 ЖJtзнн. нл11 ра:ю•1арованпым в cвoeii работе, но :lllч
пoe, 1111у t рс1\11сс oTIIOШCIIIIC обязатс.чьно IIJНI зтnм 11 JЩt у rcтny-
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ст. IJмснно это внутреннеQ, сокровеннос осознание долга 1t 

будет характеризовать нравственную сторону професснона
.111Зма. 

Профессион а.1ьны с, де.ТJовьlе J\ачеств а 11 профссl·иона,,,,. 
ный до.1г в работе ст~доватсля С.'111Ваютоя во<:днно. Выполнс
нне пронсссуа.1 ьноii обязашюс1н по расr.рыт11ю 11 расс.lедова
нню каждо1 о престуn.1СШIЯ опредс.1яет деяте:н.ность любого 
с.•1сдовате.1я. Ес.111 с.1едоватсль сознатс.'lЬJЮ 11 доброво:1ьно 
берет 113 Сt•бя IICПO.'!HeiiiiC ЭTOii OUHЗ(} IIIIOCTII, ТО npOЯB.JeiiiJC 
его професснuна. Juного до.1га зак:ночасн:я щ• TOJII>KO в 1101111-
:.1 а 111111 тоr·о. •1то он до.r1 жен де:1 ап.. но 11 в ноmш а 111111 того, 

ВО IIMЯ 'IСГО обяза н ЭТО ДСЛЗТI>. С.r1едова l e.'lb ДОЛЖен бЫТi> 
вн]треннс убежден в то:-.1, что его рдбота. Iруд, nрофессия 
нужны :1юдя~1, с.1ужат интересам всего oбщt'crna. 

Долг чс.'IОвска,- понятие многогран11ос: это долг по oт

IIOШCHIIIO к :1.ру:зья~1. товарищам, J( ссмы•, '' работе Профеf'
сноlнl.:н, н,,Jii 11\t' ДO.'I I' ПО CBOC':I.IY COДt'pЖ<I IIIIIO BI\JIIOЧ()Cl В Себя 
те трt·бова11нн. 1юторые предъяв.'lяст оGщt>слю, J·осударст во к 
;1.аиному внду профссснн,- это совоку нносп, нрофссснона.'li•
НЫ.\ 11 IIIHII!l'lllt'HHI>I\ трсбовани ii К СЛ('ДОВЗТ('.'l\0. 

Чаt·то нр~·с 1 ~·11.1Снис кажется n нача.'lс расс.пс ;~.оnашнr н ~
JЮСТI\Жн~шч, i:ll а,щ•шЫ\1, не поддающJJ'-!СЯ расl-\рыrшо. 1 Io 
C.lt',(0113T('.1J., забывая О СИе 11 ОТДЫХС, CПCIIIIIТ За деСЯТЮI Юi

. 1 0\Н' 1 ров. •1 1 обы допросить свидет(':Jсii, персрывает горы бу
~1а1· 11 ДОh~ ~ll'IITOB, 11ТОUЫ наiiтн ЗВеНО В Hl'JIII }(ОК:1ЗЗТС.1ЬСТВ, 
HIHJIIOДJI r обыски. ,(оnрашивает .'JJOД('ii , собнрает х:~раi,тсрн.·
тнюr. 11 J,or,J.a u рсзу;'Jыате упорного труда tl[>l'cтyll.ll'IIИC рас
"РЫ ro. Bllltoвншi обнаружен, это значит с:tедоnатС'ль nы
пu.11111.'1 cвoi'r IIJH>tjн·cc Jюнa:Iьныii долг nер<'д обществом. 

1 l o t'.IY'I:lC'TC\1 н ннос. l3~Iecтo того, чтобы IШ3.111фшщро
нанно ,tонlюсн r t, Jюдо.!рсвасыо,·о, С•1Сдовате.'lt> поруч"ст это 

t'Дl'.'J:I'II• др::n 0\1), \ICJ!t'l' 1\Ba.'lfl(jJIIHIIIIOIIЗHИO~I)', НСДОСТ::IТОЧНО 
.maюtltt':.Jy ча rcp11a:t1.t дела pafiи111111\Y. 1 lадо tlpшr шсстн вы
<•щ.;у, Н С.'lt'дова н•:н, !IOCbl.'13('T З:) llJIOC U 1\1.\Ciolwii\C C\lY НУЖНОГО 

,101,_ \lt'HJ а. Эrн дсiiовин не IIIIOTHIIOJH'•I:11 заJ,ону, но ,щлрос 
01\<JЗJ.JII:Н'IOI IIOBt'I>:\IIOCTJibli\1, а ДOI\)'Ml'H I I•I BOIIJ1C'ЩI !Н' I!O.'ly-

1\l'Иbl. lf XO fH С ТОЧ\\11 ЗpCHIIH 331\011<1 C.IC)].OBareЛIO 11р\:д.1>ЯВ11ТI> 

\1 pt''l CIHIIII 1 р) )].110, llf'CC I)'IIJJ('I\IIC ;\!Oil\t'T Щ'Т~IТЫ'Я H('paCI'J1bl· 
ТЫ~I, 110!0\,) 1110 «р;-tССЛС'ДОВЗ ННС Bl'JIOCI> CII)CTH р~ I\3B3, Н('ДО;:}-
IЮСОВ('С 1110, uc ~ дуШII» 2. • 

В pauoTC C.l('i!.OBa JCЛЯ ПОНЯТИЯ 11paBCTBL'HIIOI'O 11 ЩIOфc..:
CHOIJ:I:JbliOI'(J ,щ.н·а t'.llllltiiOГOI, ИХ Tp)'ДIJO pa :Щl'.'IИII>. Ч~ 'Г Ное, 
добросав~ CTIIOC' вшiO.IIJetшc cвuci1 paбoTitl .ха ра KT('pi!Jye r сж·
Д()Ва1<'.1Я н с IIJHIBCТBl' HIIOii н с IIpoф('ccиolla.II>IIOii с1ороны. II 
н:юборо1, нар) щенщ· пpoфecrнoнa",J,IJOro 11 нравственного . 
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до:1га нсюбсжно отрнцательно с1.:азывается на дсятс.1ьнос ги 
с.1сдователя, на nрестшкности н авторитете следс1 венных ар

га нов. 

К •1ему прнводнт сделка с нравственным 11 профсссиональ
ным ДQ.1ГОМ В деЯТС.lЫIОСТН следователя, ВИДНО ИЗ СЛедующе

ГО прнмсра. 1 lача.1ы111к автохозяйства некто Д. 1\обзарса 
бы:1 осужден за з:Ю) nотреблен не служебным по.-1ожсшiем . 
Ка к показало расслсдова нпе, нс1-:оторыс нз свидстс:1сii, н зоб· 
личавшие Д. Кобзарева, самн были прнчастны 1< его прсступ
ноi1 деятсль11остн. l!еобходнмо бы.'IО нх тоже nрнзват1. к от
ветv. Однам) на nредварнте.'!lJном с.1едствнн нх не пrив.пс~-:Jш 
1.: О:1встствснностн. Kal( обънсли.11 работнш< П(Ю1<ура1уры, в' 
ЭТОМ CJIO)I,JIOM деле была «IICI\OTOpaн OIIЗC I IOCTI> .rJIIIHIITI>CЯ CIЗII

дeTCJibCTB». IJo существу СJi едствнс cтaJIO н а ноз11щ1ю: «Вы 
ll:JM ПОМОТ'111t' В ':I10M CJJOЖIIOM ДCJI(.', ВЫ lli1M CBJJдeTC."IL>CTBЭ, 

D 111 Ы ОС! <IBIIM вас U IIOI<OC» 3• 

С:н.'дствнс в ;~а шю.м случае IIOC1YПIJJIOCI, 11е то.нl.l<о ll[)()фe~·
CIIOII(JJIЫIЫM, но 11 нравственным доJJгом. Та1шм образом, в 
HpOфCCCIIII t':Il'ДOBHTeJIЯ ДО.'!Г npoфCCCI\OIIЗ.III>JIЫii 11 ДО.'IГ 'IIICTO 
11l'.10IЗeчeci\JJii, нраоствснныii стоят рядо\1 насто:1ыш. чтu под 
IICIIOmiCIIIICM ЩIOфCCCIIOIIaJJЫIOГO ДО.'IГЗ 1\31\ СаМО coбoi'J разу
Мl'IОЩСеСН 1101111\13еТСЯ 11 IICЛ0.111CIII1C ДO,'JI';J нpaBCTIJ~'IIIIOI'O. 

llравствсн11ые качества следователя. C.'lcдolHJТc.riю нpнxo
ДIIIOI б~сt·ловать, допрашпвать самых раэных JIIOдeii 11 по Х:l
ракн.•ру 11 110 нравствеiШЫ\1 убсждспнЯ\1. Он дo:IA,LH ) \1еть 
nJIOTIШOcl ояп, воздеiiствиям на него со стороны :нншн~рссо-

· ванных :11щ, дсiiствовап, в нсблаrолриятноii Q(klatюnt,c,) меть 
лр1111ЯТI> пpaBIIJIЬIIOC pCUICШie в условиях дсфнцита времени. 
С.1едоnан•:Iю необ\однмо устоЯть в борl,бс с :юж1.ю, ·11щем~
рнсм, 11с натерять л.ушсвнос раuновеснr прн 1111/l.t' 11l'•loвcчe

CI\HX CTpaд:\JJJJii. Д.IHI llj)COДOJICIIHЯ paЗ.IIII'JIIJ,/'\ C.'IOII\111,1:\ CIITya
llllii 01 / ДO.IЖl'll OU.ICJД3Tb Ollj)CДeЛCIIIIЬIMII HJHШCTBeiiiiU-!ICIIX0-
.110/ ll'l('l'I\IIM 11 l\11 11l'C IIHI \11! .rJIPIIIOCTH. 

Слсдс1 вt'JJIIЭH ЭIIIJ.:n прнзван<J nor.ю•ll> с Il.'дoвn 1слю выра
ботатi, l'ДIIHCTIIO :'IIUpa:lbliЬIX ВЗГ.11ЯДОВ, IIЗC(1 :~(JIX )'Ul' ii\,l.CIIII!"r, 
пpншtнпнn.'II>JJJ,J х JJ011ЩIIii. 

Во вес\ свонх дсi'tствнях по расс.1сдованию щкtl) п:Jclmя 
с:1сдооа 1 с "' он11JН1етсн на за1.;он. Строгое, JJcyклoJJIIO<' ~облю
дсшJс зai\OJIIJOCTII щ•рвейtщJя обнзанносТJ, с.1едовате 1я. По
ЭТО\1)' К l,aтCI'Opllll llj1CJI3CTBl'HIIЫX качеСТВ С ICД()Bi1'Il':1Я OTIJO
CIITCЯ YJIOBelll • правосuэнаJJIIЯ. С.'Iсдовап·~"' дu:1жен быть г.1у
боi\О убежден в том, •по нeyl<.rJOJJIIOe собJJЮдсннс норм зшюна 
яв:1яется ,·apamJJeJ"I нрав 11 законных ннтересов гр<1Жд<I11, нх 
чсст11 11 доl'тоJJнстuа. Прав11:1ьное н свщ'liрсменнос J1L'ШC1Jlle 
вопрQССJ об аресте OШICJJOro прсступннка, nрння·1 не ·~tcp no 
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обссnсчснню воамеrцення 'ущерба государству 11 другне дсi't
стоия СJ!Сдооатепи нмеют в то же время 11 глубоко нравст
венныi'l смысл. 

Особую значимость. и смысл приобретают таю1е нравст
венные J<ачестоа следователя, как вepJIOCTI> долгу, справе.'l

ливосп,, Пр111ЩI!П11аЛЫЮСТЬ, ЗpCJIOCTb .мора.1Ь11ЫХ убеждениii. 
Убt'ждення, 1\Оторые приходят с жнзненным опытом. nозво
ляют с:1едоватслю в любых обстоя:rельствах, строго соб.'lюдаи 
закон, nридср>~<иваться принцплов нравственности. В нрав
ственную характеристику следователя входя r н такие комnо
ненты, как любовь к cвocii проф<.'сснн, чнстота соuестн. 

Человечность, пршщ1шиальность, трудощобнс, правдн
востr,, скромность, требователыюсть к собе 11 дpyr'JiM- эт11 
н равственные ка,1ества, как на11более значнмые в нрофесснн, 
назва.nн сам11 следователи лрн зa!IOJI IICIIIIII rшкет по ТС\11.: 

«Сж~дственная этнка» 4• Конечно, нельз.я JJO!IIIмaтJ, нрапствсн
ньн.• качества С.'Jt'доватсля как единственныr. необходимые в 
этоii nрофссс11н. Следов<~тель дОJ!Жен обJ1ащ11 L> 11 !lснхолоrн
чссюlмн ,,ачt·ствами, снлоi'l волн, уменнем •{аб:tюдатr,, быт1, 
вннмаrс:11>11ым. Он дOJJЖCII обладать деловым11 качествама, 
прпфссснона.н,JJЫ\НI вавыкамн, но важно, •1тобы вес этн ка
чсС'fва не бi>IJIII «МерТВЫ\1 груЗОМ» 11 IIЭILIЛII СВОС выpaЖCIIIIe 
в его деятс.гн.ност11. КаJ<ОЙ смысл в том, что следпватсль счtl
таст себя пртщнnнальным, а когда дело касается отстаива

ння свонх убсжл.еннlr, соглашается с нача,rfl,стnом, •побы не 
лортнть с ним отношениii? А много .1111 ПОJJI>ЗЫ nрннссет С.'l.:'
доватето теnретнчсское знание nоложсннii заl\она о пpoцe,·
cya.'lыJOii самостояте.'lьности, если, nр1rбыв на мrсто проllс
шествня. он уступает JJIIIЩHaпшy опсратнвньтм работникам, 
теряется, ПО3ВОJJяст оттссшпь себя на второii план? И след
ственное дсiiствне оказывается по сущrству сорванным нз-за 

ТОГО, ЧТО OJI утратил СВОЮ СЭМОСТОЯТСЛЫIОСТI>, устраНИЛСЯ ОТ 

ОТ ветст f3CIIIIOCTII. 
Особыii смысл для следователя прнобрет~н.•т любовь 1: 

профссс1щ 1\ своему труду. К. Маркс пнса .. 1· «Профссснн !<:1-

жvтся JJaM C:IMЫMII HOЗOЫШCIIIIЫMJI, C'CJIII 01111 ПУСПIJIИ !1 11:1-

11\С'М ccpдJtC J '.'Jубо,,нс корвн. если н;~ся~1 . rосподствующн\1 в 
11нх. мы готовы прннестн в жертву нашу жнзн1. 11 все нашн 

cтpC\f,Jt'IIIIЯ. Он н могут ocчacтлiiBJIТJ, того, кто II\1Ceт к н 11\1 

нрн.!В3Ш!С, но пнн обрекают на rнбc:JJ, того. кто прннялся ~~з 
HIIX IIOCfH'IIIIIO, 1\СОбдумаНJJО, ПОДД<IRШI!СI> \1()\f('HTY» 5. 

Совесть как nрофессиона.аьное качество следователя. Bce
coJOзJII,J:'•t IIIICTIITYT0\1 ПО IIЗ)'ЧellliiO Л/)IIЧIIII 11 разрабОТJ<С MCtJ 
пrн.·дупрсждсння прсступностн no теме «С.'lсдствснная этнкй~ 
было нрове;~rно 11сслсдованис. В nред.'lагаемой следователям 
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:шкете нме;1ся вопрос о том, какие качества .111'111Остн, по \IIIC-

111110 CJIC}1.011<tTC.'ICii, II<J I1 60. It'C Jll<l 'l lf .М 1>1 д~! Н ':JJ oii II(JUфl'l'Citll . 
bOЛЫIIHIICTIJO C.'ICДUI3<1TC.H~ii C'IIIT310T, lf ГО Yl О Чt'~ЮНСЧ-

IШСТЬ, II (JitiЩIIIIIIЗ.'II>IIOCТI>, 1()УДОЛЮО11е 11 \IUДOбiii,IC KattCCfHЭ. 
,\\IIOГJIC 131\,110'111.111 В нанбО.IСС ЗJIЭ 1111\1ЫС К(1 11ССПН1 CO!Il'CTb. 

C.'lt'Д01331 с;н, нро11зводнт с.lсдстнсшн,IС дl!ЙСПIIIЯ, рсш;н.'Т \1110-

rис нонросы, касающ11сся пр<нtесса рnсспсдовання, с<.~~осrоя

тс.пьll о, нанрн,н•р, донрос наед11нс с доrtрnшноасмым. llo р~
:lу:н,татам дощюса (113 протоко.1а) \.!OЖIIO суд11ТI> о ТО\1, 1111-

скоJJько квn,11tф111111рова11110 011 лровсд<.'ll, нacкOJJI>I\O I' рамо·tно 
:1аф11кснрованы обсн>н п'.ti•C I щ1 дc.rta. Внсшн11ii 1,0111 роЛ!, и 
Дl'SITCJIЫIOCТI>IO t'.'Il')toBa1 CJISI :>10ЖIIO OCYIIll'l'THIIII>, 110 UII~Tf>l'll· 

IIHii KOIII·po.'JI. IIДl'T .IIILIII> t'O CTO(JOIIЫ t'OBCCTII. 

Ког;tа •lt'.'JOBt'l' IIL' выпо.;tшlл сnонх oбst.laннocт<.'ii , нapy-
ШIIJI CUOi'J ДO.'II' OUIЩ'C"I BCIIIIOI О суЩ<.'СТВа, 011 HCIII>II ЫВ:IСТ '1 рС· 
BOЖIIЬil' 'IYBClB:t OIB\)HЩCIIIIЯ, 11pl':!j)( II IIЯ 1\ l't'бt•, l'"II>IДCI, C'lpa

XU, бCCIJOKOiiCTJI,I, )'I'J)IHCIIIIii COUCCТII» 1' 'Л 11\111 C.'JOBai\111 \(ОЖ-
110 oxapahН.'fHI.JOJJa 11> 11 COl T<ШIIIIC СЛ<.'Д<>В:l'IС.НI, l'CJIII 11 Ч('М·"IО 

JIOC 1) IIIIJil'Я CBOCii l'OIICC 11>10. Чувс·1 ВО COIICCTII I:JC"I ЗII.'HICТ '1~
.IOBL'Ka OToiiTII tH Д)'р1101'0 11 IIOpOЧIIOГO ( 013('CII> C.lyЖIIT д:IЯ 
СО()'! Bt'TCl HIISI 1111 111UIIД)'<1:JЫIOГO ПOBCД<.'IIIIЯ нормам ПOBCДCIIIISI, 

IIJHIIIstты м в оGщес·1 не. Сов<.' сп, c:tcдoutJTCJI я 91 о его Ч<.'сп. 11 

ДОС 1 OIIIIC 1 1\U, IIOJ>ЯДOIJIIOCTI> 11 1\)'.'ll>Т)'pa IIOBCДl'IIIISI, C.l \Н OHCHI\3 

<.'BOIIX IIOC'IYIIKOB, 'I)'BCTBO раСКЗЯIIИЯ IIJJII )'ДOJI.'ICl IIOJ>CШISI. 

Однако. IIСС\.!отрн 11а то, •1то совссп. г.1убоко 11111 1ноr. 
HII)'TpCIIЩ•t• 11)'BCTIIO, 0113 SIII"IЯCTOЯ 11 OTpa>t,CIIЩ'\1 Oбii\CCI\Il'll· 
11 i..t х мора.1r.11 ы х опюшс11t11i. По·" том у <.'JicJювaтcJI 1, связываt•т 
IICIIO.IIICIIIIC l'IIOt'ГO IIJ>OфCCCIIOII<I.'IL)IJOI'() )1.0,'11'3 С ЧУВСТВО\! l'O· 

вести. 1 I ре д с 1 ;нш м себе 1 а К} ю ситуащно: к С.'lt'доватс:tю IIJ>'I· 

111.1а \1<1 п. yu11тoii щ•вун11ш. Ма rь нр1111сс:н1 I'pa\юl ы, дm\yщ•JJ-
1 ы. xnp<'IПl'JIIIзyющш доч1., 110 пр11шла щ• 110 вы юву в ~~~·

)JIO•IIIot' вptмst. кm·да c.lcдoвalcm, запнт дРУГJI'\111 Jtt'Jtaмll . Он 
11(• Cltl.l <. ll<.'il pa .H'OIH1J>IIB<I I b, ВЫС.'I)ШI\В(IТJ> ('(' c3aiiд111l' В 
дру1·ой p:l:i». CЖ~ДOB:!TCJII> IIC СI<ЭЗЭЛ Грубых C:IOII, 110 IIOC 1 у-
1111.'1 :111 ОН 110 COBCCTII С МЭТ<.'рЫО, ЧhЯ \0'11> 1101 нб;lа ОТ р) 1\11 

'G11iщ1~.., 
• Высокая ответственность следователя. В 11р(щсссс работы 
C.'IC;IOBaT('.II• Kal, l'U\10CTOЯTC.11JIIOC П()ОЦССС}3.Т11>110С .11ЩО бt•pcr 

на себя oпpt'ДC.1l'IIII)'JO OTBCTCTBCIIIIOCТI> за СВО\1 JIOCT)'ПKH . 0:-· 
BC"ICTBCIIIIOCTI> ПрОЯU.'НIСТСЯ В TO\f, ЧТО, ВО·ПСрНЫ\, C.ICJtOB,I

Tt'.ll> roтou отuеча 11, за свон проtJ,ессуалыше дciiCTIHtЯ как 

ДO.JЖ II OCТIIO<.' .1ИЦО, Т. С. В COOTBCTCTBI111 С З<IKOIIO\t; BO·BTOpblX, 

u 11равстнt•шюм асnск1с с.'lсдооатсль Оltешшаст сво11 дсiiстrшя 

13 11.'13JIC COOI Bl'H'1.BIIЯ IIX IIC TO.'IbKO 110рМ3\1 нрава, >IU 11 Н'\1 

мора.11-tiым тр<.'бt>Ваllням. которые сущссJнуют в об1 tCC1 вс. 
MopaJII>IIYIO 01 вt·тствt·шюсть CJtcдouaт<.':Jь несет о JOM случаt.', 

Y:<i Jнська юnиАИЧ НI 
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1-:огдп он нрнннмает на себя опредСJiешrые обязашюстн, tiC· 
ходя IIJ rюJJнмання своего общественного нравственного до:t· 
га. ,\1ожно прнвестн множество прнмеров, 1\Огда с.rJедоватс.l'> 
берет на себя 0 1 всгственность, потому что постуrнm, тсзк e\If 
всл11т cro долг, его совесть. 

