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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях пересмотра сложившихся в обществе ориентиров неиз
бежно появляются новые государственные и частные институты, исполь
зующие в своей деятельности новые методы функционирования, и новые 
направления развития общества. Современное нам общество являет собой 
классический пример появления таких установлений: образуются новые 
государственные органы (администрация, мэрия, целый ряд комитетов и 
комиссий, деятельность которых в советское время и не предполагалась), 
кардинальным образом реформируются старые (суд, таможня, милиция и 
т.д.), появляется совершенно новый пласт отношений частной собственно
сти и предпринимательства, деятельность субъектов которых вообще ранее 
не имела аналогов. 

Естественно, не все из перечисленного функционирует надлежащим 
образом, как это заложено в содержании новых институтов, ибо эффектив
ная, системная их деятельность налаживается лишь по истечении некото
рого времени. При таких обстоятельствах необходим орган, который бы 
следил за правильным ходом деятельности новых и реформированных ор
ганов и институтов. И лишь по мере того, как развиваются понятия о но
вом государственном механизме и постепенно совершенствуются условия 
общественной жизни, такой всюду проникающий надзор становится из
лишним. На сегодняшний момент именно таким всеобъемлющим государ
ственным органом, осуществляющим вневедомственный и надведомствен-
ный надзор, мыслится прокуратура; именно в таком общем надзоре и за
ключается интерес государства на переходном этапе, обеспечивать кото
рый призвана прокуратура. 

В Послании Президента России В. Путина Федеральному Собранию 
РФ oт 25 апреля 2005 г. отмечается, что только в свободном и справедли
вом обществе каждый законопослушный гражданин вправе требовать для 
себя надежных правовых гарантий и государственной защиты, а необхо
димым условием развития в стране демократии является создание эффек
тивной правовой и политической системы. 

В таких условиях именно на прокуратуру возложена важная задача -
противостояние деформации новых государственных и социальных инсти
тутов, формирование предпосылок по-настоящему уважительного отно
шения граждан, должностных лиц и органов публичной власти к закону. 



ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРОКУРАТУРЫ 

Российская прокуратура обязана своим образованием Петру I. ука
зом которого 2 марта 1711 г. была учреждена должность обер-фискала. За
дачей прокуроров, должности которых были введены указом от 12 января 
1722 г. (эта дата и считается днем образования прокуратуры), стал надзор 
за деятельностью всех присутственных мест вообще и даже «самого Сена
та» с целью охранения в них порядка., а также для ограждения населения 
от посягательств чиновников на его нрава. Кроме того, прокурорам пору
чалось привлекать к ответственности виновных, в противозаконных дейст
виях и поступках и в несоблюдении законов и царских указов. 

Необходимость появления особой, ранее не известной функции над
зора за соблюдением законов была вызвана их «новизной», непониманием 
и в силу этого массовым невыполнением. По замыслу Петра I прокурор
ский надзор был сформулирован как институт контроля за деятельностью 
государственного аппарата. По определению его создателя; прокуратура 
должна была стать «оком нашим и стряпчим о делах государственных». 
Эта емкая фраза и является истоком возникновения теории общего надзо
ра. 

Революционные изменения в уголовном судопроизводстве, изме
нившие не только функции прокуратуры, но и тип процесса, были внесены 
судебной реформой 1864 г. 

По Уставу Уголовного Судопроизводства 1864 г. на прокуратуру 
возлагались полномочия только в сфере уголовно-процессуальной дея
тельности (надзор за предварительным расследованием, уголовное пресле
дование в суде). Причем процессуальная функция прокурора на предвари
тельном расследовании и в суде не была сведена к односторонне обвини
тельной. По замыслу авторов Устава, конечной целью деятельности про
курора должно быть не обвинение, а исключительно раскрытие истины. 
Действуя таким образом, прокурор обязан вызвать на предварительное 
следствие и в суд всех свидетелей, показания которых могут служить к 
раскрытию истины, а не только тех, свидетельством которых подкрепляет
ся обвинение. Такая позиция прокурора дала основание А.Ф. Кони назвать 
прокурора «говорящим публично судьей». 

