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АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

В настоящее время стала актуальной проблема 
гарантий прав граждан, и прежде всего защищен-
ность каждого человека со стороны общества и го-
сударства. Среди прав и интересов граждан важное 
место занимают права и законные интересы участни-
ков уголовного судопроизводства, защита которых 
гарантирована Конституцией Российской Федерации 
(далее - Конституция). 

Статья 21 Конституции представляет собой норму 
общего характера, которая запрещает следователю, 
дознавателю, судье всякого рода действия, способ-
ные причинить ущерб достоинству и чести личности. 
Данный принцип должен безукоснительно соблю-
даться следователем при производстве всех процес-
суальных действий, предусмотренных законодатель-
ством. 

В статье 22 Конституции записано, что каждый 
имеет право на свободу и личную неприкосновен-
ность; арест, заключение под стражу и содержание 
под стражей допускаются только по судебному ре-
шению, до судебного решения лицо не может быть 
подвергнуто задержанию на срок более 48 часов. 
Статья 49 Конституции раскрывает суть принципа 
презумпции невиновности и указывает, что каждый 
обвиняемый в совершении преступления считается 
невиновным, пока его виновность не будет доказана 
в предусмотренном федеральным законом порядке и 
установлена вступившим в законную силу пригово-
ром суда. Часть 2 ст. 50 Конституции устанавливает, 
что при осуществлении правосудия не допускается 
использование доказательств, полученных с нару-
шением федерального закона.
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Несмотря на четкую законодательную регламен-
тированность прав и интересов граждан, вовлечен-
ных в уголовный процесс, в настоящее время име-
ются случаи правового нигилизма должностных лиц 
органов предварительного следствия.

С целью установления причин подобного необхо-
димо уяснить мотивацию неправильных или неправо-
мерных действий следователя.

Как правило, следователь, поступая неверно, не 
осознает этого в силу молодости, недостаточности 
знаний, отсутствия опыта, считая, что его действия и 
решения законны и обоснованны.

Иногда следователь расценивает предписания 
закона как малозначащие, необязательные и поэто-
му пренебрегает ими, так как не желает затрачивать 
больших усилий на расследование преступления и 
самонадеянно рассчитывает на то, что его поведе-
ние не должно повлечь негативных последствий. 
Наибольшую опасность представляют следователи, 
которые сознательно пренебрегают отдельными нор-
мами права, при этом, руководствуясь нравственно 
отрицательными побуждениями, допускают возмож-
ность наступления негативных последствий, но наде-
ются, что они не наступят.

Если же действия следователя направлены на 
привлечение заведомо невиновного к уголовной от-
ветственности, заведомо незаконный арест, задержа-
ние или принуждение к даче показаний, то это - пре-
ступление.

Преодоление правового нигилизма в следственной 
работе возможно не только путем повышения уровня 
общей и правовой культуры, правосознания, соблю-
дения дисциплины, но и уважительным отношением к 
личности человека, обеспечению его прав и свобод, то 
есть развитием морально-нравственных качеств лица, 
осуществляющего предварительное следствие.

Современные следователи, в силу сложившихся 
в обществе взглядов на мораль и нравственность, 
недостаточно используют в своей деятельности та-
кие важнейшие нравственные качества, как гуманизм, 
справедливость, совестливость, высокая граждан-
ская ответственность, честь, верность слову и делу.

Поэтому назрела необходимость формирова-
ния морально-нравственного понимания предвари-
тельного следствия и предупреждения негативных 
явлений в следственной практике, вызванных недо-
статочностью развития этического поведения лица, 
производящего расследование.

Впервые вопрос о нравственности в уголовном 
процессе был поставлен выдающимся русским юри-

стом Анатолием Федоровичем Кони. В своем произ-
ведении «Нравственные начала в уголовном процес-
се» он отмечал: «Настало время наряду с историей и 
догмой осветить и те разнородные вопросы, возни-
кающие в каждой стадии процесса, которые подлежат 
разрешению согласно существенным требованиям 
нравственного закона - этого не писанного, а есте-
ственного закона. Ими у нас до сих пор почти никто 
систематически не занимался, а между тем нравствен-
ным началам, как мне кажется, принадлежит в буду-
щем первенствующая роль в исследовании условий и 
обстановки уголовного процесса»1.

Современное правовое, демократичное общество 
исходит из того, что на предварительном следствии 
нельзя допускать несправедливости и дискриминации.

Следовательно, раскрытие и расследование пре-
ступлений требует от органов следствия принятия 
всех предусмотренных законом мер, направленных 
не только на установление события преступления и 
изобличение виновного лица, но и на обеспечение 
прав и законных интересов всех граждан, которые 
оказались вовлеченными в сферу уголовного судо-
производства на этой стадии.

С учетом актуальности более подробно остано-
вимся на рассмотрении общих нравственных требо-
ваний, предъявляемых к деятельности следователя.

Д.Л. Котов выделяет определенную совокуп-
ность нравственных требований, характерных для 
всех следственных действий, для всей следственной 
тактики. «Наряду с принципами справедливости и 
гуманизма, уважения чести и достоинства граждан в 
эту совокупность необходимо включать как минимум 
следующие нравственные требования: 

- непримиримое отношение к любым нарушениям 
буквы и духа процессуального закона, регламенти-
рующего следственные действия; 

- строжайшее соблюдение культуры уголовного 
процесса; 

- объективность, принципиальность;
- отсутствие тенденциозности, предвзятости, не-

доверия, подозрительности, обвинительного уклона; 
- стремление не причинять вреда отдельным ли-

цам и коллективам при производстве любых след-
ственных действий»2.

Как показывает судебно-следственная практика, 
существующие проблемы качества и эффективности 
предварительного следствия имеют корни в так на-
зываемом человеческом факторе.