В J\аЧССТВС СВIIДСТСЛЯ ПО делу ПО ОбВННеН\110 JICC013CpШCr!· 
IIOЛeTHIIX В краже .rJJIЧ!IOГO пмущеСТВСЗ К С.'lеДОВСЗТеЛЮ бЫ 1 ' 
вызван nодросток, состояwнй на учете в детскоi'J комнате \111· 
.IJIЩIJII. Можно было nосле доnроса отпустнть его дО\IОЙ 11 на 
этом закончiпt, знакомство. Одна1<0 с.1едователь заllнтереС')· 
ва.IСЯ судьбоii ЭТОГО nодрОСТJ\а, СХОДИЛ К He\fY ДОМОЙ, узна.т 
в дстскоi'J !<омнате Mll.r!IЩIIП о его простуrшах, еще нескоJJько 
раз бС'седоваJI с IIIIM, выясtшJJ его 1111тересьr, нсрсговорнл с 

д11ректоро'' дворца спорта, устропл подростка в одну нз фнз
r<уJtьтурных сскци ii 11 11а протяжсюш Д!)УХ лет нсриодJРrескн 
интС'ресовался его дNJами. 1 lнкто не заставляJI слсдовате.1я 
за11нматься этим подростком, это 11е входнт в его прсщессу

ал 1>11 ые обяза 1\JIOCTJ\, 110 11УВСТВО ВЫСОКОЙ ответствеJНJОСТJI 'JJ 

судьбу JJJOдeй застаnJ1яст его по-нному рассма r·prшa1r, свою 
рабОТ), llll!pC ПOIIIJMЭTI> СВОИ oбяЗaJJIIOCTIJ. 

К с:rедоватс.'JJО rrоступн.1о отдельное пору 'ICJJIIl'. n l<отоrом 
noc1an.rcны 1\ОНКJН'тные вопросы к доnросу СВП'Lетеля. С.псдп
вате ·11, 11сnолни.1 его небрежно, не выясн11л все\ 1юпrосов. O<i 
пocтynJJJJ безнравственно, за это 011 может ()ып. наказан в 

д11CЦIIП . JtшapJJoм порядке. llo ес.111 свндсте.r11, рассказал еще 
о каю1х-то событнях, l<асающнхся темы отдслыюго пору·I~
Шtя, а следоватеJJt. JJe записал нх, нотому чrо тnl\нх воnрос,рв 
JJC бы.10, В ЭТОМ случае МОЖНО ГOBOj)IITI.. О СГО \10р3Л1>110Й ОТ· 
ветствснностн. Формально следователю невозможно npcJ.Ъ· 
fii3 11Tb OбBIJIIeHIIC 13 ТОМ, ЧТО 011 НС 11CПOЛIJIJJI OTДCJ\l>I I OГO IIOГJ)"· 
'Ieiii/Я, но cвoii мopaJJL>IJЫi'l, нроф~ссноJJа.~ьныii до,'!г он не вн
nолнllл. 

Что такое этикет. Этнкет «совокуп ность nравил повсд~-
JJIIЯ, l\aCaiOIIШXCЯ Ul/eШJICГO ПJ10ЯB.IIe!IШI OTJJOШCIIIIH 1< ЛЮДЯ~I » . 
Эrо час1ь 1<ультуры общества. В соцJJаJшстнчес](О\1 общестn~ 
внеш1ше прав11ла обращенпя с тодьr.1н просты, сстествен11ы, 

01111 выражают JlfJIIIЩIIП гуыанносп1. 
Формы обращеrшя сJJсдоватсJ\я с кoлJJN:J:>.JJJ, llaчaJJЫJJII,0\1 

.cлeдCTBeJJJIOГO ОТдела, nрокурором, С TCMII, С КеМ ему 11р11ХО· 

днтся встре•Jат,.ся в nроцессе дcяTCJ\bJJOCTJJ. фор:-.~а nрнвст
СТВJJЙ, \1a JJepa поведе1111я в обществеJJJJЬIХ местах 11 11а работr~, 
состоя11пе одежды вот коротко то, что мож11о JJазватr, этн

кетом следователя. В практике следоватс.1сii JJC' сложилось 
каrшх-либо р11туа:1ы1ых форм внешнего nрояв.1сн11я nоведс
JJИЯ. Ji это, nо-в11днмому, зако11омсрно и правн.1ы10. СJ!едова
тсJ\ь встречается с очень разными людьм11, н ему само\lу 
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всегда легче oпpcдl':IIITЬ форму лрнветствня. Она завнсит от 
сдннства внешнеii н внутренней I<ультуры следователя. Внеш
нее проявленне правнл общения следовате.1я тогда облегчит 
ему предстоящнii раловор, когда он сам нзберст определен
ную форму поведення, нанболее эффеJ<ТIIВную, нсходя нз соб
ственноН внутренней 1\ультуры. 

Однако в nовсдеюш с.1едоватсля должны соб.'lюдаться оп
реде.riеJшые внсшшrс проявления этикета в с.'lужебноii обста
новке. СдсдоватL.IJI, даА<е ровесники, до.1жны называть прн 
посторотшх друг друга только на «ВЫ» 11 только по именн
отчеству. Jlеоб-:однмо rюмннть, что следователь .1ицо офн
rшалыюе 11 фaMIIJiьяpiiOCTI> педопустнма на сдужбе. Следует 
замстнть таюкс, что в том CJJyчae, J<orдa с.педоDатеJJЬ нахо

днтоя в кабинете, а 1< нему Dходнт на•rалы1н1< нлн 11pol\ypop, 
то необходпмо прнвстствовать cro стон. 

Часто следова1елн затрудняются в обращrннн на «ТЫ» 
нлн «вы» с обвнняо1ЫМ11, с нссовсршсшюлетнвмн свидетеля
ми. J 1адо с1<аэа1ъ, ч го этот вопрос должен решат~>ся в 1\аж
дОi\1 пндlшндуа;Jыrо~• случае nо-разному. Ес.'!н сJtедоватеЛJ, 
пезнаком со евндстl'.rlем, пусть это даже несовсршеннолет- . 

ш1ii , не будет н11чсго страшного в том, что он назовет его на 
«ВЫ ». Вежлнвое обращеннс ШIJ<огда еще не пpннociiJIO вред:-~. 

Ес.лн в кабннет с:н~дователя вход11т чсJювек, то, нсзавнсн
мо от того, кто он: обвиняемыi'!, потерпевшнii, свндстСJII>, зна
комыН IIJIII нeJJJai,O\IЫi'l, мужчина илн женщнна, ребенок н.1и 
взрос:1ыii,- ну11,но нредложить ему сест1,, а зате:vt уме. зада
nат!, воnросы 11 • 

Встречаются c.l) чан, когда лсрсл. nотерпсDшн'vl, а 11110гдз 
веред обвнiiЯс\IЫ\1 с.'lсдоватсль занс1,ноаст, старается пред
угадатJ, его ЖC'.'IЗI!IIt'. 11е вдаваясь п nрнчннь1 11 1\10111ВЫ та
кого ПORCДeiiiiЯ, С.1едует С1<1.1ЗЭТЬ, ЧТО CJICДOBЗTe.'lb JIC ДОЛЖf.'ll 

uестн себн подобным образом. От тaJ<oro поведеttiiЯ теряется 
авторите1 сJtсдовате.п н. 

Особую CЛUЖIIOCТI> П[>СДСТЭВЛ!ЯСТ BHCutlleC ПOBCДCIItJe В ТСХ 
местах, г;~с сущсств}ют IIЭЦJюналыJыс обычан. традtщнн 13 
nрнветствнн, u фо1н1е обращения. В таю1х случанх, не ПОП!J
рая трад1щнii. L.lсдоватсJJь должен стронть свое поuеденн~ 
такнм образО'\1, чтобы не уроннть своего достоннства, чест11 

nредставнтсля 1 ос)дарствt'нноi! rтастн. 
Культура общсння с.r1едователя в ~<о:.:Jектнве н вне е1·о 

основана на унаженнн, чутком и вш1матеJiьном отношеtшн к 

.!Jюдям: это восntпан1юсть, вежливость, 1\Орректность, деJJн

катность, таiПIIЧНОСТЬ 9 • 

В J\ОJ1лект11вс , где работает следователь, могут возннкнуть 
споры, конфлн кты. llсобходнмо держать себя «D рукаХ'\ 
уметь не псребнвая высJiушать аргументы коллеrн, BШ1IOIYTI> 
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в их смысл. затем привести свон доводы. llсдаром говоrнпс~l, 
что «В сноре рождается истина». 1 lo «родиться» она может 
.'!ишь в -том cJJyчae, если спор не nорождаС'т ск.101<, взанмны'{ 

нсдоразумсннlt, недомол во к, а nopoi1 н осt.;орб.1сн 11 й. 

1 c0CIIOВIJI KOMMYIIIICTII'!CCKOii мораЛII», М., 1974. С. 205. 
- А. М . Лар 1111, Ра('слсдование по уrоловно'IУ .н~.1у. Планнрованнс, 

ОрГ311Н1ЭЦНЯ, «J0рнд. ЛlfT.», 1970, С . 36 . 
.. изnсстшl», 30 марта 1977 г. 

4 Дaiiii!VC 11р11ПСДСIIЫ 111 311КСТ, ЭЭIIOЛIIt'IIIIIV\ r.lt',1UBaTCЛSIMif 11р(Ж} ]>:1· 
тури 11 органов .МВД. Э111 качества, к;~к нaJtuO.lCl' :ш:. ч1tмыс в этой нро· 
фcCCIIII, 113383.~11 ОКОЛО 9011/о OПpOШCIIIIЫX. 

' 1'. Мар к с 11 Ф. Э 11 г с ль с, Из ра111111х npuiiЗI\\'дellllil, Госполнпt.J· 
дат. 1956, с . 4. 

6 Пo:ll> Лнр11 Г :1 ь б ах, llзбр31111Ое в 2-х то~1а '· т. 2, М., J9GЗ, с. 
98- 9!J. . 

7 cC.f!OIIiiPI> 11() Э111КС», С. 377. 
8 См. Л. А. С о я-С с р к о, Ращtоналнэ;щин работы ('.'lсдоnатсля, М • 

1976. 
9 См. сМаркснстская этнка», Потsтнздат, 1~17G, с 271:1. 
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Главаll 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ 

И ИХ НРАВСТВЕННАЯ ОСНОВА 

§ 1. Роль нравственности в реализации принц~шов 
nредварительного СJiедствttя 

ПрсдпарнтС'.11.1юr слrдстп11С CТJIOIITcя 1 1а ба зr тех ПJ')IIIЩII 
noв. которыr у1<а:1ываются n законе 1• В стадни пprдвnJ>ttТ<.'.'ll•
нoгo СЛ('ДСТВНЯ ЩIXOДIIT t'BOIO ()('3 .'1 113310110 ()H'l. OUЩIIX 11()11111(11-
ЛОВ совстекого } го.1овного пронссса. а та 1\Жl' nршщнnов, 1\О

торыс характС'рны тнш. д.1я npcл.napнтr.'ll>IIOГO pacc;·lcдoвa

llltн . 

fal\, tl:t11pi01Cp. IIJHIIЩ\111 COI!JНl:lt!Cтtfii('CKOJI 331\0II IIOCTII, 
ouccщ•чctiШI пращ1 обвншi('~tО\1)' на защнту яв.1Ш'I·сн oдttlt\1 
111 OCHOBIII.IX 1\al\ д.1Я ВССГО уГО.108\ЮГО np<>ItCCCa, Т31\ 11 ДJIH 

CTtlДIIII nрсдвар1ПС.11>110ГО C;lCДCTBIIЯ. В ТО ЖС llj)C\tЯ Пli\IIC 
nршщнnы. кrtк nптюта, всrстороmюст1, 11 обы.•ктl!вiюсп, рас
с:trдовнння. ('Дtii!O,ltllftl(' R f!l'ДCIIIII! C.'IC'ДCTOIIH, ll l'ДOПYCT II\IOCTI> 

ра :н :tа шt•ннн данных расслсдовання 11 некоторt>it' друг пr, оп

ре 1,C.'IЯIOT C)'ЩIIOCTI> nрс;ща j)IITC.lbliOГCJ paCC.'Il'ДOBa IIIIH. СО:Ща 10 Г 
ОСНОВу д•'lЯ ДCTL\,'11>110ii J1CГ.13MCIIT[IЦI!It ДC'SIH'.lbliOCТII C.'lC'ДOR3-
TC.'lЯ по р~tСI<рытню. расс.lсноnанню 11 прt·дупрсж;t<."НIIЮ пpc~·

T\'П.'JCI!I I ii. 
- Эгн руководящнс ПO.'!Oii\C'IIIIЯ д:1я пpr;щap11Jl'.'IЫIOГO с.1С11.
ствня IIOl'SII Дt'~O!\fHlTII'IC'CKIIii хараl\тер. C'oU.'IIOJI.CHHC ЭТНХ 
П()НIЩIIЛОВ 111\\Ct'T HCI\.'110'1HTC.1J.!IO ВаЖНО(' 111<l'IC!III(' llJHI p<lt'· 
с:1сдова 1111 н 11 разрСШС'II 11н уrоловн ых ;J.<':I . f>аСС\1атрнна н nр н 11-
цнпы прсдв~tJmП'.1ЫIОго с.Jсдпвня с ТОЧI\11 зрсннн нх щ>апсr

вt•нного общ·нов<JНIIЯ, можно :1::t:\1CTII1Ъ, что онн coдC I Iii<~IT трс

бованнн. CфOIJ:\1)'J1Hp0133111JЫC В [\\opa.'li>JJO~I I<OДt'I\Cl' СТр011ТС.1)1 
1\0MMYIIHЗ~t<t. 

Прющиn законности расс.r~едовашtя. Прrщrшпс.'lыю '' 
П/)l'дBapHTC.Iuii0:\1~ C.ICДCTBI!IO Пр111ЩI!П COitlla.'!IICТII'It'CI\Oii 33-
1\0J!I!OCТII озна•tаt т, что .~юбос дсiiствнс. совершеннос с.1l'до
ван•лсм, дол.жно соответствовать ·ико11у. Ес.rн с:•е;tовате.тt. 
JJfHI\tCHHCT щ•зaкoiiJJJ.JC ~tсры, его дriiспшя не \югут Gып. Oll
paвдallы 1111 С ТОЧI\11 ЗpCIIIIЯ 3~1\0113, 1111 С \ЮpaJJI>!!Oii TO'II\11 
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зрспня. I Iарушенне следователем люб0!"1 нормы закона зачас
тую влс•I ет за coбoi'I попрание J<аюiх-либо прав граждан н 
заслужнвает правового н морального осуждення. 

ПpHIIUHП ЗaKOIIIIOCTII на npcдвapHTCJIЬII0\1 следСТВИII тре
буст четкого соблюдення условнii н порядка пронзводсто::! 
всего расслсдовання в целом н отдельных следствеш1ых дсi!
ствнi'I. ПорядОI< пронзводства no уголовно'.1у делу, cиcтcr.I::t 
дcikrвиii следователя. регламентнруеr.1 ые зai\OIIO~I, обеспсчн
вают установленне нст1шы по каждому делу, что позволяет 

0Прl'ДС.'111ТЬ BIIIIY 11 меру OTBeTC'ГBe!lltOCTII КаЖДОГО 113 Пр11В.1С

ЧСJ1НЫХ 1\ уголовной ответственностн .n1щ. 
В ходе расслсдовання не допускается ущсмлсннс лрсдус

мотрешiЫХ Зai<OIIOM nрав граждан. ]]cЗai<OIIIIOe Пj)IJBЛCLJeHJIC 
л1ща к уголовноi'I ответствеш-1остн нлн нсзаi<оннос освобож
дс11 11С ОТ НСС, ПрОВСДСI!Не НеЗа!\ОННОГО ОбЫСI<а, OCBIIДCTC.fli>CT
BOBЭJIIIЯ, задержания не только наi<азываются по заi<ану, 110 
11 осуждnются моралыrо. Большо!1 ущерб дeJI Y борi,бы с прс
стутюстью ПрИНОСЯТ !Ie3aJ<OBHЫe, nусть CДIIIIIIЧHЫC, редi<О 

встречающнеся, действня следовате>ля. ТаJ<ис .дейстnоя сJJсдо
вателя подрывают авторнтет с:тедственны"< органов, к •юто

рым .rJJOдн относятся с уважен нем, с вcpoii в то, что расе 1е
доваt111е ведется объеl.;тнвно, беспрнстрастно н толыю 321<011-
IJЫ\111 методамн. Строгое соблюдение З<lt<онностн - одна Н3 
заповсдеii с.r1едователя, одна вз сторон его професс1юналы1оm 

долга. 

Особое вннманне необходи;~ю уделнть вопросу о том, •1то 
с:нтс строгое соблюдение закона п является с нравствснноii 
точки 3рення мора.nьным npiiJЩIJnoм вашего общества. ЗаJ<ОН 
охраняет нравственные цевностн общества, т. е. все то, что 
дорого обществу, 'ICM дорожат людн, а нме11110 нрава, жнзн1,, 
.nпчные шпсресы граждан, нх честь и достоинство. Наруше
ние же за коmюспt влечет за coбoii не только нгнор про nа н не 
nрав граждан, но и разрушает их веру в справедливость. 

Принцип полноты, всесторонности и объективности nред
варительного следствия. В деятельности следователя этот 
npi!IЩIIП служит гарантней установлс111tя нстнны, парушенне 
же ведет J< серьезным ошибкам. Ilазванныil лршщиn тесно 
связан с nонят11См справедJlliвостн, которая выработана ~• 
закреnлена в моралы1ых требованиях общества. Объектив
но!! стороноii в справедлнвостн выступает «nолное выявление 
IICTIIIIЫ в тех пределах, в которых это BOЗI\10ЖJJO на основе 

существующего уровня nознаю! Я» 2. 

Полнота, всесторонность п объективность - трн элс'vlен
та, которые гарантируют возможность установления истины 

no делу. Под nолнотой расследования nоннмается обя3ан
JJОсть следоватеJJя установить все обстоятельства, образую-
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щие nредмет доt<азывання no делу t1 обозначенные в ст. 68 
УПК РСФСР. Всесторонность означает тщатr,.льную провер
ку всех вытекающнх 11з материалов дела всрсиl't о хара!<тере 
савершснного nрестуnления 11 лицах, его соверut11вшнх. 

Осуществлен11е прав участников nроцесса во многО\1 зава
снт от того, Н<IСt<олы<о объеi\Тнвен 11 бесnристрастен следова
тель. 

lla nрот.яженн11 расследования nрестуnлення возможны 
заб.1уЖдС1111Я, OTI<.'IOIICIII!Я ОТ IICTIIHЬ\, перВОIIЭЧа.'1Ь11ЫС BCpCHII, 
nодозреrнtя моt ут оt<азаться ошнбочнымн 3. Для того. чтобы • 
взбежать следственных ошибок, найтtt nрнчmtы ttсудач, ст~

дователю нсобходнмо быть самокрнтнчным . Gссnрнстрастно, 
объективно разобратr.ся в них. В. Г. Бe.nннct<Iti't nнсал, что 
истнпа нуждается в сrюкоi't ном, беспрнстрастном нсследова
ниll, ЧТО npiiCTYIIЗTh 1< OTЬICKai\JJIO IICTIПIЬI следует С )'B<IЖti iH
eм к ней, но t<paiiнcii мере «без принятого ранее рсшсння 
наi'tти е~ Jtож ною» 4 • 

11 надо С t{азатt,, что быть беспристрастным, объсt<ТIIВным~ 
COXpЭ IJIITЬ ЧУВСТВО 1\jНITil'LCCKOГO OTHOШCHIHI К СВОНМ дeiicr-
ВJIЯM, к nepвoltattaJiьным версням для следователя очень и 

очень непросто. «Готовность кр11тнческн 11 нспредвзято про
верить пра'внльность свонх выводов н предложеннii н. селит 
нужно, признать и исnравить ошибку- важнсiiшнii элс~IСНТ 
нравстве11110ГО облrtка советс1<ого с.чедователя» '· 

Очеш, важно для С.'1едователя понять 11 OC\IЫCJIIITI> nо.'IО
женне о то~t. что нсобъективность в расследоnапнн tiaщe все~ 
го nроисходнт нз-за увлечения следователя пponrpкoii одной 
версии, нз-за стремлсшш обойтнсь без трудоемких следст
венных меропрнятнй, недобросовестности, недостаточной внн
мательности nр н а налнзе фактов 6• Любое нapyщeitttC объс l<
тивiюстн расслсдовання есть нарушение не только заl(она, по 

11 морального nрt11щипа справедливости. 

Сохранить объс t<тt i вность в npouecce расследовання. су
меть внимательно и беспрпстрастно оценнть ф<шты, nрнйтп в 
КОНЦС КОНЦОВ К IICTIIIIC- ЭТО ЗИаЧ IIТ BOCCTЭIIOBIITb CПpaвeдJtlt

BOCTb. За ЭТНМ ЯСНЫМ Н чеТЮIМ мораЛЬНЫМ ПOHЯTIICI\1 СТОИ'I 
судьба Llсловека, его доброе имя. 

Примером объектнвностн, беспристрастности расследова
ния является действие следователя по уголовно:му делу по об
винению Р. 13 отдел мнmщии обратился потерпсвшн\1 И., у 
которого был украден чемодан с вещами, документами, день
гами. Сам nотерnевший не виде.1 момента кражн, так как 
сnал. Однако, как было установлено, две жеtшншьr впдели, 
что к потерпевше\1у на лавочку, rде он слал 11 где стоя.'I егО> 
ч емодан, подсажнвался мужчина небольтого роста, в черном 
костюме и бслоii грязной рубашке. Женщины на допросе по-
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каза:ш также, что факт кражн чемодана не внделн, по заме
тн:tн, каJ, этот мужчина выходи.'! из nо~tещешtя вокзала с че

мода!IО\t пот~певшего в руке. Свндете.аьннцы утверждалн. 
что опознают вора. Через час после пронсшсствня был задер
жан некнi"l П .• но внешним nрнмета:-.1 noxoжиi"J на nрестуnнн
ка. По доt.;у\tептам бы:ю BIIДIIO, что он ннгде не бы.1 nроnн
.сан. Прн nервон вс1 речс он nровзвел на c.leдouaтeJIЯ небJtаго
nрнятное вnечатление: неоnрятный вид. мятыii костю'-1, гряз
.ная бс.1ая рубашка- nрн~н~ты совnада.п11 с ТC\tll, 1,оторыс на
зывали il\eiiЩIIпы. Однако П. отрнца.'l cuoc nрнсу rствне в мо-

• .;:-.tент 1,ражн на uокза.1с 11 говорил. что он гулял по городу 11 
1<ражн 11е совLршал. Следователь рсшнл nроизвести 6nозн1-
'1111С. Тща·1 е:1ы10 подоuраu тщ, о чнсJiе 1юторых Il. должен 
бЫТ!> nредЪЯВЛеН CBIIДCIC.1ЬIIIЩЗM, СЛСДООаТС.'ll> Пр111'ЛЗСJ1.11 ОД

:НУ из женщин .' Она вошла в кабинет и, не колеблясь ни се-
1\УIIды. указащJ на n. как на того •Je~IOBeJ<a. I<Oтopыii унес че
модан tюlepnt•tшH.'t·o. Зап·м она поnроснла его встаТI>. BcтLl
.'111 по пpt.•д.'JOil\t'JJIIIO с.1сдоватсJ1н вес OIIOJIIa в а ем ыс. Женщи
на t•щс ра 1 c1,a.1a.Ja, что это тот с<вtыi1 че.1оое1.;, она опозна
ет его 110 рос1'у н одежде. Прнстуnая 1< эаnнсн Cl' ПOI\aJaнп ii 
U пporU\,0.1, С1едоваТ('.1Ь OUpЗTIIЛ 1311\IMalllle 11(1 ТО, ЧТО СВ11де
ТС:IЫIIЩ3 U'ICIII> BIIIIMaTe.1biiO ПJ>ОДО;JЖЗеТ JHlCCM3Tpt1UaТJ> Il, 
nсматрнвастси в t'I'O .'lllltO, в одежду. 