Однако утрата прокуратурой по УУС 1864 г. ряда общенадзорньгх 
полномочий подвергалась частой и весьма обоснованной критике многих 
известных ученых того времени. 

В дальнейшем институт прокуратуры был упразднен декретом СПК 
РСФСР «О суде» от 24 ноября 1917 г. («Декрет о суде № 1»). Однако 26-28 
мая 1922 т. на сессии ВЦИК было утверждено Положение о прокурорском 
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надзоре в РСФСР. Уже в нем прокуратура наделялась полномочиями, тра
диционными для прокурорского надзора в СССР, которые в дальнейшем 
получили наименование «отрасли прокурорского надзора». 

17 декабря 1933 г. постановлением ЦИК и СНК было утверждено 
Положение о прокуратуре СССР, определившее организационное единство 
и централизацию органов прокуратуры, а также основные направления ее 
деятельности. 30 ноября 1979 г. был принят Закон СССР «О прокуратуре в 
СССР». К тому времени наука прокурорского надзора уже выработала и 
основные направления прокурорского надзора, и его принципы, и основ
ные направления прокурорско-надзорной деятельности. 

В настоящее время действует Федеральный закон «О прокуратуре 
Российской Федерации», принятый 17 января 1992 г., ФЗ № 2202-1, в ре
дакции ФЗ от 17.11.1995 г., с последующими изменениями. 

1. 2. МЕСТО ПРОКУРАТУРЫ СРЕДИ ДРУГИХ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ. КОНЦЕПЦИЯ 

РАЗВИТИЯ ПРОКУРАТУРЫ В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД 

Прокуратура, являясь важной структурой государственного меха
низма Российской Федерации, вместе с тем не относится ни к одной из 
ветвей власти, выполняя роль сдержек и противовесов между ними, осу
ществляя только надзор за соответствием Конституции и неуклонным ис
полнением действующих законов всеми органами государственной власти, 
предприятиями, организациями, должностными лицами, обеспечивая еди
ное правовое пространство России и тем самым ее единство на федератив
ных началах, установленных Конституцией РФ. 

С этой целью сохраняются и получают развитие все основные на
правления деятельности прокуратуры, включая надзор за соблюдением 
законов, надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина и 
надзор за следствием, дознанием, оперативно-розыскной деятельностью, 
надзор за исполнением законов судебными приставами, сохраняются 
функции уголовного преследования и координации деятельности правоох
ранительных органов по борьбе с преступностью. Координация не означа
ет какого-то руководства правоохранительными органами, поскольку все 
они действуют на основании закона и с учетом предоставленных им пол
номочий. Это согласование действий, выработка единых подходов, в чем 
прокуратура выполняет координирующую роль в силу ее полномочий, 
функций, информированности, кадрового состава и имеющегося опыта. 
Координация предполагает взаимодействие отраслей прокурорского над
зора, а также постоянную взаимосвязь с другими органами государствен-
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ной власти, негосударственными структурами для проведения более ус
пешной борьбы с преступностью. 

Все сказанное определяет место и роль прокуратуры в системе госу
дарственных органов. 

Сложившаяся в нашей стране система прокуратуры выдержала ис
пытание временем. Она может без коренных структурных изменений слу
жить надежным гарантом законности и правопорядка, успешно справлять
ся с возложенными на нее задачами. 

В последнее время в связи с осуществляемой судебной реформой и 
длительной процедурой принятия нового Уголовно-процессуального ко
декса Российской Федерации особенно остро встал вопрос о назначении 
российской прокуратуры. По сути, вопрос, как и до судебной реформы 
1864 года, сводится к одному: оставлять за прокуратурой общенадзорные 
полномочия либо превратить в орган, который занимался бы исключи
тельно уголовно -процессуальной деятельностью, а именно - осуществле
нием уголовного преследования от имени государства. 