Социально-нравственный портрет современного 
следователя имеет новые характеристики, разитель-
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но отличающиеся от таковых еще несколько лет на-
зад. Именно это и обусловило выдвижение на первый 
план решение проблем предварительного следствия 
через определение морально-нравственных требова-
ний, предъявляемых как к самому процессу рассле-
дования, так и к личности лица, его производящего.

А.Ф. Кони в своих произведениях чертами, не-
обходимыми для лиц, осуществляющих уголовное 
судопроизводство, считал спокойствие; отсутствие 
личной озлобленности против обвиняемого; акку-
ратность приемов обвинения; отсутствие лицедей-
ства в голосе и жесте; умение противостоять нажиму, 
просьбам, давлению окружения, голосу «обществен-
ного пристрастия», маскирующемуся под голос 
«общественного мнения»; обладание знаниями не 
только права и судебной практики, но и философии, 
истории, психологии, искусства, литературы, общей 
высокой культурой и широкой эрудицией.

Проанализировав вышесказанное, можно сделать 
вывод, что следователь должен обладать обширными 
знаниями, высокими нравственными и психологиче-
скими качествами.

В своей деятельности следователь руководству-
ется нормами уголовного права, уголовно-процессу-
ального закона, правилами криминалистики и нрав-
ственными требованиями.

Процессуальные нормы определяют ход рассле-
дования, указывают следователю, что именно, в ка-
кой форме и последовательности он должен делать, 
производя следствие.

Разрабатываемые криминалистикой рекомендации 
дают возможность следователю определить тактиче-
ские приемы и методы, позволяющие наиболее эф-
фективно, быстро и полно раскрывать преступления 
и изобличать виновных.

С точки зрения морали оценку допустимости тех 
или иных приемов расследования дают нравственные 
нормы.

Следователь для раскрытия, расследования пре-
ступления и обеспечения привлечения виновного к 
ответственности наделен большими властными пол-
номочиями, в том числе и по ограничению основных 
прав и свобод человека и гражданина. Он, являясь 
представителем власти, правомочен применять меры 
государственного принуждения. При этом следова-
тель самостоятельно принимает решения и несет за 
них личную ответственность.

Профессиональная деятельность следователя 
проходит в постоянном общении с людьми, так или 
иначе связанными с преступлением.

Естественно, с потерпевшими, испытавшими 
горе и страдания в связи с преступлением, сви-
детелями, перенесшими стрессы от увиденного, 
следователь общается с чувством сопереживания 
и понимания.

Другое дело - общение с подозреваемым или 
обвиняемым в совершении преступления, именно в 
этом случае следственная практика и свидетельствует 
о распространенных недостатках следствия в части 
как соблюдения закона, так и выполнения этических 
норм.

К недостаткам следствия, связанным с соблю-
дением этических норм, относятся: обвинительный 
уклон, необеспечение прав на защиту, поверхност-
ное ведение следствия, пассивность, необъектив-
ность, грубость, небеспристрастность, негуманность 
и другие.

Взаимоотношения следователя с обвиняемым, 
подозреваемым, другими участвующими в деле ли-
цами не могут основываться на оценке предвари-
тельного следствия как состояния борьбы следова-
теля с обвиняемым (подозреваемым), конфликтного 
или бесконфликтного следствия3. Нравственное со-
держание взаимоотношений следователя с гражда-
нами, участвующими в деле, основанное на прочном 
фундаменте законности, определяют общие прин-
ципы и нормы морали. Специфические задачи след-
ствия и правовые условия его производства не от-
меняют действия общих принципов и норм морали, 
регулирующих поведение людей, их отношение друг 
к другу. Нравственный климат следствия зависит от 
того, насколько последовательно соблюдает лицо, 
ведущее расследование, правовые и моральные 
нормы. Активность и принципиальность в отыскании 
истины, объективность и беспристрастность, гуман-
ность, справедливость, безупречная честность, вы-
сокая культура общения при строжайшем соблю-
дении законности, прав и интересов участвующих в 
деле лиц - важнейшие нравственные требования к 
следователю.

При этом следует заметить, что современная 
нравственность жестко предъявляет к следователю 
требования быть в первую очередь человеком, во 
всех действиях проявлять разум, а не примитивные 
эмоции в виде агрессии, мести и жестокости.

Следователь, соприкасаясь ежедневно с горем 
и страданиями, не должен черстветь сердцем, так 
как давно известно, что жестокосердный человек 
не способен быть восприимчив к чувствам другого 
человека.
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Следователь должен внутренне сочувствовать, 
сопереживать другому человеку и в связи с этим 
стараться не делать другому того, чего не хотел бы 
себе, не проявлять агрессии ни при каких обстоя-
тельствах, быть мудрым, а потому и понимающим. 
Именно от обладания следователем этими челове-
ческими качествами и зависит соблюдение им эти-
ческих норм ведения предварительного следствия. 
Таким образом, можно сделать вывод: примени-
тельно к деятельности следователя, нравствен-
ность определяется как самоконтроль над своими 
чувствами и эмоциями во благо выполнения по-
ставленных перед предварительным следствием 
задач по раскрытию преступления и изобличению 
виновного лица.

Подводя итог, хотелось бы подчеркнуть, что 
нравственные устои предварительного следствия 
должны быть так же значимы, как и соблюдение норм 
уголовно-процессуального законодательства. Они 
не могут быть неизменными, так как преобразова-
ния, происходящие в обществе, требуют постоянного 
их развития. За сегодняшним следователем, за его 
поступками и действиями стоит сохранение и приум-

ножение морально-нравственного потенциала пред-
варительного следствия в будущем.
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