В1орnн coJJдcтc.'II.IIIIЩI вепа Сl'бн подобны~1 же обрnзо~1. 
Kaзa.lOCI• Gы. r 1. )'!III'ICII. Обе Жelllltllllbl onoзнa.'lli ('1'0 каJ, •Je
.'IOHCKa, COBl'JШIIIВIIICГO 1\р:lЖ)', Ca\t 011 IIIIГДC IIC работ:JСТ, 11~ 
ll\1el'T постониноН проnнскн. Какнх-.1нбо твердых объяс11еннii 
НС Д:JеТ 110 ПОВОД)' ТОГО. ГДС 011 бы;J DO вре\tЯ COBCplliCIIIIЯ кра
ЖII. Ilcpcд с:1е;~овате.1е\1 встал волрос о Jадержа1111н П. в 1-\ <1 -
чсстве подозреваt'.\tОГО. К с.1сдователю прнш.111 р;~ботншш мн
JJIII!IIII )'ЗНаТJ, , 1\аК ПрОШ.10 OЛOЗHalllle, 11 BЫЯCIIIITb, ЧТО ГОВО· 

р11Т 331\0;l.OЗpl'IIIIЫii О ЛO\IIЩCIIIIЫX вещах: J,)'ДЗ 011 IIX СПрЯ
та:J? Однаl\о спсдоватс.11> хотя 11 сообщ11.1 ю1 рсзу.'lьтаты 
оrютnннн. но да.~ задан11с еще раз провер1111> по всем вокз:.~

.nам, 11е оfJнаружены .111 всщн nотерпевшего. Чсре ·J нссJюлы.;о 
м IIII}'T к с.1едоватслю верну.'lся работн1tк м н:11щ11tt 11 сказа;!, 
J'IТO 113 OДII0\1 JIЗ ВОКЗ3.10В задержан Р., paJJCC IICOДIIOKpaтнa 
C)'ДII\IЫii, С ДВ) \tSI J,paдeJIЬJ\111 ЧN10Д8113\111, OДIIII IIЗ КОТОрЫХ 

nринад:Jеll,нт потерпсвшс,tу И. Черс3 11екоторое время сn~
доватет, вс1 рет11.1ся с Р., J\oтopыiJ nрн :ша;1ся в краже, ука
за:l \tCCTO, I 'ДС 011 yl\pa.1 ЧC\IO;J.all у J 1., 11 даже BCПO\tllll.'l, ЧТО 
e\ty «:\1еШ3.111 » ДВе ЖCIIЩIIHЫ, 1\ОТОрЫС ВСС вре\IЯ CMOTpe.'1JJ 11,1 
него. Прн повторiiО\1 onoзнaJJIIII свндетс.1ы11щы опоз11а:ш Р. 
как того. 1\ro y1,pa.'I че\юдан у ll .. а Р. указал на ннх ,,ак 
на Жt'IIЩI!II, наб.1ЮДЗВШ11\ за 1111:\1 ВО BJ>C\IЯ 1\paЖII. 
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Все дело оказа.'Iось 130 внешне\1 сходстве Р. и П. : оба ю~
большого роста, одинаково одеты, оба давно не бриты. И не 
обратн следователь 1311Нмання н а неi\оторые J<олебання сви~ 
детсльннu, не прояви он сом нс н11 ii в правнльностн опознания, 
все могло обернуться тяжкой следственной ошнбкоi"!. Когда 
же следователь nринес свон IIЗВ1111ення П., тот в ответ ска
зал, что очень нспугалоя, что его «засудят», не 010г даже 

объяснить то.1к0:-.1, что он увО.'I I!ЛСЯ с работы два дня назад· 
11 едет к сс:-.1 ье в лругоi'1 город, но не \ЮЖет выехать в связи 
С тем, ЧТО нет бшlеТОВ на ПОСЗ!t. 

Прнведенныii nример наглядно nоJ<азываст необходll\tОсть
соблюдения np1111 щmа nолного и объектн в н ого расследования, 
ТЗ!< /\ЭК нapytuCH I!e ЭТОГО ПОЛОЖС!IJIЯ МОЖеТ П\)IIOeCT II К Жес

ТОКОН нС'справсд.тншостн, обер11уться тe'vl, что будет незаслу
женно обвннен че.rювек, непрнчастныii к nrеступленню. 

Принцип nубJ1ичности nредварительного следствия. ГОС}
дарство ставнт главноii задачсii органов пrедварнте.rн,JJоr'G 
С.'"IСДСТВНЯ раскрытне пр еСТ} ПЛе1111ii 11 разоблачеНИЯ BJIIIOB/IЬIX. 
Пршщнп nублнчностн npcдвapllтNJЬJIOГO следст13ня оз н аtJасг, 
что государство, общество зан11тересованы в nресечен1111 пра
вона рушенн ii, в n ресечешт л юбоii n рот н в оnрав ной деяте.1ь· 
ностн, наносящеii ущерб обществу, в нзоб.'1нче111111 Вllновных, 
13 нх cnpaвeд.'II I BO 'vl н аказании . Cei'Jчac многое делается для 
того, •1тобы информировать общественносп, о том, что npec
тynлeнllc раскрыто. рассле:щвапо 11 внновные nонес.'lп за

с.,уженвое наJ<азаш1с. Из сообщеп нi'! радио, те.'!евидснпя. пе~ 
IJ()T!I BIIД/10, С 1\аiШ:\1 yдOB.'!eT130pe 111Ie\l BCтpe ti ЭIOT JliOДII 1111ф0р• 
1\tаuню о том нлн пном судеб iЮ:\1 пронессе, где nрнговором 
наказываются худшаны, расх11тителн государственного Н'\tу

щества, МОШСI /11111<11, CПCI(yJJЯ IITЬI 11 Т. П. 

Можно nрочнтать в газетах нлн услышать по радпо пп~ 
фоrмащ1ю о том, что возбуждено уго.тювнос дело 11 nроводит
ся расследование по nоводу определенного nравонарушенпя. 

В решнтельноii, aJ\TIIBHOii борl>бе с nрестуnлснням п заинте
ресованы вес трудящнсся, все честные людн. СледоватеЛJ,, 
выпо.rшяя cвoii общест13енный, нравственныii долг, обязан 
прнинмать все мер 1,1 длн nолного н успешного нзоблнчения 
Вlшовн ых. Пуб.'IнчJюсть предварнте.1ьного с.1едствня 11меет 
г.1убокнii нравственныii смысл. Государство 11аде.'1нло следо~ 
в а тел я шн рокнм п nрава м н , noЛJ IOMQЧIIЯM 11 по борьбе с n ра
вонарушите.ТJямн, 11, оправдывая это высокое доверне, следо

ватели должны быть неnрнмнрiiМЫ\Ш J< несnраведJmвостн, к 
стяжате.ТJЬству, нсчестностн, к .1юбьш nрестуnным наrуше
нням общественных и .uнчных 11нте ресов граждан. 

Принцип ведоnустимости разглашения данных расследо4 

вания. Статья 139 УП К РСФСР содержит положеш1е о не-
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допустн\юсти разглашення данных nредварнтс.1ыюго с.1сдст

вня. Очсвил.11о, что эта nравовая нop'vla И\1ССТ две целн: с oд.
HOII стороны, се nрнмененне сохраняет в таiше результаты 
расследованшr по дс.1у, чем создаются прсдnосылю1 для ус

:nсшного расследоваш1я, та1..: J\aJ< лнца, совершившие пpecтyп
JlCIIIIC, не имея информацнн о ходе следствия, не могут ак
тllвно протнводС'ikJ поватt., 110, с другой стороны, эта нор)~ а 
HMCt:T 11 бО.'Il>ШОС нpaBCTBCIIIIOC ЗIIЭЧCIIIIC. Суть се COCTOJ!T В 
'ГОМ, ЧТО человек, ПpllBJlCЧCНI!Ыiul J\ yгOЛOBIIOii OTBCTCTBCIIHOCTII, 
\CftJIT3C'TCЯ IICIШHOBIIЫ\1 ДО тех ПОр, ПОI\Э его BIIIIЭ Не будет 
доказана в установ.'lенном законом порядке . BIIIIOBIIOCTI> .111-
ца устанавл11вается то.rtы<о после вс1уn.т1енtrя прнrовора в зз

hOIIIryю снлу. В процсссе с.'lсдстння IOII<тo не имеет права на
зывать nрнв.'lсчеmюго к уголов11ой отвстственност11 yбнiiцeit. 
вором 11 т. n. !Ip стнсrшыii acllcl\т рассматр11васмого пptiii
Jщпa состонт в том, что с:го рсатrзащLя помогает оград11ть 

ОбВ111'ЯС\10ГО ОТ прсдубсЖДliiiiЯ ПfiOTIIB НеГО. 
1 Iмешю поэто\1У с:1сдователь вправе прсдупрсднть о нe

paзl·лaшemllt Д<11111ЫХ ПредварнТС.'IЫIОГО следСТВI!Я 11 ЛIЩ, 

учас·1 вующнх о с:н•дс·1 вс1шых дсiiствнях: поняты'\, спснна .шс
тов. Эl\l'Щ'(ПОВ 11 Т. Il. 

1 lpaACTBt'HIJЭЯ , XЗpЭI\TC\)IICTIII\3 J1<1CC\13T\) I IBЭC'MOЙ HOp\!bl 

закощt l<асастся не толы,;о cnpaвcд.'IIIВOCПI 11 гуманiiОСТII' по 

отнОШl'Н tlю к обвнннсмо\1). Очt:ш, часто 11еб.'!агоnрнят11ЫС 
свсдС'ння 'могут касап>ся 11 друг11\ участн11ков процссса· свн
дете.lсii, птсрпсвшнх 11 т. п. С y<ICT0\1 этнх обстоятrл1,ств за
I<он возJ1агаст на с.'!сдовате.1я peнiC'IIIIC' вопроса о том, в ка

J\О\1 объс~tе данные прсдnарнтс:tыюго с.1С'дствия могут быть 
ог:ннuсны. I1 в данном с.1учае на с:1сдователя воз.r1агастся 
бо:1ыпая мора.rrы1ая ответственность. 1 Та nрактнке нсредr,;о 
возниl\аст такая снтуацня, 1'огда потерnевш11ii проснт с.тедо

ватс.'!я о том. чтобы ком n ромстнрующпс <.'ГО cвcдCIIIISt не до
ш,;rн бы до его 6.1113\ШХ, род11ых. друзС"ii, товар11щ<.'й по rабl)
те н.111 учебе. От рсшення с.1сдователя, от ero да.'lыrсiiшн.; 
деi"1ствпii может завнесть 11 бJшгополучнс этого чсловеJ<а, 
его чrсть 11 достоинство. Л\ора.ТJЫ I Ыii дo.'lr следователя cocтo
IIT в ТО\1, чтобы. не поврел.нв объскт11nному расслсдоваш1ю 
де:1а, постараться сдс.1ать вес воз\1ожнос д.rrя nотерпевшего. 

В нсобходн,1ых с:1учаях сдсдовате.1ь предупреждает л11ц, 
уча ствующ1 r х в л ре два рнтс.1ьном рассJJедова 111111, о 11сдопустн

MOCГII ОГ.'!ЗШСIIНЯ IIЗUCCTIIЫX 11\f CBeДCIIIIЙ ПО делу И ОТ611р3~Т 
у 1111\ подn11ску, за нарушен11с 1'оторой он и могут быть при
влечены к YI'O,'IOBHOI'i ответственности. 

Принцип единоличия предварительного следствия. Статья 
30 Основ уголовного судопро11зводства провозглашает прнн
щrп сд1111олнч11я в всден11н следсто11я . Суть его состонт в том, 
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что все решения по расс.педуемо'.tу дс.'lу следователь пршш

мает едшюл нч1ю н самостоятельно, за н с кл ючсвнем случаев, 

когда законом предусмотрено получt•ннс сашщш1 от проку

рара на лроведеннс того 11.1и нноrо с:1сдственноrо действня. 

Следователь несет nолную ответственность за за конное 11 

своевременное провсдсн11с следстн11н. Это важнеilшес nо.'lо
жсннс несет бо.пьшую нравственную нагрузку. 

11рофесснона.'lыlыii долг следоватсJJИ, его обязашюстн ло 
раскры·rшо прсстул.rtсннii nрнобрстают зр11мый, ярко очерчсн
ныil мора.1ь11ыii .характер. 11роцесс расследования многих ~<:1-
теrорий уrоJювных дел сложс11, требуст от следователя высо
Jшх пpoфcccнoJJaJJЬJJЫX знаниii 11 JI~BЫJ\Ou. С!JСдова rC':Jю не
обходимо nостоя11но расш11рять cвoii 1\ругозор, повышать об
ЩIIе 11 пpoфeCCIIOIIa:JЫIЫC 3113111/Я, ЗЩIТI> 11 У'\1СТЬ ПJ>II\1CIIЯTb 110-
DCiiШIIC MCTOДJIJ{II pacC.ICДOIHliiiiЯ, бЫТI> В 1\)рСС НОВЫХ TCXIIII· 
ЧеСJШХ ДOCTIIЖ('IШii, УМСТI> разб!lр<lТI>СЯ О СЛОЖНЫ\ ТСХIIОЛОГ\1· 
ЧCCKIIX 11р01~ССС3Х. 0ТС) ГCTBIIC T<li\1\X ЗIIЭIIIIii ПOpoii НС д~СТ 
JIOЗ\IOЖJIOCTII с.1едователю усnешно рассJJсдовать де!Jа о хн

щеннях, о 11apyшeJIIJЯX тсхнн1'н безоnасностн н т. п. 
Процесс расс.пс;щваннн .1юбых ) r·оловных де.r треб) ет от 

с.1сдова1сля нсобходн\rоii прсдусмо!Jнпс.'!ыюстн, доuросовест
Jюстн, готошюстн 1\ самоконтроюо, умение осознать возмож

ные nос:1сдстоня npllнн:o.taC'.tыx рсшсннii. Са!\юстоятелыюстr, в 
pacc.'leдoв<ШIIIt преступ.1с1шii прс;що.rаrаст нa.1111flle у слсдо
ватс.'!и твердых убсждсниii. умснни отста11вать свон поЗJЩШI. 

J (а нpai\TIII\C С.'Jедовате.ll> МОЖСТ BCTpl'TIITbCЯ С Г3К11М ПO
JIOЖL'lllle~1. 1,о1·да сов~ршенне какоr·о-ю1бо лреступ:Jсншt бук
ва.1ЫIО «взбудоражJJваст» ~rа.rн.•нышii nоселок IIJIII rородо1<. К 
следователю начн11ают nрнходнть ЖI1TCJIII этого городl\<1, ему 

ЗВОНЯТ ДОЛЖIIОСТIIЫС JIIЩa, ВСС требуют C()OЧIIOI'O paCC.iiCДOBa
IIIIЯ 11 np'e,\aHIIЯ BIIIIOBIIЫX суду. В TaJ\0'\1 СJI)'ЧЭС С.'lСДОВаТСЛIО 
прн:ходнтся рсшап, зaдa'JJI юtс11но моралыюге характера. В 
Tai\Oii обсr 3HOBI\e ОТ C.'ICДOBaTNIЯ требуется yмeii\IC ПрОПШО
СТОЯТL> ВСЯI\01'.1\ дaB.lt'IIIIЮ IIЗBHe. 1 fo бывает 11 так. ЧТО СК:tа
ДЫВаСТСЯ снту<нщя, J<orдa rраждащ•, зная о ТО'\1, что nрсстун

ннк не задсрл<ан. по.:~ьзуясь слухам11. сообщают .'lожныс, ~~~· 
лроверс1111 ые сведсн11я, наr11ста ют апюсфсру страха. н n этих 
ус.1овнях с:1едоватс.1ю нсобходнмо наiiт11 прнемлемую форму 
выстуллс1111Н nеред гражда11амн, тщатс.'1ЬJЮ nродумать •r 
взвесить фaJi:TЬI, которые 011 собнрастся нз.1ожнп, в oыcтyп
JJCIIIIИ. 

Для следоватСJJЯ важ11о не поддаваться общсii атмосфе
ре. «СТ/)ЭСТЯ\1», COX(JЗIIIIТI> '\,'laДHOI<j)OBIIC 11 О6ЪСI\Г1113110, бес
Пр11СтраСТ110 продо.1жать расслсдованне. 

YcтaнoB.'ICJJHe вза нмоотношсннii слсдовате.1 я с надзнраю
щнм за с.педствнем лрокурором, основа11ных на З<ШОIIе Jt от-
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всчающнх мора.1ьным трсбованшн1, - это обстоятельствv, 
также касающееся саi\юстоятсJ1ьносп1 сдедователя. 

Статья 31 Основ уго.ювного су д оп ронзводства говорнт о 
том, что пнсьмс1шые у 1<азанш1 nрокурора обязательны для 
с:н~дователя. Однако с.r~едоватсль не должен лоннi\lап, указа
ШIЯ ПрОкурара КЭК ЛOK)'WCHIIC На СВОЮ Са\10СТОЯТСЛЫIОСТЬ. 

Аргументнрава иное, обс1 ояте.1ыюс nодтвержден не своей no
З1ЩIIII haJ.; со стороны с.тедоватс.1н, та1< н со стороны лро!<у
рора поможет по.;шом) 11 объ~ктнвному расс.1сдовшшю npt:
cтyЛJICIIIIЯ. Как нро1<урор, та1< 11 слсдоват~.11, р.олжны стронr1> 
CBOII OTHOW~IIIIЯ на Лj)IIIЩHПC ПO.'ICЗIIOCTII Д.1Я дела, ДЛЯ С.1СД· 

СТВ 1Н1. В IIX BЗЭIIi\IOOTIIOШCIIIIЯX НС Д0."1Ж110 бЫТЬ МССТ3 уnj}Я:\I· 
ству, неже;1анню нсправнл, ошнб1,), обнаруженную прокури
ро:-.1, ДC\10HCTpaTlll\IIOMY IICIICП0.1HC111110 праВ11."1Ь11ЫХ ) 1\аЗаниii 
Пj)OI\~ рора. 

Принцип обеспечения обnюtясмому права на защиту. Мо

ральный 11р1111ЦIIП CПj)313C.J,.'IIIBOCТ11 .'JC,K11T 13 ОС11013С '1 ;н;'ОГО ПО· 
JIOЖLII!IЯ предварНТСJIЫIОГО CJICДCTBHH, I\ЭК 00CCIICЧC1111C 06Ufl· 
няе:-.юму права на защнту 11 участвс в предuарвте.>Jыюм с.1сд

ств1111 защнтнш,а. В этом нрн1щнпс ярко прояв.1ястся 11 ГУ\1<.1-
Jшзм COЦH<I."liiCTIIЧt'CKOГO ОбЩССТВа 110 01110ШС1111Ю К ТеМ, 1\ ГО 
Лр11ВЛСI\аеТСЯ 1\ уГОЛОВНОii OTBCTCTBL'HHOCTH В 1\3ЧССТВС обви
НЯеМОГО. ГумаНIIЗl\1 ПJ>ОНВ:IЯСТСЯ, О ЧаСТ110СТН, В ТО:\1, ЧТО OU
BIIIIЯCMOMy, зачастую n.rюxo разбнрающе,tуся в юрвспруден 
цшr, прсдоставляетсн возмож1ю~тu 11\tсть защ1пвнка. Рса:ш
зацня рассматриваемого пршщнnа лрояв.1ястся также в то\1, 

что сJtсдоuатс.1ь обязан разъясвнть обв1шяс\1О:-.tу его nроцес
суа.1ьllыс nрава: он не юtсст права псрс.1агать на обошtяс
~юrо О6НЗ31 1 110СТ11 ДОI\ЭJЫIЗаi!НЯ ТС'\ 11.'111 1111ЬI:'\ фаКТОВ, ОбЯз<Ш 
nнвмательно расо1отрс·1 ь вес .ходатайства обввняс:-.юго, озна
J{омвп, обвнщн.'r.юго с \1атсрва.'1а\lв дс:tа, лрннять :-.1еры к ох
раве Н\t ущсствсвных прав обн1111Яl'\юго 11 т. п. Мы не случай
но употрсбн.'IН слово «обязан ~ . llсобходн \tость указа 11н ых 
дсii ствнii сле,.1оватс;~н з~н,рспн.l за1,он 11 прсврат11'1. такнм об
рпзом, лроведенвс 11х в обяза нность. Такая обязанность вo;l
l!lll\.;1a BC.'IeДCTBlle ТОГО, Ч1 О В OCIIOBC CBOCii ЭТИ 1\О.IОЖСННЯ З<l· 
J\OIНI нмсют нравствснныil лршщип гуманного опюшсн11Я 1< 
тобому •1c.'JOBCK), u том чнс.1е 1\ обв1шяс:-.1О\JУ. 

l l арушсннс с.1t'доватсдсм зai\OIIa будет нарушеннем nрнн
цвпа гума1111зма . Тем 11с менее н а npDKTIII\C встречаются 1111ОГ
да случав, когда СJ1едоватеш> «совстует» обвнвясмому отю1-
:;аться. напрнмер , от лрнг~1ашсн11Я защнтннка на стадвв nрсд

варнтсдыюго СЛСДСТВ11Я, MOTliBllpyя ТС\1, LJTO ЗЭЩ11Т11ИI\Э МОЖ

НО прнгласвть в суд. Поступая так11м образоы, следователь 
форма.rtыю ве нарушаст закона, так как обвнняемый 11 са\1 
может отl{азатьсs1 от участия защнтвика в nредварительном 
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слсдствш1 7 . 11о с нравствснноii стороны такие деiiствия сле
дователя выгдядят непрнглядными именно потому, что обви
няемого ставят вне его за1<онных nрав, осуществление кото

рых продиктовано ПJHIIЩJJПoм гуманного отноше1111я к чело

веку в сонна.1J н стическом госуда рстве. 

Выше былн рассмотрены лишь неiюторые 11з общих усло
внii ПредварiiТеЛЫIОГО СЛеДСТВII Я С TOЧKII зреНИЯ BЛIIЯHIIЯ 

нравственных катеrорнii соцналi Jстнческого общества на их 
формнрованне. I lo очев1щно 11 то, что быстрота р-асс.r1 едования 
J\aJ..: одно из общих yc;юuиi'l его nронзводства также несет на 
себе нравственную нагрузку. Государство заш1тересовано в 
том, чтобы .'IJЩO, соuершнвшес nрсстуnлснне, было как мож
но быстрее взобJшчено н ваJ<аза но. 

' См. 11. В . .iK о г 1111, Ф. 11. Ф :1 т 1, у л л 1111, Прсдвар11тслыюс cлcд
crвllr, 1965, с 77. 

" :1. Гр 1111 б с р r, Чувство Cr1p:шc:t;IIIBOCTII, в сб. сМор:злы1ыс чувст-
11:1 II:НIICГO CODpCЩ'IIIIIJI(:l», Jl., 19(ifi, С. 7t1. 

3 См. 10 В. К о р с 11 с u с к 11 i'l, Объскт11вtюсть 11 JJcccтopOIIJЮCTI• p:-~.·
c.~t· 'ЮIIi!IIIIЯ С >TII'ICCI<Uft TO'II\11 ap~IIIШ, В Kll. «ПробЛСМЫ cyдCCJHOi't ЭTJ11\II», 
м., 1974, с. 155- 159. 

4 в. Г. в с : 11111 с 1( 11 ii, 1 1Jбр<11111ЫС фii."IOCOфCKIIC C011111 1CIIIIЯ, т. Il, м .• 
19-18. с. 47. 

5 10. В. К о р с н t' в с J< 11 i1, Объсtпнщюсть 11 всесторонность расс.1С.lО-
вавнsl С ЭTII'ICCI\Oii TO'II<II зpCIIII!I, С. 157. . 

6 11. В . .iK о r 11 н, Ф. 11. Фа r" у .1 .1 11 11, Прсдварнн·.~ы10с с.~сдств11~. 
с. 7!1. 

7 Речь вдет о conCJ111JCIIII0.1CTIICM обnннщ'\10\1, так как у•tаст нс защ!lт
нвка ПО ДC.1:J'I IICCOUt'pШCIIII0.1CТIIIIX О6!1ЗаТСЛЬ110. 

§ 2. Нравственнь11'f асnект nрименеимя следователем 
властных nолномочнА 

Следовате.'1ь- .'I IJЦO, которое наделено законо;о.1 властны
м н nолномочJtям••. правом nрнменять уrодовно-nроцсссуаль

ныс сашщнн. Это nраво, как отмечает II. А. Я1<убович, «вы
ражается не то.'lько в неnосредственном выnо.'lнениJI органо~ 

расслсдован1tя nредпнсан нii за 1<опа, но 11 в его властном в~
лешlн дpyГJI\.t Y'JЗCТI III J ... a\1 процссса (обв•шяе\Юму, потсрпев
ше\tу, CBI1ДCTCJIIO 11 др.) BЫnOЛIIIITb (11СПОЛ1111ТЬ) nраВОБОе 
предnнсанне, nредусмотренное нормой» 1

• Для того, чтобы 
пресекать, раскрывать преступлення, изобличать внновнь1х, 
зачастую nреодолевать nротнводеi'lствие заинтересованных 
лнц, nрибегающих к ра з.лнчным способам nо:.• ешать рассле
дованию, следовател ь вооружен мерамн пресечення и прн

нуждення уголовно-процсссуалыюго характера. По верному 



выражению М. С. Строговпча, «умение nользоваться лредос
тав.1енноii ему вдастыо разумно, nравильно, в меру- одно 
нз важнейшах нравственных качеств следователя» 2. 

То обстоятельство, что nроцсссуальное nрннужденнс, nрн
меняемое следователем, должно быть строго законным, не 
7ребует доказательств. Но важен другой вопрос: какова же 
роль моралн при примепешш с.rtедователем властных nолно

мочнй? Какое знаtJенне нмест соб.1юденне норм нравствен
ности в том случае, когда следователь nрименяет меры прн

нуждения? 
Всходя нз нравственных пр1нщнnов rумашюстн, слравсд

лнвости, закон разрешает следоватсюо прнмснять меры прн

нуждения лишь в С!lучае необходнмоств, nршшмая во ВШI
маннс обстояте.rtьства расс.-1сдуемnго событня, когда убсжд~
ине не возымеJю •своего дсiiствня. J Ja первое место стаnятен 
методы убсждення. это д111\тустся с.:южнвшеiiся в нaшrii стра
не ~10pa.1ы10ii атмосфrроii. Болышшство членов общества нс
по.1няют своi1 rражданскнй долг, заключающиiiся в добро
nо.1ыюм ЛOД11111leHIIH ЗЭI<OIIY 11 IICПO:JIICНJILI nраВОВЫХ НОрМ. 

Встречающщ'ся же случав пассввного ловсдешtя .1юдсi'I в 
том CJ!y<Jac, когда следственные органы обращаются к ннм с 
пpoCI,бoii об оказашш номощи в раскрытнн nрестушiСШIЯ, 
ОUЪЯСНЯЮТСЯ Jl/100 IICR0.1IIЫ'\1 nOHII\IЭIIJieM DЭЖIIOCTII СОбЫТIIЯ, 
Jtlluo нсзнанt1см закона. Прн таt,uм nоJюжсtшн дсiiствнтелr,
но необходюtо nрежде вссrо пр1111Я11> к ннм меры убсждснни 
1\а 1\ носnнта н>.н,нщ' средство. Э ro обстонтелt,ство на '\Однт 
свое под1верждснне 11 в том, что м11оrнс меры уголовllо-про· 
цсссуадыюго лрннуждснttя не носят обязатсJtыюго xapat<rc
pa, OHII фЭI\УЛI>ТаТIIВНЫ, 1\Х Пj)II\ICIINIIIe В ТО\1 Jl.l!li JIIIOM С 1)
trac заввспт от самого следователя. 

Встречаются тодн, J\Оторые nротнвощ·i'tств) ют с.1сдствню. 
nытаясь уiiтн от отвстствснноств, .1юuымн средствамн н спо
собами \tешают расс.'lсдовавню. сtараются скрыть нстнну. 
По OTIIOШeHIIIO К T<lhll'\1 ЛЮДЯМ CJ1CДOI3ЭTCJib 11'\leCT nраво Пpli
Ml'IIЯTb '\tсры прннуждсння. CJIOЖIIOcть заt,точастся в том, 
чтобы совмесппь предусмотренные законом решнтеJII>НЫе 11 
аl\тнв11ые дсiiствня нзоблнчення престуnвнка с чуткостыо, ра
З) \IНОстыо 11 с oxpaнoii заi\Оtшых интересов nр11менсння к не
му и к лицам, протнводсiiствующнм осущсствленню рассJJс
дованttя, \1Ср IIJHIII~ ЖдеШIЯ. 

Важное место здссt, заннмает nодожсtще о том, что с.1С
доватс:tь до.'lжсн знап, не только то, что ttменно он делает, 

но 11 как он это дсJtаст. Что делать, кat\YIO меру nрllнужде
ння IIЗбраТЬ В OTHOШCIIIIII ТОГО 11~111 IIIIOГO .'liЩa, СЛСДОВатс:НО 
nодскажет закон, а воnрос, t<al< это сделать, относится пол
Jюстью 1< сфере тактики н моралн. Еслн nотерпевший отка-
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зывается от необходимого по де.1у освндетельствовавия, то 
с.IJедователь не сразу прпменнт 1< нему такую меру прннуж
дснllя, К3К npiiH~.J.IITCЛbHOC OCBIIДCTCЛbCTBOBaiiiiC, СВЯЗаННОС С 

ПО.J.авленнсм отказа потерпевшего. Следовате.1ь в данном 
<:лучае до.IJжен уметь оцеmrть свои деilствня с нравственных 
поз1щий. Ведь лицу, пострадавшему от nреступлення, уже 
причинсна физическая, а может быть, в бо.1ьшеi1 степени 11 
моральная травма. 11 мен но поэтому на первое место ставит
ся вопрос о том, как провеств освндетспьствованnс. ЗдеСJ> 
нельзя руб11ть с п;1еча: «Отказываешься? Тогда ocм9TPII'\t 
nрннудительно!» Это недопустнмо. 

Как бы 1111 бы.1 оrраннчен с.'1едовап•:н, времснс:-.1, он об··I
~ан поnытатися разъясшп1, nотерпевшему важности, необхо
дююсть такого с;1едс1 вешюго деi'lствня, убедил, его помочь 
с.1едствшо. Это требованне для следователя так же необхо
дн~ю в данном с:•учаt'. как 11 строгое соблюдсннс З3J,она. Во 
вре\1Я nроведсиня са м ого осв1rдt н·.rн,с1 во в а н н я необхо)щмо 
crporo соб:нодат1, как указання заl\она, та1.; 11 нравн.1а всж
JJ нвоrо обращсншт с осв•щете.IJьствусм ым,' не доnусi,ать в от
Jюшсннн него намеков, двусмыс;Jеi!IIЫХ замеча11нii, усмешек 
11 ;J'. 11. 

В деяп•.11,ностн СJiедовате.'lя no nрн".iенснню м<.>р пpннyi.~
дliiJIЯ можно отметнть несi\О.'ТI,ко особснностеi'1 мopa:IЫIOI'O 
л а рактсра. 

Во-nервых, с.'1сдовап'.1Ь не имеt•т права прt1меннть неi\О
'Jорыс меры пp•шyii\At'IIIIЯ 3 до тех нор, пm,а не установит, что 
"'"1що отl\а:Jыва<'·Iся выnо.1ннть распоряженне следователя 

доброволыю. Прнr'.'((11uая свндетемt на доnрос, следонатеJII> 
не unpaв<.> прнменнть к нему меру nрннуждсн11я (nрнвод), пo
J«I не буд<'Т )'CTЗHOB.'ICIIO, ЧТО ЧC.IJOI3el< IIC ЯВ.riЯеТСН l\ IICM)' бСJ 
ув·tжнте:Jыiых прнчнн. 

Во-вторых, с.l<'доватс.'Ть обязав nредупредвп, .'liЩO, что в 
c.rtyчae нснсnо.1нt:ння нм nостанов.'Jеннii 11.111 nредn11саннi1 сле
дователя к не,1у будут применсны меры прннуждення. I3 
лредупрежденне вк.1адыоаетсsт смыс.'1 не угрозы, а разъясне

ння существующего по:южсння о том, •IIOб.J,t nовлиять нме•I
но на сознанне чс.r~овска, обратнтi>СЯ к чувству долга, coвe.::
TII, правосознання. уваження к СJIСдственным ор1 а11ам 11 т. 11. 
Здесь многое заонс11r от лроцессуа.'lьного nоложення лнца, к 
которому СJiедоватсm, обращается. Ес.'Тн это потерпсвшнii, то 
tteoбXOДIIMO )ЧIIТЬ113ЗТЬ СГО COCTOЯ!IIIC, OTIIOUICIIIIC 1( ПрОИСШСД
Ш('\1У с ннм. событ11ю, его пснхоJJОГJJчесюiе особенности. Ес:111 
же человек без~10т11вно отказывается от выполнсi!IIЯ того 11.'111 
нного указа1тя с.1едовате.1я н нп1.;ако<' убеждещ1е не может 
nовлиять на нсl'о, в таt\0".1 случае следователь до.rtжен лом-
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нить, что у него 11\!сются меры прннуждсння 11 их слсдуt'т 

лр11~1енять в соотвстств1111 с законом. 

В.1аст1юсть по:111омоч11ii с:1сдоватс.1я закточается 11 в ТО\1, 
ЧТО ИСПО.'! I!IIТЬ СГО pCШCIIIIC ДО.'!ЖСI! I!C ТОЛЫ\0 OбBIIIIЯC\1Ы i'r, 110 
н дру 1·нс участн11к11 процесса: свндстс.1 н, лотерпсвшнс 11 т. д. 
Это обстояrс:1ьспю на:1агаст на с.1сдовате.1я очеm, большvю 
OTBeTCTBeiiiiOCTb - OTBCTCTBCIIIIOCTb за CIЗOII дCiiCTBIIЯ. ИЗВС~Т
НО, что :11обос расс.1е до в а 1111е не11збсж11о в.1ечс т вторжение в 
сферу л11ч 11ых Iштересов .1юдеii, в об.1асть 11х пр11вычноii жю
нн. 01111 ОЖIIДЭЮТ ОТ С:lедоватС.lЯ BIIIIM3'IC:II>IIOГO OTIIOШCIIII\1 
к 1111\1 n .1юбой снтуац1111, n котор01"1 01111 оказываются в ре· 
зуm,тате дciicпшii с.1едователя. 

- С.1С)tОВЭТСЛI> CBOCii В.'lаСТЫО, CBOII\111 f1().'1110\10ЧIIЯl\lll МОiК•"Т 
11 до:tжсн еде.'!. н, вес как для paзoб:HPICIIJIЯ IICTIIIIIIOГO ПР''С · 
тупн11ка, та к н :t:ISI рсабн.111та цш1 неnююв1юrо В.-1 асп1ыс по.'!-
11 0\Н>ЧIIЯ C.1t'ДOB<Irt'JIЯ ПО IВOJIЯ IOT С\1)' ДОСТ31111ГЬ Пр11ВОДО\t 

потсrн1евшt' l о, 110 11 в то "'с врс.\IЯ трсбvют бt p~ii\IIOГtl 01110-
шсншl 1\ ТС\1, 1\ 10 IIOCTJHI'J,<l.ТI ОТ ПpCcтyн:I CIIIIH. C.'1L'itOB<JТt'.11> 
11.\leCT ЩНlВО 11 обнзан ДОПрОСIIТЬ ВССХ CBIЦCH'Jieil ПО ДС.'Iу, 110 
011 дO:lЖt'll 110\IIIII IЪ О ТО\1, ЧТОбЫ не ПOCTpa.'Hiдll 11 IIX IIIJТC
pl'Cl·l, HL' oJfШB311> от раб01ы без особо\1 надобност11, не дер
жап, v каб11нста •Jaca\111. 

Cв.ot'i'l в:1астыо c.1c"tonaтclь 11\tеет право :Jадсrжат!, чNю
вска. лодшрrnас\юго в прсстуn.1е111111, 110 cвoeii же nJtастью 11 
JIC\ICJI,.'!CIIIIO ОСВОUО;ЩТЬ его. СС.111 BIJЯCIIIIТCЯ, ЧТО ТОТ 33ДСрЖаН 
HCOбOCIIORall!IO, 11 11JШIIeC111 С:\1} CBOII IIЗ RIIIICIIШI. 

Особого подхода с 11равствешш-..; лознннii требуст прнщ~
неtше с.1сдоватслс\1 мер пресечснпя. n частностн ареста nа

дозревасмого 11.'111 обв11нЯС\!ОГО. Реч1, ндет не толы.;о о TO\t, 
чтобы эта мера прl•ссчсн11я npн:\leня.'lacl> законно 11 обосноn:ш-
110 с то•11ш зрения n роцсссуа.1ЫIЫ х нор\1. Даннос трсбова н не 
очсвнд110, но, ЛI)IIIII!Maя решевне об аресте того IIЛII нноrо :1'1-
ua, следователь до.r1жсн учнтывать целый ряд друrнх обстоя
тс.11Jств, та1.;, напрюtер, зачастую у подозр(•nае,юrо 11.111 об
В1111Яемого остаются без надзора несовсршсн110.1Стннс дстн, 
ю.1ущество, ненностн 11 т. n. За1.;он nредпнсыnаст cлcдonaтL•:Jto 
ЛОЗабОТIIТI>СЯ OU ЭТО\1. 

I lo разве то:11>1\О 1юр~tамн закона руководствуется следо
nатсЛJ,, Пр111111'.1<1Я \tеры 1\ ДСТЯ\1 ОбВIIНЯС\!ОГО, ОСТЗВШII\IСЯ без 
н :щзора? С:т. 96 ~ЛТ\: РСФСР гоnорнт о то\1, что с.1сдова
те.1ь обязан прн на.тнчнн у .1нuа, зш.;:.тючешюrо под стра~Ку, 
IICCOBl'pШCIIIIO.lCTIIII Х ДCTCii передать IIX 11а ПOПCЧCIIIIC pOДCT

BCI!IIIII\OB .111бо дрп11х .'llщ шш учреждснпii. Почему норма 
зако11а остав.тяет с.тедоnате.тю выбор, J<O;o.ty персдать па пo
ncчeiiiiC детсit? Вероятно, пото:-.1~, что встуnают n силу об
щечелоnсчсскне 110рмы 11равствен11остн, ха рактсрнзующпе 
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nроцесс вослнта1шя молодого nоколения. П рактm\а знает не
мило случаев. 1'-огда восnитанне детеii нельзя довер~ть родст

венникам обввняемоrо, которые ведут антиобщественный об
раз жнзни, з:юулотребляют аm<оrолы1ымн напитками, в. та
ком случае с точ1ш зрення морали детей лучше всего nомес

-гнп, в детдом шш 11110е учре>~<.деш l е, где нх вослнтаншо будет 
)ДСЛЯТЬСЯ бО.lЬШС Dlli!Ma!IIIЯ. Решать ЭTII ВОПрОСЫ С.'IСДОВат~
•'110 очень неnросто: ведь речь 11дет о детях, остающихся без 
nрисмотр а. Следователь по существу должен решить воnрос 
о будущем детеii, здесь очень многое за 1311CIIT от llеформа.'lь
ного подхода с.1едовате.ая, его no11ят 11 ii о 11равствен11остн, от 
!ОГО, 1\ак ноннмает он cвoii мораль11 ыii до:1г. 

Следоват~.1 ь н:-.1ссг право разрешнтt. обвiшяе\юму, вахо
дящемуся nод СТражей, CBIIДD I IJIC С pOД.CTBCIIH III\aMII, I<ОГда ЭТО 

не протнворечнт 1111тересам де.r1 а. 1 lo слсдооатет, нмсст npa
tю и отr\аJать в таком со1цанн11 . Это прояв.'!еннс властных 
полномо•111ii слсдовате.1я. llногда с. 1сдователь отказывает в 
CBIIДallllll (о ТО\1 C.'I Y' I ЗL, 1\ОГДа ЭТО IIC ll[IOTIIBOpe'IIIT IIIITepc
C<.IM дела) ЛIIШI, nотому, •по не хочет ) тру>l,дап, себя IН1 11 11 -
саннсм разрешсння, 11:111 пото\t). что у него 11ст вpc\tellll этим 
:заннма1 I>C~. Такое рсшLJше остается на совсст;t с.·1е;щватс.•IЯ, 
T<JI{ КЗI{ D дaiiH0\1 С;lучас lГО ПОВеДСН\IС IIC рСГ.1З .\tе11Т11 руст-:Я 

IIOp '<l aMH 331\ОШ!, а Jllllill> 110():0.\З!\111 \!Opa.'lll. 
СJi сдовате:rю во .м11оrнх с.1учзях nр11ходнтся щн1менять 11 

·1 а кую меру пр tшуждснltЯ. 1\ЗI\ обыс1<. Процессуа.'lьныi'l зако н 
достаточно no.1110 реr.'!амснпtрует rюpя.J.Oh nро11зво,~ства 

обыска 11 BЫOJI,IJ, llfJIIЧCM l!адС.IЯСТ Лpll ЭТО\1 С.1еДОВаТСЛ\1 
бо.r1 ьшим11 лрава~ш 11 возлагает на него IIC I\Oтopt,lc обязан
ности . Тrш, 011 11'1сет nраво ос l<рывать заnертые IЮМсщсншi, 
t·слн в.'lаде.'lец отказывается доброво.11>110 нх от1.;рыват1,, при 
ЭТОМ c;lt'ДOBЭTC.'Ib ДOJIЖCII ИЗбl'ГЗТЬ IIC ВЫЗЫВЗС\101'0 IIC06XO· 
.tii\10cтыo повреlhдения запоров. дверей 11 другнх нредмстов. 

Дснсrnня с:rедоватсля в процсссс обыс1.;а также опреде:l$1-
ются 1\<.11\ 110(1\13\III п рава, 1ак 11 норма\111 l\!Ора:ш. Если слr>
доватсль без надоб11остн начнет портнп, н .10\taТI, вещ11 i3 

доме, 1-де провод ltтся обЦJск. он будст ·отвечать за нарушс
ннс закона. Ilo сс.111 (JJI позво.1111 себе уннжа1ь достоннстGо 
.нщ, в ч1.е '\1 ДО\1С л ронзводнтся обыс "· 11.111 шут11 r1. по ловоду 
образа /1\1131111 ЭТIIХ Л I IЦ, развс ЭTII дci'ic'ГBIIЯ С.'IСДООаТС.'IЯ не 
сеть 11арушенне э.1сментар11ых че.1овсчес1ш:-;. отношен11й, раз 
ве это не нарушение 11\t своего IIJHIIKII.ICIIHOI·o дO.'I I 'a? 

Следоnате.1ь вправе запрстнть :шца\1, наход.ящнмся в по
мсщеннн, где пронзводнтся обыс1<, а также .'llщам. прнходя
щнм в это по:о.tсщеннс 11.'111 место, покндать его, а также СIIО
снться друг С др)'ГО'\1 II.'IH IIIIЫMH .IIIЩa:MII ДО 01\011'1311НЯ Обьн;-
1\З. llopмa закона обязывает с.'lед.ователя прннн\fать меры к 

33 



тому, чтобы не бы.1и ог.-rашсны выявЖ'IIНЫС nри обыске и вы
С\! к е обстоятсл r,ства rштюtвоii ЖJJЗ IIII .тнща, зашr ~ ающе1·о 
даннос no:\teщeнJJe, 11.111 другнх .11щ. Такюt орразо'-'1, назван
ные noлoЖCIIIIЯ зако11а достаточно ло.1по указывают 11 н а пu

рядоr.; лро11зводrтва обысr,а 11 рсг.1а\tСIIТ11руют дсi'Iств,iя с.lс· 
доватедя во вре,tя обыска. 

1 !о, н соютри 11а это, с.1едовате.rю npiiXOдiiтcя н во время 
обьrсr<а решать вопросы, от11осящнеся I< сфере мора rш. I Iевоа
можно предус ... ютрсть те с11туащiн, с которымн может встр~
ТIIТI>СЯ слсдовате.'IL>, но умеиве держат!> себя в рука':. коррект
ное отношсннс к .11щам, нрнсутствующнм во время обыска, 
до.1жньr быть основоii ловедсння слсдовате.1я. С:н~доватс.rrю, 
возможно, nрндстrя также решатr, воnрос 11 о TO\t, чrо JJ\1ен
но CLJHTaTb «ОбСТОЯТе.'! bCTBal\111 IIHTII\ШOi'l 4 Ж/131111 ), И ЗДССЬ 
многое будет з<fвнсе·1 ь от моралыюго созвання с.rкдоватсдq, 
ОТ умеНJJЯ ЛOIIЯTI>, как11е ОбСТОЯТе.'IЬСТВ3 IIC ДОЛЖНЫ UЫТЬ ПJ)t'· 
даны огласке. 

Важен с мора.1ыюi'l точы1 зре11ня 11 волрос о том, 1\0J'O 
nр11гласнть в качестве nонятых д.1я nронзводства обыска. Это 
обстояте.1ьство важно д.r1я слсдоватс.'IЯ nотому, что nравнт,
ныii выбор nонятых может nомочь усnеш11о nровести обыск, 
а, наоборот, нсnродумаJJнос, nосnешное лр11глашснне тщ «с 
у.11щы» ~ожет nомешать обысl\у. 

Следователь должен nоннмать, что, собнраясu nропзво
дить обысJ<, налрнмер, по делу о незаi<онном nронзводстве 
аборта в доме обвннясмоii, где она лроводнла опсрац1111, 
.1учше nрнгла.снть женщин, можно таi\ЖС лрнгласнть сотруд

НIIКОВ мсщщинсю1х учрежденнЛ. Ес.(Iн слС'дователь собнраст
ся nровзводить обыск в доме обвнняе~юго, совершившего н3-
наснлованне, то прпг.пасить в качестве nопятых следует, на

оборот, му.жчнн, а не женщин, так как женщина будет чув
ствовать себя н еловко, слсдовате.'IЬ может nоставить ее в не
удобное ЛOЛOЖeiiiiC . 

Прнrлашая понятых па обыск, следователь должен лоду
\IЭТI> о том, как они будут реагировать на те нлн нные об
стоятельства. Та к, сели nроизводится обыск с це.1ыо обнару
жения труnа, то необходимо nредуnредить об ЭТО\1 nонятых 
заранее. Мноrне не переносят вида крови, а те~1 более вида 
убнтоrо человека. I le объясшш снтуаuин nонятым. следова
те.'IЬ может стотшуться с неnредвиденны\Н! ситуацнямн: че

ловек \Южет nотерять сознание н т. n. 
По существу следователю необходимо проявить винмание 

к людям, лрнrлашснным в качестве nопятьrх: сnросить нх о 

том, расnолагают лн 01111 временем, смогут ли добраться до
моl"t, если обыск затянется, илн следует nредоставить транс· 
nорт. Уведомнть, что их обязанности важны, что они nомогут 
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расследованию, успокоить 11х водне1ше, ecJIII они впервые 

участвуют в СJ!едственном дсйствин, выnнсать nовестки, сс1и· 
они в эти часы не поnал н на работу. 

Все эт н действня с.1сдователя не регламентированы зако
ном, 01111 реrуJ111руются нормамн, относящимвся к сфере нр а в
ствешюстн. 

1 11. А Я к у б о в н ч, TcopcTJI'JCCKJIC основы нрсдварнтс.1::.ноrо сдс;J.ст
шщ м .. 197 1, с. 85. 

2 сПроб.1смы судсб11оit ЭTJIКJI», nод рсд. nроф .• \\. С. Строrовнча, .\<\ •• 
cllayкa». 1974, с. 163. 

з Арест как щра npcccчLHIIЯ здесь не рассматрiiiНJСтся. 
~ И 11 т 11 м н ь1 11- глубоко .lii'IIIЫii, сокроnснньнi, задушевный (см . 

"Словарь pyccl\oro языка» нод рсд. С. 11. Oжcrona). 



Главаlll 

ВОПРОСЫ НРАВСТВЕННОСТИ И СЛЕДСТВЕННАЯ 

ТАКТИКА 

§ 1. НравственныИ асnект следственной тактики 

Для oыrt0.1HCHJIЯ задачн быстрого н но.1rюго расследова 
IIIIЯ преступлсннii слсдоватещ, раснала гает cr1 crc-.roii научных 
nоложсннi'1 11 разрабатыв::~смых н а нх основе pcr<oмc ндal.t.ll i'r 
110 орrаrшзацнr1 11 r 1 ла ннрован1 1 Ю следствня, но прнсмам пpo

ncдcii!IЯ с.тrедстrзенн ых дсiiствн i'r, по оп pt•дe.I<.' I IIIIO ЛJIIШII по 
всдt•шrя 1• C.1e'\Ct"BCII II 3 Я т~н,тнr\3 ВI\.'!Ючаrт в сt•бн тai\TII'rcci,IIC 
nрнrмы, нспо:тr,:юванн с которых позоолнt•т СJJС'доватt' '110 н а н 

болсt' '·Jффrинвно расс:rсдоват1, нрсстун.rrення. 

Л. 1 !. Васнлr.ев опрсдс.'lяст тai,JIIчccюrii nрнс" как рсrю
'.\IСндащrю, разработан н) ю на основе данных спсцн;~:Iыrых 
наук, г;rаоны~~ обраЗО\1 .'Iоrнкн. пc нxoJJOГJIII, на)"'шон орга

•rю<щнн труда, а также ouoбщcrrrrя с.•rсдс1 neннoii нрапн1,11 
ДЛЯ Пp3011.1Ioll01"0 Пpii\ICHCIIIIЯ .10ГIJ!It'(.'I\IIX ~1СТОДОВ IIO"I Щ!IIIIЯ, 

форМ11\)ОВ311НЯ HCH.X().'JOГIIII OTIIOШCIIIIil <::Jl'ДOB3П'JIH С y•ra c Гllll· 
J,<B111 c:rc;lcrвcннr~x деiiствн ii, оргашrэац1111 rr :raнщrrprюгo рас
слсдовашrн преступ.1еннii в ltслях ycri<.'ШIJOГ() собнр :rннн дo
J\aзaтc.lr.c. r в в pa~1r<ax уго.1овно-процсссуа:н.ны.\ rюр\1 ''. 

Каждыii тактrl'rсскнii прнем должен соотnен·твовап. зa
J\OJiy, UЬI Гl> НН\ 11110 OUOCHOI3311HЫ\1 , HOCIIТI> pel\0\!l'H;l.<lтt'.'II>HЫii 
X3f><li\"IC\), СООТОСТС1ВОВ3ГЬ 110рШ1М 11p<IBCIBl' IIIIO\:ТII. 

Так1·нчсс1,:~1е прнсмы как на) чныс pcl,oм cндattllll нормами 

nрава не11осрсдственно не регулируются. Он 1~ OII JHЩ~jiЯIOT 
11р11СМЫ ПОВlДСНIIЯ OTДC.'li>IIЫX CJICДCTBCIIIIЫX дciiCТJНiii, Пpii MC
HCIIIIC 1\0r орых tiOCJI г н збнрате.тьный харнr.:тср: Э го обстоя
тслr,ство у1,азываст на значнтс.'lыrую рот, ~юра.тн нрн щш~IС

нсшш IIX В llpar-;:·rнЧCCKOii C.'leДCTBCHIIOii ,tt'HТl'JII>IIOCТII. И ЭТО 
понятно, таt..: 1\ак 11\tснно :-.юрn.1ь выступает рсгу:1яrоро\1 по

ведсння Ttl\1, 1 ·де оно не пнрсдс.1ястся нор'13\111 нрава. Слс
дователJ,, 11З611р3Я ТОТ 11.'111 11110ii Tai\THЧeCI\Hi"t 11\)lll'\1, OЦCIIII
BaЯ ?ффсl\rнвнщ·rъ в данноi'r снтуаrщн 11 определяя фор\1Ы 
его прн\1снсння, предnо.тагаст прнб.1нзнтr.ся 1, тoii це.111, 1\ОТО-
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рую он п р н это'А ставит перед собой. В данно'-1 случае рс
гу.1ятором его действнii выстуnают мора:1ьные nредnнса1111Я, 
1юторые у 1<азывают на необход11мостi, 11 ад.1сжащего noвeдe

II IIЯ (' TO'I I<II ЗрСIIНЯ c:ICДCTBCIIIIOii ЗTIIIШ- 11З116ОЛСе эффei<
TIIBIIOГO достнже11ня целсii уголовnого судоnронзводства
УСТ3110ВЛе1111 Я JJCTIIHЫ 110 делу 11 В ЛШVIС 11..:'110.11Н'IIJIЯ общече
!IОВСЧССК ИХ норм. Прнменс11не такт!IЧССI\ОГО приема н срот
оетствие его 110рма:.,д н требованиям нравстВС!II!Ости nозволн
ют следователю IICh.liOif 11т1. фор \1 a.'IIIЗ:\1 11 р11 рас.:ледованшr 
уголовных дел. 

Ка к уже говорнлось, тat\тllчccl<tJ ii n рНС\1 до.'! Ж С!! обл адап, 
Ollf> CДCЛCIIIIЫMII CBOiiCTB<lMif. В llp3BCTBei!IIO.\I ll.'laiiC 11 311бОЛСС 
IIIITCpCCCll T<IKOii M0\1CIII', 1\31\ IJЗ61f()ЗTCЛI>IIOC11> TЗKTII'It'CI\OГO 
11р нсма. 

р ЭСС ЛСДОВЗ 11 IIC 1\8 Ж Д ОГО 1\011 К()('ТI!ОГО ,~C.'I а ('I.'Тl• 11 pOILCCC 
JI I IДIIO\Jдya.rtblll>lii, В Ollj)l';~~:rt'IIIIOii ~·1 CIICIIII lleiiOIHOf>IIMЫii. И 
форм ЗJIIIЗOBa Тl> , 1\<1 1101111311 f>OB31l> 1 а К ГII'ICCI\ IIC 1! р 1101 Ы ·щ ач 11!10 

бЫ paзopyЖIIII> C.IL'ДOI33тt'.1Я В борJ,бС t' ltpaBol!apyllH.'IIIIЯMII. 
I I збнратс:11,11остr, ·1 ai\TIIЧCCIШX llf>llt'MtiВ 1юзвш1щ•г с·;Jсдова-

1('.;(1(> IIIЩ II DIIД\ <J,III.Шj)OBЗТI• IIX llpll~lt'IICIIIIC, ОЦС11111Ъ 11рСДВ11· 

pнн•m,IIO с11ту:щню, IOY'IIIТJ, обста!IОВI,у, хараi\Т<.'J>Ы, мораЛJ,
н ыii ОбЛI!К УЧ<tСТВ\ IOЩIIX 1\ C.1CДCTBCIIIIOM . дciiCTBIIII ЛIЩ, 11ТО 

- 1 
IIOC.'IY ЖliT дci!<.:TIICI'II ЫМ l'f>l'ДC1 ВО\1 )'CI 3 1101\.'!Pif IIЯ IIC flfllll 110 

дe.rr). Имсн11о по:но\lу с тo•IKII .ipclllfЯ сущСL'Н3)'Ющих в об
ЩСl'IНС ПOIIЯillli о нравс i В<'IШЫ.\ нршщш1ах Yl'.1JOBIIC выбора, 
11Збнратс.'1ыюспl такт11чсскоr·о rtplll'Ma нрРдстав.'lястся оправ
да!I !I ЫМ. 

Соотвстствнс так ПI'ICC'KIIx ll()llt'\toB трсбова!IIIЯМ 11paвcт
BCIIIIOCTII ОЗН.:1'13СТ T31\ii\C t'Oб.'IIOД('IIIIC Г)'\l<\11110l'111, CПpЭBt'Д

.'IIIBOC'TII , yBЭЖCIIIIЯ 1 1t' "IOBt''II.'CKOГO ДOCTOIIIIC'!I!(J В llf>OitCCCe 
р асслсдован11я 11pt'L'TYII.It'lllli.l. K<l l\ 11paвн:JJ,IJO or\1t' 11aeт 11роф. 
Л. 11 . BaciiJII>l'B, «в 'I<JI\TII'I('CIOIX нр11t>мах 11 с чогут бып, IIC
IIO.'II>Ювa!lы 6C:IIIpHBl'IBl'lllll>ll' lloбyЖдCIIIIЯ :11111, 110 ()1\IOШCIIIIIO 
1\ 1\ОТОрЫМ ЭTII llj)IIL'\11>1 Лp!IMCIIЯIOTCЯ, IIX I' Y•ll>ТYJ>IIaЯ ОТСТа 

.'I OCIЪ, об\!ан, .rюж,,, )Троз:~. 113CII.111C', .'I!Обыс деi'rств 11 я, ун11-

il\ающнс чc.1nBc'IC'CI\()(' д ос 1 mшстrю, подрывающ11с авторнтс 1' 
с:1 едс1 BC!IIfbl'; opi'<IIIOB 11 совстекого nраnосудня» 3. 

TaкTII'ICCI\IIL' ll j)IJ('.\IЫ с:1 с:щван•.1ь IICII0.11•3Yt'T для ycтalloв
.:lt'IIIIЯ II CTIIIIЫ 110 ;tC.'I\', а .'1 IOUOt' безнра BCTUCIIIIOC IIODeДt'IIIIC 
следователя нrн нх нpнмeнt•Jflllt .IIIWI> отодв11гаt•т cro от этоii 
ILCJJ II. 

Следуст он1стнть. чтQ часто тaJ.;тн•t CCI\IIii rtрнсм, прнме
нясмыii слсдоtзателсм, оr-:азываст онрсдс.rtсннос nc ll xoлorнчe
cl,oc воздсiiствнс на чсловсl\а. Kar:ouы же нрсдслы доnустн 
мостн ПC HXO.'I(H'II'ICCI<OГO !ЗОЗДСЙСТО/IЯ ll деЯТС.'.1Ы!ОСТ11 СЛСД()

UЗТСЛЯ В llp3BCTBCIIIIOM ЭСПСJ\ТС? 
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I lрсжде вс<.•го с:1едоватс.1ь должен ру1\оlзодс rвоваться n. 5 
ст. 14 Основ ) го:ювного судопронзводства, где содсржнтсА 
ПOJ!O ti\ C !!J!C О 10\1, ЧТО заn peщaCTCSi ДО\101 <.1ТЫ' Н !!О!\33311!1Й OU
BI!IIHC\101'0 нутс.\1 наснлня, угроз 11 д11)'1'11Х незю,онных мер. 

Естсс тuсшю, чго ло запрещснне относ11rсн н т,о всем др,угт1:-.1 
."JIIЩI\1 , 1юторыс дuпра~11ваются на нрсдвuрнтс.1ьном след'
с ГВI\11 . 1 ICДOII)CI !IMU С TOЧKII ЗрСНIIЯ ~10ра.111 T<II\OC ПCIIXOJIOГII

ЧCCK.OC во'здеi'тс гв11е н а чсловеhа, т, оторос от· Jншнчнвает шш 
:т11шаст его вuз\IОЖПОСПI выбора собственнuii нозтщтт, cвoei'l 
лннtш повсдсн11Я. I Iапрнмер, домогатсJJI,ство локаза111т1"1 угро
зоii зai\JliO'ICI!IIЯ под стражу 11."111, наобЬрог, заведомо лож
нымн обещан!IЯМII освобощпи 11з З aJ\JIIO'teiiiiЯ. Такие деiiствнн 
следователя ндут вразрез не тuлы<о с за1<онuм, но 11 с нр ав
ствсннымн ноннтня~111 свободt•l :111чно~.:тн, свободы 130JIИ чело
вет<а. 

Доnустнмоi'т формоi'1 ncнxoJIOГII'Jecl\oгo воздеi'тствrtн нв
Jтяеrся убеждсн11с, которое позволнт сж·доuатслю нoBJliiЯ 1'1> 
113 ДOIIj)illliiiB()l'\IOГO II)'TCM llj)!IBCДCIIIIЯ <:tpl )'\ICIIТOO li II[)CДЪЯI! 

,1!ei!IIH ДOI\aJa TeJII>CTB, уuедн-т Ь СГО 13 ОШ llбo 11110l'TII за 1111 M::Тe:'Jioii 
tJUЗIЩiflf 11 в tu же время nрсдос1·авляс1' пос:tсднсму свободу 
ВЫбора CBUei'O , ~<:t!I!>IICi'!UIC.ГO ПUIЗCДCIIIIЯ 4

• 

Убеждение может осуществляться u JHIЗIIЫ.\ формах н 
нмеL1 IHIЗ.r!IIЧH) ю сгснс11u воздсl1ствш1 н::т .·tю;~ell. Как пpa
BIIJIЫIU отмсчаt:т лроф. 11. J 1. Карпсц, «у6сждсн11с может в 
себе саМОМ 1/CCTtl 11 Ollpeдe.ICIIIIYIO «ДОJ) » llj)IIIIYЖДC!If!H, НС 
стююuяси в то же время JIOCJieднlf\1. ОGразно говоря, убеж
деНIIС может н ВОL'ПI!тывать, 11 прннужда ·1ъ, а прш1уждснне 

ВОС1111ТЫВ3ТI>, ~ UСЖД::Т1Ъ, 1!р1111)ЖД3Я» s. 
l!рнмсром тако1·о «двойпоi'О» ноздеiiстннн на челове1<а нн

.riЯется в СJiе·~стнснноi'т дея.тельностн nредупрсждепне cвlцe
тeJiei't 11 110терпеншнх об уго.1овноi'т отвстсп!еНIJОСТи за отка :J 
от дачи 11 за ,HI'IY заведомо JJOii\JJuiX nOI<CJ з atlllii. Подчсрюшая 
ЗHaЧCJI IIC yбe>JЦCIIIlS1 1\CJ К MOp:lJJbllOi't OCII013bl Ы I!OГIIX Та !(ТНЧС
СЮ1Х прнсмов, 11собход11Мо отмет1пъ, что этот метод прнме
ннс1 ся СJiедовnтелем не только nр н дон росах, но 11 пр н про
нзводстuс некоторых другнх следственных дсi'1ствнii, наnрн
мср, морально оnравдано nрн обыСI\е nонытатьсн убеднп, лн
по выда1 ь нсtюм ыс предметы, а уже IJOTO'Vl провзводить нх 

понск. Можно 11рнвсстн н другпе нрнмсры, доказыuающ11 С, 
что убежден не несет большую мора;1ы1ую нuт руз1<у 11 во мно
гнх случаях обеспечнвает успешное nроведевне следственных 
деi'тствнй. 

Болr,шое значенне о снетеме с.'lсдствснноii тat<TIIKJJ имеет 
nр1tвлсченне общественности к расследованшо 11 предуnреж
дешfю nрсстуnденнй 11 взанмодействне следователн с органа
ми MIIЛIJЦI111. Этн два компонента ст::'дствеrшоii таi<ТИ!(Н нме-
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ют яр 1<о выраженную нравственную подосi!ОВУ 11 nоэтому дол
жны быть 11роана:шзнрованы с этнх IIOЗIЩIIil. 

1 J аибо.1сс Н(Н\0 роль морали nроявляется в отношеннях 

следовате.1н с вредставителями общсствснност11. В ст. 128 
УПК РСФСР говорнтся о том, что cJrcдoвaн.·.•tl> должен шпро
rю ИСЛОЛ1>30В3ТI> ПО\10ЩЬ OOЩeCTBCIIIIOC'ТI I Д.IИ (HICKpЫTIIH Лj)C'
CTYПЛCII IIii 11 д.'lя розыска лпн, нх совершившнх, а таi\ЖС д.r1я 

выявления н устрансшtн прн•11111 11 услоннii, L'Пособстuовавшнх 
совершснню лрест) n.1eннii. Из ЗЗ I\она ннд1 1 0, •1 го на с:1сдова
тс.1я возлагастен об ~rзашюсть нслользонанн я 1юмощн общест
nенiюсти, а помощl>, оr\азываемая слсдоватето cu стороны 

общсстнснrюстн, рассматрrшается как моралы1ыii ; IO.ill' , так 
как форма помощн не регламснтнр) ется JDI\OIIOM. 11 1 такого 
(IQ.'IOЖCIIHЯ Bbl1CI\<110T OCOбCII IJOCTII QTIIOШCIIIIi'l L'.ICДOI\;1TC.1H С 
11редстаонтеJIЯМ 11 общсстоенност11. 

Задача еледонотеля за1<лючастся не TOJIЫ<o н том, •побы 
убедИТЬ д.обрОfЮЛЫIО ОJ<ЗЗЗТI> ПОМОЩI> CJICДOB<ITCJIIO, IIO 1'<1101\е 
моралыю подгu101111Ть дюдеii I< тому, с чем 011н моr·ут встре
тнlъся . Вот rю•rсму важно прн формнроваr1н11 отноmеннii с 
11pC;tCTЭI3HTeJJЯMII обществен нОСТИ НС TQJII>I\0 YCTDIIOBHTЪ С 1111-
МН ПC IIX O."IOI ' JIЧCCIOiii 1\0IITЗ I<Т, 110 Н продуман, \Юpa:l uHyiO СТО
рону этих OTJIOШeннii, ибо онн не основаны на требованш1х 
нроцессуалыюго ·1аl\она. Мобн.rшзуя JIIOдcii, c;rc щвате·1 1.. обр:l
щает BIIIIMЗHHC на ТО, кaKJIMH MOTI/BaMII p)'I\O!IO ~СТВ)'ЮТСЯ Л/0-
ДI/, лр11шедшне 1, нему на nомощ1,. ~стествснно. '\ТО, 1\ОГда 
совершено оnасное прсстуr1лснне, люд11 оз.юuJ1 сны, разгнева
ны, в такоii обстаноrше не следуст про1юдн п, 1\:ti\Ос-лнбо 
СЛСДСП!еННОС дciiCTBHC, ОСОбеННО CC.iiH ОНО CBSJЗaHO, нанрнмер, 
с пpoвepl\oii пor.;aз::t1111i'1 на месте в прнсутоl\1111 обвннщ•мо1·о, 
с проведеннr"' с.1едст1~Сrшого эJ,спернмента. 

fJрнведСМ хара!\ТС(111ЫЙ прнмер. В OДIIOi'l ·11! OU.I:tCTCii 
РСФСР убнПство двух малолет1111Х девочеl\ roBC'(ШJ\1.1 11\IITCJII> 
JТOCCJiкa Р . OдrюcCJib'laнe прнходплн к сдсдоватс.1ю. трсGова
.1111 CI\Opeiiш c i'O расслсдовання дела. ппсалн IIIICI>I\.J<t в газету 
с проспбоii лрнменнт1, к Р . сме ртную J<азн l,. Роднтс.'lн убнтых 
девочек вЬiсl\азыва.lJJ мысль о том, что 01111 самн расправятся 

С Р., CCJIH TOJII>I\0 l'ГО УВНДЯТ. В Таi<ОЙ 0бс1 HHOBI'C СЛСДОПаТС
ЮО nредстояло nровестн следствен ное деikт1щс в ·пом nосел
ке - nровер1<у показаннi'r обвнняе:vюго на "'1естс совершен н я 
лреступлення. С.1с:юватсль прннял правнлt..нос решснне nы
ступнп, на общем соuраннн nеред односе.1t,чанамн. Он рас
СI\ЭЗ<IЛ о том, что с.1сдств11е по делу будет зai\OII'IC"HO n срок. 
что суд опреде.'11п меру наказания r . в соотnетстон11 с его 
BIIIIOЙ, обратился с лросьбоii не мешать слсдствшо, а rюмочr, 
n ровестн следственное де1'iствне та к, чтобы не возннкло бес
лорядi<Ов и т. п. 1 Iадо сказать, что обв1111ЯС\1ЫЙ 11 ca\t боялся 
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nоi<азаться на глаза Жtlтелям поселr<а н npocнJI вызвать как 
можно бал ьшс работ в и l<ов милиции. После выступлени я СJIС
дователя тшряженност1, атмосферы в опрсделенноii стелена 
была снята 11 следственное деiiствне было проведено в до
статочно cпoкoi"Iн oii обстановке. Следует отметнть н то, что 
ПОI!ЯТЫМН Н добрОВОЛЬНЫМ!! ПOMOЩIIII Ii.aM\1 C,leДOBЗTeJJS! Hpll 
проведеннн этого следствешюrо действня бы:111 жнтели этого 
ПОССЛI<а. 

Итак, одноii нз особенностеН формнрованнн отношеннii 
следователя н лиц, лрнннм ающ11Х участне в оказани и ему 

номощн, является постросвне их на н;иа.11nх ;tоброволыюстн. 
Этнм указанные ОТIIОШе11ия отлнч<щпся от тех, J<оторые рсг-

·ламентнрованы закоiiОМ, где CJleдoвa·JeлJ, впране нрнменнть 
ЛpiiH)'ЖДCII/Ie (напрнмер, ПрНВОД CBIIДeTeJIЯ, Ile ЯВШIШСГОС'Я 
без yO<lЖIITeJII>IIЫX !lpИЧI!II 1111 доnрос). 

13 CJIY'IПC ll jo)I! B .'IC 1 1CHIIЯ OбЩCCTBeiiiiOCTII 1\ paCC'JJeДO IH.I.II IIIO 
следоватслr, должен так11м образом органнJонать тодей, что
бы 01111 зпал11, что толы<о он яв.1ястся ответственным за вес 

их деiiствня н постутш, без его ведома, без его разрешшин 
IOI'ICI' O lle ДОJJЖ/10 npeдпpHIIIIM<ITI>CЯ 1\MII С.ЗМОСТОЯТСJIЬ/10. 

И, конечно же, вtс: должно быть органн:ювано та1шм обра
зом, ЧТОбЫ 11111\ТО 113 дoбpOBOJJЬIIЬIX ЛOMOЩIIIIKOB IIC ПОСТрадаЛ, 
Не был бы )'IIIIЖCH. 

I I сс1,олыю нноii внд отношсннi"t B03JJJ!I\acт у СJiедова IC.IH 
с темн JIIOДI>MII, I<оторых он прнглашает прнсугствовать н J\а

•rсствс 1юнятых, •11 о оuъясняетсн npoщ~ccy:.I.l ы11,1м положе1111ем 
nocJ1eдm1x. Посiю;rы<у 01111 прнобретают онрсдСJIСIШЫе права 
в надt·ляются обs1з:1 н rюстя м 11. следоватс.•m, не тол l•l\0 оnнз:1 н 
раЗЪЯС1! 11ТI> IlM ::IТit права, 110 J1 rщтребоватr, ОТ IIIIX IICПOJ!II l'IIJIЯ 
определенных дсiiствнi'l, так, вапр r1мср, прн провсде111111 l'.'lед
стuснноl·о ДСЙСТВНЯ - OПOЗIIЭtiШI ЛIЩН - IJOШITЪit' обя HJIIЫ 
yдOCTOI:Iepii 'IЪ фа 1<1' ОПОЗН а IIIIЯ. 

Jl pat<TIII<a IIOI<(\3bi/33CT, 1 1 ТО ПОМОЩI> 06ЩCC'TBt'IIHOCTII усnеш-
1!0 нсrюльзуется слсдоватслем в выявлсП III I 1If1 1 1'r нн н ycJIOBI!ii, 
способствовавшнх совершенто nрссту11леннii. К мерам про
фш1акт11чссrю1·о хараr<тера можно отнестн 11 1:11<ую наибо.'lес 

• pac11pocтpai1C!IJJYIO nроф11лактнчссt<ую работ~, 1«"11\ док.1а,t 
слсдоватслн .на собраниях -коллсt<тивов rpy ·tящl!хсн о рассле
дованных }ГO.'IOBIIL>I X делах, выстувлс11 11я по рад11о н в пе

чати 6. 

В этн х случаях следователь вправе довестн до соедення 
широкой общсственноств обстоятельства рс.~сс.tедуемого уго
ЛОВIIОГО дела. 

Следователь должен оnределить объсч 11 характер тоН 
ннформацшr, которую он собирается вынести на обсужденне 
коллектива трудящнхся, ломсстить в ne•I:ITII , ВI\Л10'111Ть в свое 
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выстуnление л о радио. Оnределен не объема н ха рактер а нн
формащl!l не рсг.таментнруеrся законом , н этот волрос ре

шается no усмотрению c;reдotнlтe:JSI. 
Какими же r.;рнтсрн ям и должен РУ"оводствоватьсн слсдо

ватс;rь во врем я rюдгuтовкн к выступле11ню пе ре t общсствен
r юсп,ю? Ответ 11:1 01тот вопрос с.r е.:~.ует нскати в содержании 
норм и nрнrщшюв морал и , которые характер нз} ю-r отноше

нн я с;rедова те. r я ''~"' rr peдcтa rнiiCШI r ·осударственноii власт11 
с общество '-1 . 

llнтсрес трудящнхся к выстуллсrшю следона r cJr я естест

вен . Недоп} C1J r мo. одн а ко, l 'O с1 ороны CJi eдouaтe~ r sJ стронти 
свое высту nлсннс так, •rтобы 0110 1 1 рсвратнлось в ссн с;.щню, 

разжигалось 11сзд.оровое ·любо н ытство, со.ца валосr, м нен нс о 
BIIIIOBIIOCTII ОUIШ11ЯСМ9ГО Щ T!)I'O, К<! К :!ТОТ 110 11 р0с бу 'tCT решен 
СУДОМ. 

· В своем выст\' П.' r ешrн CJICдoua r L'•IIO необходимо дсталыю, 
с пр н всд<.·нн е\1 д!;!\:t .~атеЛI,стн остановнты·н 1 ~J aBШ>l\t об ра3ом 
н а вorr pocax, r.;асающн хся обстоян.1ьств, сrюсобствующнх со
всrнuсн llю Пpt'l'Tyн:reH II Я , 11 :IIIШIJ I0)JI011\0 у IIOMЯIIVTIJ О сущест

В\.' llpCCT}'II IIOIO )lCSIIIIIЯ. 
Важно rrp нв.r eчr, нrrнманнс I\O:r ~rcктrшa r.; усJраненню ' ны

яв.'r снных на р \ шerшi·r 11 н едостатков , 1\оторыс rюроднлн даннос 
н рссту пJJсн ис. 1 1ас 10 совсршснню нранонарушсrшii снособет
в уст нслравшrыюс rюведеннс ;нщ, работающих на дашюм 
нpeдllp !ISITHH, llO:JTO!\IY ЖСЛаТСЛЬНО ВЬIС.ПУШ3ТI> IIX oбЪЯCII CIIII Я . 

Слсдоватсто нyJJ, r ro тщзтельно 110дходrrтu к выбору кате· 
rор11н .•.ОI\ЛадJ,JВа смых дел. Представлястсн, что с , нравствсн 
rщх ПOЗII JЩii IH' c:r<'дYt'T BЫ IIOCIITL> IIП oбl')!ЖДCIIIIC 1\0Л JICI\TII IIOB 
т рудящнхся дел а, сuязанные с совершеннем но:юоых преступ 

.тешt ii . flo T<II\IIM Дt'JiaM ~OЖ IIO BIICCTII II)H')lCT3B.'ICIIШI IIJIII ll)Ш 
IOIТI> IIIIЫC IIJ>Oфll 1<11\ПJIICCKHC МС)1Ы . 

Выступая нсрсд I<О!J.'lсктшюм трудs1щrrхся, 11 с следуст rюд
роб 10 ост<шав .. I rша1r,ся о сnособах совершсиня пrестуrrлсн ня , 
рщ·сr<а зJ,щап, об llrrr н м rюii жrorr н обвнвsrемоr о, о средствах 
щr,азываншr, врrrrюднтr, нcrrpuвcrcrшыc свсдсшrя н т. rr . Этн 
А\С УСЛОВIIЯ <JТIIO~' SIH'Я 11 ' 1\ ВЫСТ) II:H: IIIISI'\1 CJI<.'ДOBaTC:HI ПО ра-
1110 lJ В llt' lJ3TII . 

Ba>li,IШM тarпн•rl'cr, н~t )С:rовнсм вы rю.•rнснвн аадачн Gr.Icт
poгo pacкpi.ПIISl IIJHCТ\ ll,'ICIIJJii , . IIOJIIIOI'O IIX paCCJICДOBЭIJIIЯ, 
н:юf'iJI И 'ICIIJISl BIIIIOBII ЫХ .~ IIЦ ЯВШ\еТСЯ IIJH11НiJI I>IIOC B ~HIIIMOДCiicт-
111\C следоватС'.1SJ с nр га 11:1 'А 11 !\III Jr rщrш. Этн отношсння рС'r '.'Нl-
мснтированы уго. rовно~процсссуа:r ьнымн rюрма\111 (ст. 127 1 
~ 1 JK РСФСР) . C: re юватсЛI, нме~т право дават1. норучения н 
yr.;a 3аншr органам но mаннн о пронзеощ·твс oтдt•:tr.rrl>lx след-

с ГIH'IIIIЫX 11 poJЫC KIIЬI:X 'tCiiCТ!IIIЙ, требовать СОДС'Й('ТUJfЯ 110 
расслсдуСМО\t)' J.C.'!y. 0 l,llal\0 B31Ш\IOOTI IOШCIIIIЯ l'ЛeдoвaтeJI SI 
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с органами ми.'IIЩIIII регу.'ш руются не то.1ько правuвымн, 110 

11 MOpaЛЫII>I!\111 11pCДIJJJC<IIIIIЯMII . 

Основоi1 н правовых 11 моральных нредn11с:шнii, на I<ото
рых строится в:Jа tlмодсiiствис Y l<aJUШIЫX органов, }JОJiяются 
общносп, задач но бор1.бе с п ра вон а рушс1111я м 11, нх деятrт.
IIОСТь по расс.1сдщншню 11 раскрыт11ю nрсступщ~ннii, no нх 
nр едун режJtснню. 

В1аимодеiiствнс с.rн~доватсля 11 органа дозна н11н долж11о 
строиться n соотnстств1111 с з<н<оном, на пp11111tiiП<l X взаимопо

мощн, 133a11м11oii ннформнровt~н1юст11 о xu;tc расслсдова ння 

ТОГО IIЛII IIIIOГO ДС.Iа. [Jpa1,T III'3 ВЫрабОТПJ13 фОj):\Ш Т(}I,ОГО 
BЗ<IIIMOДCiiCТI311Я: 11<111\)IIMCp, СОВМ<'СТIIЫС ВЫС:ЩЫ н а \Н.:СТО ПрО
I!С ШССТВIIЯ , OI\33<11111C Co:~C IIC'IBIНI 11рн пpoвe;~CIIIJII l''ICДCTBCII -

IIOГO ДСЙСТВIIН В ,; J JOДIIOM MCC I C 11 Т. 11. • 

Однако на нptl"l.;r нi\C встречаются еще с:1у•1 а н ll l''ll'TI<Oi't ор-
1·а низа 1щ11 BJ3JIII;IOOI IIOIЩ'IIIIii l'JICjtOIIiiT<.'.lH l' 0p1·a11:JMif Mll .'lll · 

IЩII. UЬIВЭСТ, IJTO l'JIC,toBa 1 <.'JIII 11 11ДН1 l'BOIO l'H Mot'1 ОЯ'I CJII>IIOl' lЪ 
Н IICЗ<lВIICIIl\IOCТI> ll ТОМ, IJIOUЫ paCC.'ICJtOIIC\ТJ, 11pCl'l~ ПJICIIИC UСЗ 
•rы~ii-Jiибo 1 10~1011111, 1ЩС 1 1р 111 111Мают IIPCH.10it\CIIIIH со1 PYIOIIII\OB 

М IIЛ IЩIIH l'tl К IIOIIЫТJ<y BMt' l lltiTI>CЯ В ХОД p:t Сl':rс;щв, IIIIHI 11~1 11, 

11 а оборОТ, 110р~ Ч(J ЮТ ПpOBt' itCIIII C С !I C'Д('ТBCIIII\.JX дeiic 1/НIЙ М a.IO· 
!lllфOpMIIpOBЗIIJ\1>1\t paбOTIIIII\<JM ,НJЗII<l iiШI , 11 'cHjttj>~I,T IIНIIЩ'I I> 
<пoii работ1.1 <Жа:IЫJНtстс» CJIIIIII I'O"" щ•вi.Jcm.:oii. Есн~ств~11110, 
" 10 11 u точ 11 другом с:1учnс ·по не ."I )"IIIIIIii спщ·оi) в.lall\10 ... 

дсikпнtя. C:1cдo1H'I'I c.'llt должен стро11л, сво11 oтнo!IICI!IOI с ор-
1 CIIIOM ДO:illiiiiiiSI T<li<IIM обра:юм , 'IH1tll>l Hj)lllll'CТII K<ll{ MOil\110 

fiO.'IblHC I Ю.lЬЗЫ В ДCJIC (HlCCJICДOBaiii1H llf'l'CT) 11JICIIIIII. 

Самостоятс:rыюст1, 11 н<.''!аtНJс нмос rr, с ;rс·;щв:1тс:11• д011 /1\<'Н 
BIIДCТI> В ТОМ, ЧТО ОН ЯB.ISIClTSI OTBC'TCTBCHIIЫM 1<1 paCC.iiCДOBCI· 

IIIIC ~тo.'louнom i tCJJ а 11 щ·с на 11Gолсс IHlil\111·1<' с.'lедс IBCHIII·IC 
"tCikTBIIЯ ДO.'IЖC'II 11р01ЮД11 Гl> C:l!\1. В OUЩCIIIIII (' рабОТIIШ\а!\111 
Mll:lll ltllll с.т1сдоватсто нсоб\о OIMO .. tcpжa'll· сс(iн так, •1тобы 
р~ 1\<Нюдсrво рассле,юваннrч остава.rrщъ ·1а Hll\1 Сн должен 
~·м<.·rl. арrу~~;~снт11роrн111110 отс1<111ва1t. свое \1\ll'lllll'. не IЩПI на 

IIOBOJlY у КОГО Vbl 1 () 1111 (iы.ю. В ТО ii\C Bj>C\НI l' l'ГО CH>poнJ,I 
IICДOIIYCI'If \11,1 rt:111116pa IC/110 (' paбOTHIII,;t\111 Mll.l l lltllll. (J<lЗЖIII·a
HIIC МСЖВСДОМСТВСIIIIЬ!Х CIIO()OI!, llpt'IICU()CЖIITCJII>IILIX BЫCI,r!ЗI,I· 
B:lllllli 11 адрес ptlбOTIIIII<OB 1\I IIJI!IIIIIII. 

Слсдоватс:но в 1111тcprcnx Jteдa прнходнтсн ннфnJР11Нроват l, 
paбoTHIIIIOB \.111.'1!ЩIIII О .\ОДС pacc:tCji,OI\C\IIIISI, В. 10 it,e Bf>CMSI IIC
OбXOДII\10 paciiOJI<ll'iiTI, CB<.'ДCIIIIЯM II , IIM<'IOЩII\111CSI , ю: paCП(}
(JIOI\CHIIJI. Сl\рыва 11нс ннформ:ншн с lJ)ii 11 ·tрнон ct·o(IOIII·I 
.'1111111> ПOB(Н.'Jt iiT pacc,'ICJIOB31!1!10 . 

1 ()прсде J('llll(' Jo:p11\11111<JIOICТII'II'l'KIIil Т:\1\1111\11 1 \1 . : J> (. [) t• Jll< 11 11, 1\ypr 
со вен кон кршшна.1нстнк11, •1. 1 \\, 1977, с 2f1G. 
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2 См. Л. 11. !) а~· 11 .1 "t' в. C.lt'дt'ТBt'IIII3Я Tili•TIIK<J, ,\\, 19/fi, r. 33. 
3 Л. } 1, ll а~· 11 .1 1> С 1!. C.IC,\CI IJ('IIII:IH TaKTIII(3, t'. ·13. 
4 См. Л. 1>. <. о .1 о 11 '' t' в. Е. Е. Ц с 11 т р о 11. ;tuнpoc 11<1 nредвари· 

T<.'дl>IIOM C.ft•дc· 111111 (J'чc6IIO·MC10.\IIIfl'CKOC • IIOCOбiiC) •• \\ • 1977, С. 13. 
• ] f. 11. К ар 11 (' 11, J i)(',J,,\('1\IIC 11 II!'IIIIYЖДCII!IC, 11 1\11. «Л'\ора ' ". раЗ· 

1\IITQIO COI\И:t."llf'J\J:I:t. Л\ .. 197!), t~. ~11. 

• G С' м. Л. 1J. ,\, 11 \ а ii .1 О 11, } lt'IITC. il.oii<KTb C,lt';tOI!II T('.lЯ 110 nрсдупрсж· 
ДCIIIIIO llpCC1YII,ICII11ii, ,\\ .. 1!J7(). 

§ 2. Нраnсrвснные ос11с·вы доnроса 

Следственная тai\TJJI,a ,,I,.IIOЧ<H'J в ссGя тaJ\ТIIh)' произвол.· 
CTBtl ОТЛ.С.11>11Ы\ t'.'IC ~CTBCJIJII>IX ;tCiiC'I BHi'l, O]tHIIM НЭ КОТОрЫХ ЯВ· 
.JНеТСЯ ДОПрОС. Донрос {ВI\~IЮЧ(}Я ОЧН)'Ю CT<IВI\~) :HIIIIIMi1eT 
~7,3% всего Gюл.жстn временн с.:тсдоватс.1я 1

• Это одно нз са· 
МЫ\ pacпpOt'IJHIIICIIIIbl\ СЛСДСТ13l'I!НЫХ дeiiCTBHii, ЯВЛНЮЩНХСЯ 
:tффC'I\TIIBHЫM ере tl'TB0\1 ПО:!~ 11CIIIIЯ HOBI,JX Н ЩЮВСр!\Н Ю1е/О· 

щttхсн Д(Н<азатс.н,с·l в 2• Ч<tщс всеtо l'Jlcд.oвaтc.IJ, во врем н до· 
нроса тех JIЛII 11111.>1\ :11щ остас1ся с ним на( ·щнс, с «ГJJазу на 
IJIП Н. l1 ХОТЯ доnрос 1\(11\. CJICДCTBeHI!OC Л.СЙСТВНС ДОВО.1ЫIО ДС
та:l ыю ре г л а мснтнровн н норма м н Уголоuно-процессуального 
1.;одекса, поведение слсдоватс:ш, нзбратше 11\1 такгнчсскнх 
нрнсмов допроса, н\ прнмснсние во вре\IЯ допrоса основы· 

ваютсн таi\11\С на IIJН'дпнсаннях моралн, нрав<.:твснных нор· 

\1;\Х. 

Имешю 1юэтом~· расоютреннс вопроса о ро:111 моралн в 
11pOBCДCIIHH ДОПрОСа IIJH.'ДCT<JB.'IЯeTCH пра!Ю\1l'р111>1\1 11 BIOI,IIЫM. 

НравственныИ асnект допроса св•щетслей и nотеJ>nевших. 
()()н laiiiiOCTJ, C.'IC;tQJl:IT(\'1}1, СГ() С.1ужсбныii 11 11p<1BCTHC'IIIIЫii 
.щ:11· 1акщочастся в том, •1тобы строго 11 нсук~1011110 саблю· 
дать в лроцсссс .tонроса нормы J.'ПК, ()IIJ>t'д<.'•lHJOЩIIC поря· 
tш,, права 11 оuязаннщ·тн 1.опрашиnасмых .'11!11. С нравствсн· 
нoii поз1щнн, напрнмср. важно по:южснне :Jа lюна о том, •1то 
t•вндстс.'ll.> может GJ,JТI> ·щнJюшсн о любых о6стоятсл~.>ствах, 

IIOДJJCЖaUЩX }CT<JIIOB.IC'IIIIIO 110 ;J,CJI), В ТОМ IJIJCJJC О .111'11/0CTII 

обвппясмого, nотсрпсннlеi'О 11 о взаимоотнmнсннях между 
ннмн (ст. 74 ~'ПI\ РСФСР). Ст. 75 УПК РСФСР прсдусмат-· 
рнвает ВОЗМОЖ!!ОСТI> донроса ПOTCpllCf!I!IC'I О О ,JJОбЫХ ОUСТОЯ· 
тст,ствах, под.1СЖ:1щнх ;tока:Jыванню по щшно\IУ де.~\·, а так

же о своих вэанмоот11ошсн11ях с обв1шясмы,,. Та~-:н"1 ()бразом, 
устанавлнван об}t :нlннщ·п, свндстеля н rютсрневшего даuат1, 
показания, касаюншсся .11!1111> л.анноrо дс.1а, закон в то же 

ВрСМН ОrраЖД<IСТ 11:'\ ОТ II\1C'ШЗT('.'II.>CTBa В I!X •1111JJI\'IO il\111111>, 
IIC IIMCIOЩ)'IO OТIIOШellltH К р<1СС.'1СдуеМО\1)' COбi>IТJIIO·. 



В соответствнн с лредппсаюtямн мрралн построены и ста
тьи зai\OJia о том, что следователь должен нрннять меры J< 
сохранению лнчноii тайны, если дело касаетсн IIHTIIMIIOIL жнз
ни участнш<ов n(Юitecca нли обстоятелt,ств, составляющих 
служебную тайну (ст.ст. 18, 139 УПК РСФСР). 

Закон разрешает доnрашивать в юlчеt:твс свидетеля лю
бое лнцо, которому нзвестны какне-т1бо обстоятеJII)сгва, 
имеющие отношснне к расследуемому соuыт11ю ( ст. 72 УПК 
РСФСР), в том •111сле 11 блнз1шх друзсii 11 родствс1111нков nо
терпевших н обuннясмых. Однако следователь должен учи
тывать лрн донросс то, •1то нaЛJ1'l!le особых отношений, род
ствсннь1Х связеii может nовлиять на дачу 11раuднuых показа

шtй. Особенно важен этот момент 11рн н :юбтtченJш обвннне
МОI'О ero род{·твеннню1м11. От ннх трсбуен·н немало нравст
венных уснлнi't 'tm1 д<l'lll 1 аю1.\ noю.JЗШJI!ii, сJ<ладынающаясsт 
снтушщя мо,l\ет существенно отразнты~я щ1 нх судьбе, JJ IJTC
pecax, привестн 1\ р<!Эрыву отношенttй между бJII!ЗK1JMII людu 
МИ. Поэтому НО BOЗMOЖIIOCTII II)ЖIIO нзбеl'а11> ДОЩЮСа TЗI\IIX 
Л1Щ, а CCJII! -нoii IЮЗМОЖНОСПI НеТ, CЛCДOUaTC.Iu ДOJJЖCII прн 

доnросе стро11Т1, свое нuосдс1шс та1.;, •1 roGы не щн1ч 11111\Tt. не 
вызываемых необхол.нмостыо моральных стJ>аданнй эrим J111 
ца\1 11 в то же время J< оцевl\е нх no1\::tзaннii подходнть с 111-

вестной остороil,ностыо 3 . 

Большой мopaJ1ЫIЫi'l смысл ltмеет ло.1ожснне о том, •по 
свп 'tетсль н потерпевшнii обязаны я внтuся no вызову следо
ватели н дать правднвыс локазанвя (ci.Cl. 73, 74, 75 УПК 
РСФСР). 

Со стороны св11,~етеля н потерпеоше1о явн1ъсit по нызову 
н дать лравднвые поl\азашtя - это нх 1 ражданекий долг, 
обязаtшость, т. с. деiiствня, возложенные на ннх государст
вом, обществом 11 безусловные для иcпoJJIICШIЯ. За ненсrюл
ненне обязашюстеii в J<a itествс свндетсл н н л н потер певшего 
JJJI Щl несут YJ 'O.HHIIIYIO OTBCTCTBeJJHOCTL>. 

За обвнняемым 11 1юдозреваемым вршнастся nраво давать 
показання 11 обыt сне1111Я, т. е. ОХfНIIIЯСмня госу tарством, уза
коненная ноЗ!\ЮЖностt, осущсствлитJ, свое нраво. И это нраво 
гарантируется ст. 20 УПК РСФСР, r.дс скнз<Jно, что запре
щается домогаться поJ\ аЗ<JШIЙ обв1шяе-.tого путем наснлня, 
угроз н иных нrзаl\онных мер. Прн<Jем аl\нент надает нмrtшо 
на запрещеннс <щомогатьсн»- назоiiлнво стараться получить 
у обвнш1емого 1\<нше-лllбо nоi<азання. Занрс1 же этой нор
мы нр<Jва о nутях, сtюсобах nолучсшtя no1\<JЗatшii, естествен
но, ОТ110С11ТСЯ ПО HПO.rtlle nOHЯTIIЫM Пр1131131<<1 ';f 11 ){ запреще-
111110 nолуча rJ, шщобJJЬР·! способом пока зан11я н от свндстr;1сй 
11 потерлевншх. 
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Нарушеннем закона будет допрос обвиняемого в Iюч но~ 
время ( ст. 150 УП К РСФСР), I<роме случаев, не терпящих 
отлагательств. Это же лоложеш1е по нравственным оснuванн
ям относится н к долросам в ночное время свндетс'лсi'1 11 но
терлевшнх. 

Вызов на долрос н проведевне самого допроса свндетелеii 
11 потерпевших должны отвечать нормам 11 лршщнпам мора
.rJи, регламентирующим от1юше1шя людеii между собой: не
допустимость обмана, YHIIЖCIIIIЯ ДOCTOI I IICTBЭ, ЧеСТ\1, вмеша
тельства в личную жнзш,, нгры на шrзмснных чувствах 11 т. п. 

Создание атмосферы доверня к следователю сnособствует 
полученню от долрашнваемого полных 11 исr<ренных показа-

1 11\Й, способствует созданню атмосферы довер1 1 я к следовате
лю. 1 !н что та1< не способствует установленшо npaвнJJI>I I biX 
взаимоотношсннii, не uызь1вает жещ1ннн дат1> правдняые по-
1\аза н11Я, ка к убежденность дori ра ш 11 вас м ого в том, что сле

дователь объективно отнесется 1\ расследованию, вннматслыю 
раССМОТрНТ ВСе ДОВОДЫ 11 OбЪHCIIei i iiЯ, СТрОГО BЫПOЛIIIIT TpC
бOBaHIIH Зai<OIIa . ДonpallJIIBaeMЫi'l МОЖеТ бЫТЬ 1 руб, Щ\IIНЧСН, 
он может ностарат1,ся «выиестн нз себн» следователя, с его 
стороны возможны разл11ч11ь1с провонацн11. Следователь не 
может, не нмест права поддаиаться 11а таю1с улОВI\11 допра

шиваемого. Следователю, ка1-: 11 любому человеку, своikrвен
но нспытывать чувства негодованнн н т. л., но проявлнт1. этн 

•1увства np1f оnределен1111 внешннх отношеннii с ...tопрашнвае

мым нельзя, нначе лотсрн самообJ1адан1ш пр11вс.~ст J\ тuму. 
что IIIIJщllaTJJBa переiiдет 1< допраш11ваемому, которыii нс
nоль'Зует раздражевне следоватслн в свонх целях. В случа~. 
еслн следователь чувствует, •по стонт на гранн «срыва» , до

прос лучше nрервать, взнть себя в рукн, успоконться, проду
мать н nодготовнть себя J< следующнм допросам. TaJ\1\M об· 
разом, внешнее ловедевне следователя имеет большое значе
ние для установлен11я с долрашнваемым ncнxoлoпJtJecкoro 

J<oнтaJ<ra, создания во время допроса моральноii атмосферы. 

способствующей ПОJiучеш1ю от него правднвых no1<aзaн11ii. 
Безусловно, глав11ая задача сдедовате.'lя прп лроведеннн 

допроса - полученпе от доnрашнвасмого полной н лравдн
воi'l информацни, нмеющеi1 значение д.'IЯ достнжс11Ня нстн
ны. Для вылолнен11Я это1"1 задачн следователю необход11мо 
знать н уметь nрименять на деле тактнческ11е nр11емы. J<ото

рыс nомогают ему в nолучсшш фа 1пнческнх данных по рас
следуемому событ11ю. 

Рассматрнвая нравственный асnект допроса, мы нмеем 
в виду, что следователь не нарушает закона 11 нrnользуе-г 

тактнческне nриемы доnроса, рекомендованные крнмнналн

СТ!JКОil н судебной лснхолоrней 4• Нас ннтересует та грань, 
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та сторона доnроса, J<оторая характеризует его с моральной 
стороны. В доnросе участвуют, I<ак правило, дnе стороны: 
с.тн~дователь н допрашнвае;-.rый, взанмодеi'rствне 1\Оторых оп
ределяется сптуацнеii, возинкшей па доnросе. Комnонентами 
это1u1 снтуацш1, если рассматривать ее в нравственном асnек
те, являются: взаимоотношення (следователь и доnрашивае
мыi'r), nозiщlш этих лиц, мотнвы их nоведення в nроцессе до
проса. Естественно, что разделевне снтуацин на компоненты 
достатоiJно ус.11овно, абстрактно, однаJ<О для лучшего yяcнe
IIIIЯ ролн моралн в таком следственном дсJ'iствнн, как доnрос, 
это nрсдстав.r1яется нсобход111\1ЫМ. 

Рассмотрим подробнес отношения . следователя 11 допраши
ваемого. Естественно, что следовате,тно как шщу, наделенно
му законом оnрс~сленнымн nо.'lномочиямн, nринадлежнт ве

дущаs1 ро,qь в оnредслсшш OTIIOШCJIIIir между ШJIIIII в nроцес

се доnроса. Какова po.lJь нравственных фш<торов nрнменн
телыю к двум чаще всего встречающимся на Щ>ЭJ<ТШ<е вн

дам опюшсш1й nрн допросе? Начнем с нравственной харак
тернстшш бCCI<OHфЛIII<THЬIX OTIIOШellliJI. 

Бесконф.'11JI<ТНЫМ11 OTHOШeНIIЯMII ЯВЛЯЮТСЯ такие, nрн КО-
1'0рЫХ noзJщJJЯ доnрашнвасмого зак.nю<Jается в доброволь
ном н nолном нсnо.1нешш своего гражданского 11 морального 
до.1га, добросовестной 11 актнвноi'J nомощи следователю в 
отысканнн IICTII!Ibl по де:Iу 5 . В данном случае в нравствен-
110~1 асnекте задача с.'lедовате.'lя - лодДержнвать этн отно
шення, вью<азав доброжелате.'lьность допраш11ваемому, 
одобрив его поведснне. С.1сдоватс.'1ю нсобходнмо сnокойно 
лоблагодарнть Jtонрашнваемого за номощь, nроявно обычную 
BCЖ.'liiBOCTb В OTIIOШCIIIIЯX между .rJIOДbJ\111. ДумаетСЯ, МОЖНО 
одобрнть та1<ае nовсдеппе следователя п no отJюшению к свн
детелю н потерnевшему. 

Важно подчср1шуть, что в указашюii снтуащш следова· 
тедь не должен терять своего достоннства, «не перегпбать 
nалку», не рассыпатьс.·я в благодарностях, не «.nебезнть», не 
«зансюшать» nеред долраш11ваемым. Вряд лп, ващтмср, 
можно согласиться с такшш (встречаrощ11мнся еще на nрак
тнке) слу<rаямн, когда с.nедователь, nо.rJучнв от свндете.'Iя 
нравднвые н по.1ные nоказання, не жалеет слов для выра

)J~ення ему благ.одарностн 11 nр11Знательностн, а nopoii даже 
говорнт допрашнвасмому, что он обязательно nр11дет 11 высту
nrtт у 11ero по месту работы, чтобы все ЗJJЗ.'111, J<акой он 
честныil чс.1овек, J<ак лравщшо дад nоказання н тем самым 
nомог расс.rJедованню. Подшшать на высоту то, что по суще
ству долже11 де.1ать каждый советский человек, исnолняя 
cвoii r.юра.ГJьный до,'lг, не следует. Иначе все nредстаолення 
о долге, чест11остн н элементарной порядоч11остн, лрнвятые 
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n нашем обществе, настолько сместятся, что за каждое слово 
nравды в устах долрашнваемого нсобхо.:щмо будет выражать 
ему благодарность. Taкoii тeндetЩIIJJ, конечно же, не должно 
быть. И nоэтому за дачу nравд1шых локазаннit, за nомощь 
в расследовашш достаточно обычной б.11агодарности, котороit, 
I<ак nравнло, заканчивает слсдовате.11ь nроведевне долроса 5. 

Таким образом, бссконф.'1IЖТIJЫС отношс1шя следователя н 
допрашнваемого строятся, исходя из nрiшятьrх u обществе 
опюшс1шii, основоil J<оторых яв.1яются элементарные правила 
общения :1руг _с другом: корреювость, вежлнвость, деловп-
1 о~:ть. Об это~1 с.1едоватс.r1ь не до.1жен забывать, тем более 
что. как показывает практш<а, бссконф.'!ш<тныс отношешш 
чаще всего устанав.rшваются тогда, J<orдa совладают ннтере

сы учаспшков доnроса, отсутствуют лротнооречня в нх це

.Тiя х. 

Однако 11С.1ЬЗЯ забьшать О ТОМ, ЧТО OTIIOШCIIIIЯ между C.le
ДOBaTe.'lC м, свндсте.1см ll.'lн· поте рnсnшнм не равнозначны. 

Даже ес.111 допрашнвасмыi1 самым добросовестным образом 
отвечает на вопросы с.'1сдоватс.lя 11 его помощь в деле уста
ноu.lення HCTIIIIЬI IICKIOOЧI!Te.lьt!O важна, 1\IОЖСТ 80311111\IIYTb 
110.10ЖCIIJIC, !lfJH )(ОТОрОМ CIIT)'aЦIJЯ будет IIC бeCJ<OIIфЛIII<TIIOi! . 
Лрнмсров этому можно nрнвсстн нема.'lо. Так, no уrо.'lонному 
де:1у, возбужден11ому np факту наезда на девочку Таню М., 
рnсследованне проводн.1ось небрежно. Дело псреход11.10 от 
одного с.1едовате.1я I< :tpyгor.ty. однн 11 те же свн;щтс.111 долра
ШJшалнсь неоднократно, в нх локазаннях воз11нка.'!о все 

бо.1ьше 11 бо.1ьше лротнворечнй по мере того, J<ак время шло 
11 событня забьша.'!НСI>. Одна пз очеrш;щсо прсступ.1ен11я свн
дсlС.lЬШIЩI Г. также неоднократ110 допрашнва.'!ась по одному 
н тому же вопросу. IlaJ\OJJeц. де.'IО ноступило 1\ с.Тiедооателю, 
1\0TOpЬiil, ДСТЗ.'!Ь\lО OЗIIЭKOMIIDШI!Cb С матерна.1аМ11 де.'IЭ, суме.1 
прнiiтн к определенным выводам 11 прнстуn11Ть к :шtшJщaщllt 
пробслов в pacc.'IeдonaJI\111. Для этого необхо;щмо было дол
JЮСнть сви:tете.'1ей, в том чнс.1е 11 Г .. nровернв се nоказання 
на месте лроисшествня. Эту встречу со свндстсльшщей Г. 
с.1сдоuате.'IЬ опнсываст с.lед) ющнм образо\1: «Прн nервой 
нашеi'l встрече Г. встретн.'lа меня буква.1ы1о в штыкн: «Все 
уже забы.1а ... Ннчеrо 11с помню ... Ско.1ько можно меня доnра
Шiшать ... Я уже осе с1<аза.1а ... ». Прншлось nроявнть максп
мум терле1111я 11 оьщержкн, 1\tOбii.'IIIЗOвaв весь свой опыт, что
бы установнть с ней контакт. так как се показання моглн 
110'\1011Ь C.'ICДCTBIIIO В BЬIЯB.'IellltH IICТIIIIЬI» 7. 

Из прнведешюго лрю1ера вндно, что, хотя Г. 11 быпа 
добросовестным свндсте.'lеl\1, установнть бссконфлпктные от· 
ношення с неi! с.'Iедооате.'!ю оказалось неп рос то. II nомог л н 
ему в этом терnсннс, выдержка, оnыт 11, конечно же, веж.11н-
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вость и корректвое обращевне со свндетельшщей. II еще 
один важный вывод можно сделать JIЗ этого nрнмера: уста 

новление бесконфликтных деловых отношений в основном за 
внснт от nоведення самого следователя, его mmциатнвы, его 

нравствешюго облнка. 
Бесконфликтная ситуация возн икаст в том случае, когда 

доnрашввасмый не только внешне выражает доброжелатель
Jюсть н желанне помочь следователю в отыскаюш нстины, 

но и внутренне готов оказать содеl1ствне следственным ор га 
нам. С нра вственвой стороны он а характеризуется глубоким 
моральным убежденнем допрашиваемого в тor.t, что, нсполJJЯЯ 
свой гражданскнi'l долг, он обяза н рассказать следователю об 
нзвест11ых ему обстоятельствах no уголов ному делу. Следо
вателю не nриходится тратнть уснлня для убеждевня такого 
допрашнваемого •дать правдвоые показання. 

И ной ха рактер п нную нра вcтвeJJJJ ) 10 основу нмеют отно
шения между следователем н донрашиваемым, еслн позицня 

nоследнего заJ<лючается в yмьJшЛCfiiiOM СОI\рытнн нCTIIIIIIbiX 

обстоятельств дела, а нногда в отказе даваТI> ПOJ<aзaii\IЯ. Та
кая ситуация о п ределяется J<ак конфшштная . П о общему 
правилу, в основе се лежнт внутреннее убеждение допрашн
васмого, его поз1щнн по делу, оnределяемые нравственными 

параметрами л11чностн. Главную задачу в этоii с 11туацин сле
дователь должен Bl1дCTI> в том, чтобы 13ЫЯС11вть 11менно внут
решною nоз1щ11ю допрашнвасмого, ее мотивы. Внешвее nове
ден ие 1\ак следователя, так 11 допрашиваемого может б~,>1ть 
таким же, как 11 при бecr.;o rнj>ЛIIJ<ТJJOЙ ситуацнн . Допрашивае
мый может держаться вежл нrю, корректно, разговарнвать в 
с nокойном тоне, но по существу зада нных ему вопро.::ов .тш
бо не отвечап,, л нбо лгать. Поэтому основное внн.мание пр11 
рассмотревин 1<011флнктноii снтуацин будет уделено именно 

выяснен11ю вн утрен11нх мотивов такого поведеrшя доnрашн

ваемого. 

Допрашнваемый, дающн r"1 ложные ПОJ\азания, л нбо отка
зывающнйся от дачи по1<азаний, руководствуется в своем по
веден нн определенными мотивам н 8. Jfз ложно понятого чув
ства товарищества, дружбы человек нJJогда не решастен вы 
дать дру га, в других случаях- не решается рассказать nрав

ду о своем родственнн ке; боится своего собственного нсбла 
говндного нлн преступного nоведения или опасается, что лрн

дется разглашать нвтнмн ыс стороны cвoeii жнзнн; отr<азы

вается давать ПО J<азання , опасаясь, что его «затаскают» на 

допросы и т. л. Перед следователем стоит задача отыс 1<ать 
причнны, указа нные выше. Для этого, конечно, в nервую оче
редь сам следователь должен быть TOIIJ<НM пс11хологом, уме
лым восnитателем. Если дeJio касается чувств товарнщсства. 
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дружбы, то следователю nрсдстонт трудная н сложная бесс
да. Он должен быть к нeii хорошо nодготовлен. 1 Iсобходнмо 
выяснить прежде всего хараюер допрашнваемого, его nоня

Т11Я о долге, честн, ка1< он nредставляет себе узы товари
щества. В этом могут nомочь 11 сыграть бОЛI>ШУЮ роль харак
тер нстнкн людеii, знающих этого человека, его блнзких дру
зсii , poдcтвeiiHIJI<OB, т. е. no существу следователю nредсто11т 
нзучнть личность доnрашнваемого, дающего ложные noкaзa

IIIIЯ. 

С 11равствен11оii стороны особе11110 сложен допрос родст
ВL'н ннков обвнняемого нлн 110дозрсваемого о совершепни nрс
стуллени я, в частносТII блiiЗKIIX родстве111111КОD. За1юн 11е ос
вобождает от доnроса в качестве свндетеля людей, состоЯщнх 
в материальноН IIЛH иной заВ11Снмостн от обвиняемого нли 
подозрсваемо1·о. Л нме11но это обстоятельство может явнться 
мотивом отl.;аза от дачн nm~aзa1111ii IIЛII дать ложные noкaзa

IIIIЯ. Этн св11дстсл 11 опасаются, что нх nравднвые rюказання 
nослужат разрывом с родстDснннi<ЗМII нлн существенно отра

зится на 11х матернальных н моралы1ых интересах. 

Если в основе ложных ПОI<азаннii доnрашнваемого лежат 
такие мотнвы, следователь по мере возмож11остн должен нз

бегат,, нх доnроса, чтобы не nр11чннять им лишних cтpaдa
HIIii. IIo нногда 11е обойтнсь без такого доnроса. Поэтому сле
дователь должен помочь свндетел10 разобраться в обстанов
,,с, вместе с н11м выясшiТI>, 1\акне события могут nоследовать 
вслед за его n равднвым и nоказа н и ям н, как нх нзбсжатt,, не 
наруurнв ннтересов сuндетеля, nодсl<азать выход нз создав

шеiiся снтуацнн . 

Пра1пнка знает немало nодобных прнмеров. Tat<, no делу 
по обвнненшо Р. в хнщснщt государственных денег нз кассы 
нннотеатра следователю nрншлось доnрашнвать · 19-Jiетнего 
сына обвннясмоii , студента 2-го l<ypca ннстнтута. Мать занн
малась хнщеннем денег, чтобы «сын был не хуже других 
одет, обут, чтобьr нмсл деньгн на расходы». Арест ее nоста
внл сына в трудное материальное nоложеивс. Следователю 
прншлось nроводнть -с ним доm·ие часы, беседуя о его далu
нейшеi1 жнзнн. Он ломог молодому челоrзе1<у и nрактнческн: 
}стронл его на работу, nомог оформить в институте персвод 
на вечернее отделен ие такн"! обра зом, что его бт.tз1шс дру
зья не зналн настЬящую nrнч1шу nерехода. Вндя такое отно
шевне н n раi\Тнческую nомощь следователя, сын обвнняемоii 
Р. дал nравднвые показання, что nомогло установить нстнну 
по делу, н, кроме того, ero nоказания nовлнялн на nоведение 
матери в ходе расследования, I<оторая, видя, что сын устроен, 

также стала давать искренние, nравднвые nоказания. К.ак uн

дим, доnросы такнх лиц выходят далеко за nределы nроцес-
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суальных фушщнii с.t1 с;ювателя 11 прнобретают вид особых, 
Hp3BCTBeHIIЫX OTIIOШelllli't :\lеЖду ННМ 11 дonpaШJIBae\lblM. Из
бежать та1юго рода от1юшенн!J невозможно, нначс страдают 

интересы расследования по существу, обязаннос.ть следовате
лн н его до:1r установ;1енне JJCTJIIIЫ- остаются невьшо.J

ненн ы \111. 
Здесь nиж1ю подчеркнуть 11 то, что, постуnая такнм обра

зом, как описано выше, с.1е.1ователь не нарушает нн закона, 

1111 своего служебного долга, он де\1 онстрнруст выcoi,JJC 
нравственные качества. 

Иногда допрашивае\tЫii опасается дават1, нст 1шные, праn
днвые показания, лолш·ая, что \101 ут всплыт1) CI'O нсблаговнд
ныс постуnки, аморальное поведсннс. Такнс допросы также 
nредставляют сложность с нравственноii стороны. С1едовате
.1Ю прсдстонт б<!ссдовать на те~tы ~оралн, выяснять мотивы, 
убеждатt., объяснять, советовать. Так, по де;1у об у биiiстве 
,\1. обвнняеr-1 ыii I 1. выдвнну.1J а.1нбн, ссы.1аясь н а то, что во 
время убийства он пахо liiJICЯ у cвoei·l сожнтелы11Щы В. Прн
гласнв на доnрос В., с.тсдователь ста.'! выяснять это обстоя
тею,ство. Будрш замужем, она отрнцала связ1, с И. Слс:ю
ватс.1ь сдс.1ал упор на ло.1ожснпе заrюна о сохранении ~.'!Сд

ствснной таlшы. Показав закон, он разъяснил его суть, зна
чение д,;rя расследования, прнве.1 несколько примеров из cвo

eii nрактикн, I<огда таiiна с.tел.ствин сыграла свою роль. E:\-ty 
уда.тось убедить свндетелыJJщу, I<оторан лереборо.1а стыд и 
рассказала о том, что деiiствнте.1ьно несколыю раз встреча
.1ась с И. втаiiне от свонх родных, от мужа н ссl1час очсн1, 
раскаивается в этом. Ilазва.та даты встре•ш. Таким образо~1, 
CCЫJIIOI на алиби OбBIIHЯei\IOГO OKaЗa:JIICЬ НеСОСТОЯТеЛЫIЫ\111, 
11 nозднее он был изобличен в убийстве. По этому же делу 
с.11Сдоватс-'1ю прнш.1ось прово;:щть очные с1авю1 В. с обвнняс
:\1Ы~. Однаi<О следоватс.1ь прннял все :-.1еры к тому, чтобы 
таiiна следствия не была разглашена. Таким образом, в раз
решепни та кoi'l конфлшпноii снтуацнн основную роль сьн·ра
.'!о то, что следователь правильно нзбрал решающий аргу
:-.fент- nривел в действие статью заi<опа о неразглашенин 
тайны следствия. Этот арrу\Iент можно исnользовать в том 
случае, когда nричнноii оп<аза от локазаннii илн дачи лож
ных nOI\aзaнпii потерnевшего или свндетеля является боязнь 
разглашения инти~шых сторон жнзнн , глубоко лнчных инте

ресов. Последнее ТаJ<Же является nреnятствне:-.1 к откровен
ным показаниям потерпевших. 

Свндетелн, особенно очевидцы , иногда склон ны не гово
рить того, что они виделн, опасаясь, что их будут неодно

кратно вызывать на допрос, отрывать от дел. Это является 
серьезной причиной, и здесь на nервый nлан также выстуnа-
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ют чувства долга, ответствешюстн, во.;1евые мо·rнвы •JeJюuc

J.;a, т. е. то, что мы относ1нt I< нравственным понятиям. Такой 
свндетель часто обращается к следоват~;но со сло.вамн: «Мне 
что, больше всех надо?», «Пусть другнс l·оuорнт, мне покой 
дороже» 11 т. д.. Свпдетел1) осознает, как н:-.1енно он должен 
nоступать, моральные пршщнпы ему нзвсстны, но постулает 

011 Не В COOTBCTCTI31111 С IIIIM\1. Для ТаКОГО СВIIДСТеЛЯ СОЗДаСТ
СЯ uнутренннй лн•lностныii конфлнкт, он как бы борется сам 
с собой. 

Следователь доджен суметь исnользовать этн колебання е 
в нужном нaпpae.'ICIIIIII. В этом случае не;•ьзя 1iдти по бо.1ес 
легкому путн, обещая свидетелю, что его бо.ilьше не вызовут • 
• 'IIIWЬ бы по:1учнr1, от нс1·о правднвыс 1101\азання. Та1,ое обе
щание может быть не выполнено в дальнеiiше:-.1, так J,ак свн
;~.етслн, ОЧСВIIДЦЫ престуш1е1111Я l\101 )'Т 11011<ЦО611ТЬСЯ ДJН! про
IIЗВОДСТВа ОЧНЫХ CTatiOI<, Нj)ОВеркн ПOI,H331111ii, OПOЗIIalll,li Н 
других цC:Jeii, ЧТО еще боЛЬШС ОС.IОЖIШТ ОТНОШеНIIЯ С.1едова
те.1Я н свндете.rн1, сле;щвате.1ь .IJIIШIITCЯ доuер11я rтос.асднего. 

Очсвпдво, что прн ·~етсн разъяснять свндсте.110 его ро:1ь в 
paCCJieдOBaiiiШ Щ)еСТ) ПЛeHJISI, необХОДIIМОСТI> НСОД1101\ра111ЫХ 
вызовов, т. е. быти с ним откровенным в .этО:\1 лJJане, обра
тнп,ся К его COBeCТII, ЧУВСТВ)' .J.О.'!Га 0 • 

1\1ы хотю1 еще р;1з подчерtшуть, что отношення с .. tедоnате
ля 11 ДОПраШIIВЭС'>fОГО OЧCIIb ЧаСТО ЛСЖаТ В сфере OTHOШCIIIIЙ 
нравственных, основоii которых являются Iюнятня о челове
чссJ<ОМ достоннствс, чувстве долга, IIIIЫX общс•Iслове•Jссюiх 
нравственных понят11ях . 

.Мотнвом оп<аза от дач11 поJ.;азаннii нлн да•ш ложных ло
казаншi является часто боязнь мести со стороны обвинЯС\10-
го, его друзей, родственнii!<ОВ. Прнчем, боясь в это\1 сознать
ся следователю, свндетель ш:ш потерпевшиii скрывают нстнн
ные мотнвы. В таких случаях успешному допросу может ло
:\tОЧI> всестороннес нзученне лнчности допраш11ваемого, oпpe

дe:ICJIIIC !{руга его знакомых, друзеii. Еслп же это свидетель, 
Не имеющпii OTIIOШeHIIЯ J( ОбВJIНЯемому 11 его рОДСТВСНН!Ша\1, 
то следовате.1ь должен приняТ!> все меры к тому, чтобы ог
ра.1.11Т11 его от угроз обвиняемого илн тех л1щ, I.;оторые залу
rнвают свндетсю1. Кроме того, посоветовать, J\aK вести себя, 
еслн свндетс.1я продолжают запуrнвать, угрожать, т. с. прн

няп, JtCiiCTBeHIIЫe меры (ЛОД!\JНОЧIIТЬ ОрГаНЫ MIIЛI!ЦIIИ), ПО
МОЧЬ не толЬJ\О словамн, но н делом. Тю<, по делу по обвпне
ншо груnnы лиц в разбоiiных нападениях на граждан свн
детелышца М., являвшалея очевидцем одного нападения, 
долгое время не давала следователю лравднвых показанвй, 
скрывая JICТIIIIIIYJO прнчину отказа. Когда же следователь по
беседовал с ее сослужнвцамв, то узнал, что М. звонят ло те-
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JJсфон у, IТf>JIСЫЛnют аноrшмные nисьма, угрожая р:эс nравrПI>

ся с ее ceмt.>el1 в том случае, еслн она будет на доnросах го
ворнть правд). lle сообщая свндстелы11щс о том, ·что ему ю
вестны нст11нные мотнвы ее nоказаннй, Следователь nоруч11 '1 

органа \f MII!IIIЦIIH )'CT3HOBIITb BHIIOBI!IIh:OB угрОЗ 11 npHH~Tb IIC-
06XO].II\1Ыe меры. Когда же угрозы npel\paтllлllcь. следова
теJ\1, вызвал н а доnрос М. 11 nоnроснл рассr.:азатt,, 1\a l< обсто
ят дс.1а, 11с бcciiOI<OHT лн се I<TO-IIIIб)'дl,. Тогда М. р ассr.:азала 
о nрсс.1с:.J.ованщ1 се н о том, что она не давала nor.:;нaн нii в 
связн с тем, что ei1 у грожаЛ н мсстыо. Слсдоватслt, объясн н.i l 
ей, что 011 11p1111 stл меры, 11 М. убсд нлас1, н нх деiiственностн. 
Uна высказала мне111 1 е, что не бы.па ) версна н том, что e1i С)
меют nомочt,, не нср нла в авторитет cлeдcrвeiiiiЫ '\ органов 11 
органов J\\ ВД, сч нтала н х несnособtrы м н oбccne•I II TI> ее безо
пасность. 

По существу ·дсi"tстоня слсдоватСJIЯ , наr1рав.1<.'1111Ыс на п о
дуче1111с 11 р31Ц11 АЫХ 1101\aJa Hll i"1 ОТ ОДII ОГО СIНIДСТСЛ Я, 11СрС111.'1 11 
U pCШCIIJIC 0/I,JIOii 113 ваЖIIЫХ nрОбЛС\1 yr.:pC ПЛCIII I C ВЫСОI,ОП) 
3ВТОр11ТСТа 11 ЩICCTIIЖa C.ICДCTBCIIIIЫX ОрГаНОВ у 113CCЛl'IIJIЯ. 

Hpancтnetlныii асnект доnроса обвиняемого (подозревае-
мого). Доnрос обон11яt•мо1·о должен осущсствлнт1,ся на основе 
nроцесс) а , 1ы1ых праuнл, 1\Оторыс ре г л а мснтнруют по спсд

СТ IJсннос 1.еiiств11е (ст.ст. 123, 143 15-1 ~Л К РСФСР). Дан
ное nоложсннс обязатслыю д.'! я еле щва1сля еще н потому, 
что обв11нясмыii r.:ar.: участн11r.: процесса nрнобрстаст опрсдс
ЛС I I I IЫС праnа, наруше1111е КОТОрЫХ НСДОП}СТIIМО Hll С ТОЧI\Н 

зрсння :н11щна, Hll с мopa:Jьlюii точк11 зре1 111 я. Это объясняет
ся особЫ\1 ло:южсн11см обв11нясмого в процсссс. r \ ока не за-
1\nнчrно <:.Jl'ДCТIНI(.' 11 Дt'.10 !IC p3CC\10Tpt'HO t') ДОМ, С.'1С "НIВЗТСЛ!> 

должен шбс1 ап, 1\Ш<Oii·.'lllбo предюятостн. н ре tубеждс11ня, 
лрсждеврсмс11110i"l увt•ре11110Стн А бсссrюрностн ciiOII'\ BЫIIO.'f.OB. 

С учетом та 1юi"l nOЗIЩIIII следоватет. обнза 11 н ~б 11ра т1, тai.;
ПII<Y допроса ЭT II X ЛIЩ, np11 ЭТОМ нео6ХОДIIМ О )''I IITЫI\aTI> 11 110-
ЗНЦН/0 обв11ннсмого (нодозрсвасмого) no з.е~J ), обстонтсm.ст
ва 11pCCT)'!l.'ICIIII Я, ОUЪС'\1 Н ха ра КТСр ДОКа ЗaTC.'II>CTB, Л II'IHOCTb 
доnрашнваСМОI"О, СГО 11p:!BCTI3CIIIIЫC 11 1\CII'\OЛOГII'ICCI<HC 1\3-
ЧССТВа 10. 

В 3:\UHCIIMOCTII ОТ СЛОЖIIВШСifСЯ CIIT\ <ЩIIII (1\0IIфЛIIKTHOii 
НJIH бccr;oнф;IIIKTIJOii) C.'IC.J,OB3TC.'IЬ 113бllp3CT те 11.111 IIH ЫC Т3К· 
тнчсс1\11е приемы, лp11MCIIIIMЫC nрн доnросе. 

В )'СЛОВIIЯХ бССКОНф.'lllhТНОЙ CI!Tyall.llll ОСНОВН3Я J3Д3 1/3 
СЛСД0133ТСЛS1 33КЛЮ11ается В ТОМ, ЧТОбЫ ДСТ3ЛНЗ11р01НIТ1>, КОН· 
крст11з11ровап, nоказання доnрашиваемого с ttC.'lL>/0 дaЛI>I I Cii

шcii 11 '< npOBC\)KII 11 110д1<реП.riСННЯ ДJ>)I"IIMH ДОI\t!ЗаТСЛI>СТВаМН. 
В таком С!lучае, как правнло, следователь nыслушнваст сво-
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бодвый рассказ доnрашиваемого и затем задает воnр0€ьr, ка

сающнсся обстоятельств nрсстуnления. 
1 lаводящие воnросы не доnускаются. С нравствсшюi.i сто

роны здесь важно такое отношение следователя к обвшrяе
мому (nодозреваемому), которое ло:-.1огло бы допрашивасfiLо
му утвердиться в cвocii позицrш. С этой целью важно выяс::
нить мотивы, которы'-iи руководствуется допрашнвасмыri, 
nризиаваясь в совершсшш nрсступления. Выяснеине мотивов 
важно еще н nотому, что со стороны допрашиваемого может 

нмсть место самооговор, nоnытка взять на себя чужую вину. 
Следователю nрсдстонт разобраться в нскрс111rостн, правдо
подобвостн MOTIIBOB. Здесь большое ЗIIЗЧCI/IIC IIMCCT ПОЛНОС 11 
nсестороннес нзучснне Jшчностн такого обuннясмоrо. Полу~ 
чнв развернутые поr<азання обвиняемого (подозреваемого). 
nризнающего свое участие в престуnлснни, с;rсдооатсль не 

должен слепо нм доверять. Он обязан тщательно нх nрuвс-
рнтr, в этом его служсбныii н нравствсщrыii долг. 

Если доnрос nроисходит в конфликтной снтуацнн. то сле
дователю необходимо либо nобуднть доnрашиваемого к даче 
nрав.·ншых поr.;азавнii, либо устранить мотивы ложных пока~ 
ЗЗJIIIIi. 

Для оnредсле1111Я T~IKTHIOI доnроса бОЛЬШОС ЗllаЧеШiе 
II.\1CCT BЫЯCJICIIИC npИЧJIH 11 МОТИВОВ, ПО КОТОрЫМ ОбВIIНЯС\IЫЙ 
:111бо отr<азывастся дать nоказания, .'Iнбо даст лo~t,III>IC nока
зання. В выясненщr :пнх обстоятс.'!Ьств болr,шую роль играет 
мора:rь. 

Как nоказывает nраr<тнка, зачас-тую обвннясмыс дают 
;южные nоr,азания, выгораживая соучастшrков н.111 не прн

знаоан свою внну нз ложно nонимаемого чувства долга nеред 

свонмн тов-аршцамн нлн чувства стыда за совершеннос дся

ннс. Оцсшшан ловсдсшrс такого обвннясмого с нравствен
ных nозrщнй, можно легче расnознать мотивы I<ак совершс~ 
!ШЯ IlM 11pCCTYПЛCIIIISI, ТЗК Н npHЧIIIIЬI YKЛOIICHIIЯ ОТ дачн IIC~ 

1\pcнrllrx показаннii. Долрашнвасмыii, совсршнвшнii прсстуn
:Jсшrс, обычно 11сnытыоаст внутреннюю борr,бу чувств, кото
рые являются выраженнем cr·o n<.шятнir о моралв, о нравст .. 
венных nринцнпах. Часто это чувство собственного достоrш
стоа, стыд за содеянное, а часто н, наоборот, чувство ложно 
nонятоii гордости, нсключrпслыюстн, жсдащsс локазать себR 
• героем:. в гJrазах товарнщсii н т. л. Однако в TO\t 11 в др~ rом 
случае следователю либо nредстоит убеднть доnрашиваемого 
в нсобходrгмостн рассказать о свонх лерсжнваннях, лнбо убе
дить его в том, что его лонятня ло·жны, нссостояте.rtьны. 

В том н друГО\i случае следователь так 11ли иначе сталки

вается с нравственнымн лроблемами, которые nредстоит ему 

решить. 
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1тонеч110, мотнвамн он:аза от дачн показанш·, н дачн лож
'НЫ:\ 1101\CIJ<IIIIIЙ MOI'}'T быть 11р11ЧНIIЬI, Н не CTOJib 6ЛH3hll~ h 

nонят11Я~1 нравственности, напрнмер, страх перед наказанне!'vt, 

нежеланнс возместить матер11а.1ы1ый ущерб, боязнь мсстн со 
стороны соучастников прест) плеш1я. I Io моральныii облнк 
'Обоннясмоrо может помочь следователю лучше сорнснтнро
ватм·я в такт1шс допроса, в выборе определенных тактнчс
сlш:х 11p11C~IOII. 

Бо:1ыпос значение нмсет знание следователем моралыюй 
ат:-.tосфсры, в J<Oтopoii жил 11 работал обвннясмыii. Для ycтa
tюв.1eJJ JJЯ IIOpMaЛI>IIbl\ OТJIOШCIIIIit С OбBIIIIЯCMI>IM \10Жt'Т 110· 

моч1, беседа о cro жнзнн, склонностях, нравственных прнн
цнпнх, т. с. на тe!'vtьl, nыходящ11с за рамкн расследуемого 

прсступJiсння. CJJC ователь нмест nраво вьtразнп, сочуветвне 
допран1ноаемому u сuязн со CJioжнoii, тяжелоii снтуацнсii, 
J\))111\l' !Шt'ii JtOCJICДIINO К пpCCT}'II:JCIIIIIO, 1101 OBOpiiTI> О Д3ЛI>· 

пciiiiJC'i"l жнзнн, прнвrст11 нрпмсры нснравлrння людеii, соuср
uшвшн:х 11равопарушсння. 

IIC.'II>3SI J()'M<IТI>, ЧТО ТОЛЬКО )'I'ОВОрЫ МОГут ПОМ011Ь OUBH· 
I!ЯС:\10:\1)' IIJMCIIIIТI> .'IOЖHble ПOI<aЗaii!IЯ HC.I IICI\pCHI\He, 1\0 OJI<Э· 
зывап.ся от tlll\ не t'п>нт. СледоватеJII, уже в ходе a.onpoca 
Bllдlll, lli.ICI\0•11>1-;o такне беседы дciicтвciiiiЫ, 11 в то zl,e время 
обл11к обо~шяемо1о uырнсооьшается ярче, нснсе станоuятсн 
MOliiBЫ СГО 1101\CДeiiiHI. 

В арсt·на '1<.' сж·,щва 1 с.1я нмсются разнообра .щыс тактнчс
сt,щ• ЩJIICMЫ, С IIOMOЩI>IO КОТОрЫХ ОН МОЖет pt!.IOU.il<IIJII11> .IОЖ· 
ныс noJ.;aз<IIIIIЯ обвнняемого. Оцс111.;а же допустнмостн нх 
нсrю.rьзоваllнн с 1очs,н зре11ня мора:sн nрснставляется, одна

МJ, ,.щстаточно cJJO>кнoii. 
,\\ноrне тактнчссюtс прнемы, направленные к тому, чтобы 

IIЗMt'IIIIТI> IIOЗIЩIIIO OбBIIHSICMOГO, Пре;щолаr-<.IIОТ BOЗд<'iiCTBIIC 
на 1\юралi>!JЫС 1\ачсстn<t J11t•шucп1. Это, нанрнмср, нспользова
нне лрн донросс обвнняемого таю1х J<ачестu eto Jttlчмостн, 
как стыд за совер1нсннос преступленне, ноJJятне о слраведлн-

востll, тобоВI> к бJIItЗкнм ему .rrюднм 11 т. п. . 
По <-') щсству с.:rсдователь, воздеiiствуя на rюложsпельные 

llpi.IBCTBCIIIIЫC I,(IIJ(.'CTBЗ, CTpCMIITCSI ЭKTIIBII311p0133ТI> IIX \)O."Ib 
n t'OЗII3111111 обвнняемого. Так, с.:1едователь, вндн, что обвн-

няtЧ\Ыii хорошо OliiOCIITCSJ '' детя\1, любнг нх, ст,lраося убе
дlпt, .юпрашнваемого в TO\t, ••то чнстоссрдечнос раскаянне 

ПО\1()/I,СТ CMЯГ'IIITb его BIIH)', С}' Д )ЧТеТ ::/ТО ОбСТОЯ Г~ . .li>CTBO, 
может быть снижена мера наказания, что лозволнт быстрее 
вернуться к детям 11 т. л. 

В данном c:I}'IЗC пр11мене1шый тактнчсскнй прнем до onpe
дe.1tiiHOi'r CTCIIeHII СВЯЗаН С ВОСПIIТЗТСЛЬНЬIМ МОМСНТОМ, ЧТО 

соо1 ветствуеr 11 целям 11 задачам следственных орrа11ов. 
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l!a Лр31(Т\ШС ЖС МОЖНО BCTpeTIITbCЯ С IIIIЬJ'-1 ПOЛOЖCIIIICM, 
ко г да следователь ОJ<азы наст оnрсделе11нос воздсiiстnнс (Jt 
ПСНХОЛОГIIЧССКОС 11 МОр<IЛЫЮе) на OбBIIIIЯC:'Y!OГO, 31<TIIBH311p}Я 
np11 этом его отрнцатсльныс J\ачсства: жадность, трусость, 

эгонзм, самовлюблсшюст•, 11 т. n. КазаJJось бы, т~Jt(тнчсскпй 
Hpi!CM OДIIII 11 .,ОТ ЖС BOЗ;tCЙCTBIJe на COЗIIЭIIIIC ОбВIII!ЯС-
1\!ОГО, 110 СГО 11pЗBt'TBCIIIIЫC OCIIOBaiiJJЯ С()ВСрШС/1110 paЗ,lii'.Hbt. 

В nервом случае В СООТВСТС1 BHII С ЦCJIЯMII 11 зaдa'ICIMII nраво
охраннТСЛЬНЬIХ органов с.'lсдоватсль стрсмнтся nолуч11тt, от 

допрашнnаемого нскреннне показан11я н n то же время выпол
няет задачу восnнтання. Во втором случае слсдоватс.'l~> ндет 
по путн, которыii характеризуется nраnнлом, нcnpii(~M.lC:\1ьt-.t 

J<OMMYIIIICTHЧCCI<Oii нравствеННОСТЬЮ- «ДЛ Я ДОСТНЖеШISI цe.rtH 

вес средства хорошн». Такого nоложення следователь при
держнваться не может, так t<ак 0110 nрнносит вред це.1ям 

В()СПИТа!IIIЯ граждан. ЛllaЛOГII'IIIOC OCIIOBall lle НМССТ 11 дpyr~ii 
тактнчсскнi1 nрием - разжнганпе конфтшта между соучаст
llllкамн nрсст) nлсння, сели он основан на бсзнраnствсн11оii 
почве, использованнн отр11цатс.'1ьных качеств JIIIЧIIOCTII обвп
ннсмых. I lнoii смы<:JI прнобрстает дан11Ыii nрнем, еслн он. 
ЗИЖДСТСЯ на стрсмлеш111 СJIСДОВЭТСЛЯ, IIСПОЛЬЗУЯ ПOJIOЖIITCЛI>

IIЫC нpaOCTBCIIIIЬie J<CIЧeCTBa ОДНОГО IIЗ OбBIIIIHeMЫX, nOM()<t& 
t':\IY осознать внну, встать на nуть дачн чнстосердсчных no
ЮtJaнвi"r, раскаяться в совершенном nрсстуnлсннн. ./ 

В заключеннс следуст отмстнть, что снтуащш, возшtкшне 
на допросах обвиняемых, нсобычаiiно многообразны и слож
ны, nоэтому еднного рецепта, nозволяющего оценить таl\тн

чсские nрнемы С TOЧKII Зре1111Я IIX COOTBCTCTBIIЯ 110рмам МОра
ЛИ, естественно, быть не может. 

Основное, что должен знать н nоннмать следоватсдь при 
доnросах, это то, что любоii такпtчссJшif nрнсм должен быть 
наnравJtсн на убеждение обвнняемоrо в добровольном, созна
тслыюм желан1ш 11 решимости сказать nравду. Для этого 
nодходят только nраво\fерньiе 11 соответствующие нормам 

нравственности приемы н ЛJJIIIJЯ nоведеrшя следоватеJJЯ. 

1 См. Л. А. С о я-С ер к о, Ращюнатtз:щня работы CJJr;:.oвaтe:tя, М., 
1976, с. 66. 

2 См. А. Б. С о л о в ь е в, Доnрос свндете.1я 11 nотерnевшего, М.,. 
1974, с. 5. 

3 См . там же, с. 7. 
4 О npнмeнetlllll тактнчсскнх nрнС.\108 nрн доnросе С \1 .: Л. Б С о

л о в ь е в, Доnрос свидетеля н nотерnевшего, .М., 1 974; Л. М. К ар н е
е в а, А. Б. С о л о в ь е в, А. А. Ч у в н л е в, Доnрос nодозрснаемого u 
обвиняемого, М., 1969; А. Н. В а с 11 JI ь е в, Следственная тактнка, J\,., 
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1976; Н. И. 1( у л а r н н, 11. И. Пор у б о в, Органнзация н тактика доn
роса в условнях конфликтной ситуации, Минск, 1077. 

5 Доnрашиваемый в бесконфликтной ситуации nри даче noкaзamtil 
может добросовестно заблуждаться, однако nри выяснен1111 этого воnро
са, убедНВШIIСЬ, ЧТО дeitCTBIITeЛbHO ОШИбСЯ В CBOIIX paccyждettttЯX, ОН 
uризнэет этот момент. 

6 Естествен tю, что речь ttдет не о геронческом СЭ\IООтвержещюм nо
стуnке человека, к nримеру, задержанного, nрестуnника. К такому чело
nеку у следователя должно быть иное отtюшенне. 

7 Пример взят нз nрактнюr следователя А. Лось (см. «Следственная 
nрактttка», выn. 85, с. 77-81). 

8 Понятне смотнв:. в узком смысле с.1ова- это рациональвые nо
буждения человека к деtiствию, в широком смысле- это nобуждения ра
ционального и эмоционаJJьноrо уровня. См. 1 I. Н. Крут о в, Мораль в 
действtш, Полнтttздат, 1977, с. 8-9. 

9 llo следователь не должен чувствовать себя бессильным в том слу
чае, если убеждение не nовтtяст на свидетеля. В зависимости от nснхо
~огичсских особенttостсй личности доnрашиваемого может nонадобитьсн 
уnомянуть н об ответственности за отказ от дачн показаниii, что mr 
сколько не умэJJяет значенн~ ро:ш нравствснностн в ходе допроса. 

10 См. А. Б. С о л о в ь с в, Е. Е. Цен т ров, Доnрос 11 а предварн
тельном следетвин (У•tсбно-методнческое nособне), М., 1977, с. 85. 

Зак. 38а 

Тираж 5700 

Г. И. П 11 •r к а .1 с в а 
сРоль морали в следственной деятельности:. 

Подп. в 

Редактор О. Я. Радченко 
l(орректор 3. Я. Жигур 

nc•t. З IN-80 r. 
Объем п. л. 3,5 

Типография Т АСС 

Формат 60X901/ta 
Цена 18 коп. 


	ОГЛАВЛЕНИЕ