На этапе формирования государственности, в условиях неустойчиво
го механизма социальной жизни приоритетное значение приобретают об
щественные интересы. Они преимущественно диктуют изменение старого 
государственного строя и навязывают возникновение соответствующих 
общественных институтов, функционально и в первую очередь предназна
ченных для охранения нового уклада жизни. При этом в целях обустройст
ва всего обшества, приведения его в нормально функционирующую систе
му приносятся в жертву единичные интересы, ценность которых заметно 
понижается. 

Причем нельзя сказать, конечно, что такое положение вещей являет
ся желаемым результатом изменения государственного строя. Понятно, 
что доведенное до крайности увлечение государственными интересами ве
дет к тоталитарному обществу. Однако необходимо помнить, что усиление 
начал государственности в жизни обшества, приоритет общественного над 
личностным является закономерным явлением любого переходного перио
да развития общества и государства. Иначе не может быть обеспечен кон
троль за процессом изменений, иначе невозможно будет достигнуть реаль
ного влияния на этот процесс, и, в конце концов, цели, которые ставятся в 
процессе реформы, не будут достигнуты. Лишь только после определенной 
стабилизации в обществе, после утверждения новых принципов и норм его 
жизнедеятельности возможно ослабление контролирующей функции госу
дарства и. постепенный отход от приоритета государственных интересов 
над интересами личности. 

Тем не менее в последнее время, видимо в противовес тенденциям 
тоталитарного государства, отчетливо заметен крен в сторону защиты ча
стных интересов. Во имя этой идеи забывается главное назначение уголов-
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ной юстиции - сдерживание преступности, обретающей в наше сложное 
переходное время все более изощренные и разрушительные формы. 

В условиях пересмотра сложившихся в обществе ориентиров неиз
бежно появляются новые государственные и частные институты, исполь
зующие в своей деятельности новые методы функционирования, и новые 
направления развития общества. Современное нам общество являет собой 
классический пример появления таких установлений: образуются новые 
государственные органы (администрация, мэрия, целый ряд комитетов и 
комиссий, деятельность которых в советское время и не предполагалась), 
кардинальным образом реформируются старые (суд. таможня, милиция и 
т.д.). появляется совершенно новый пласт отношений частной собственно
сти и предпринимательства, деятельность субъектов которых вообще ранее 
не имела аналогов. В этих условиях, естественно, не все из перечисленного 
функционирует надлежащим образом, как это заложено в содержании но
вых институтов, ибо эффективная, системная их деятельность налаживает
ся лишь по истечении некоторого времени. При таких обстоятельствах не
обходим орган, который бы следил за правильным ходом деятельности но
вых и реформированных органов и институтов. Потребность в таком орга
не оказывается сильнее всех других интересов, удовлетворяемых впослед
ствии непосредственной деятельностью тех же органов и институтов. И 
лишь по мере того, как развиваются понятия о новом государственном ме
ханизме и постепенно совершенствуются условия общественной жизни, 
такой всюду проникающий надзор становится излишним. На сегодняшний 
момент именно таким всеобъемлющим государственным органом мыслит
ся прокуратура; именно в таком общем надзоре и заключается интерес го
сударства на переходном этапе, обеспечивать который призвана прокура
тура. 

Необоснованным представляется позиция сторонников лишения 
прокуратуры государственно-правовой функции общего надзора, которые, 
ссылаясь на зарубежный опыт, утверждают, что он излишен и даже вреден. 
Дело в том. что в странах с развитой экономикой он, действительно, отсут
ствует потому, что гражданское общество в них уже создано, сформирова
ны его саморегуляторы, в том числе стабильное и охватывающее все суще
ственные явления «беспробельное» законодательство, действуют правовые 
традиции уважения к закону и ответственности перед ним. 

В Концепции судебной реформы в Российской Федерации 1992 г. 
утверждается, что «постепенное отмирание общенадзорной функции про
куратуры не может повлиять на состояние законности в стране, если пере
ход к рынку обеспечит внутренние естественные стимулы соблюдения за
конов». Но, в силу новизны органов и институтов, как бы идеальны они ни 
были, их эффективная работа в первое время невозможна, что характерно 
для любого этапа реформ в любой стране. 
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Раскрываемость преступлений в последние годы вызывает тревогу, 
значительным остается количество нераскрытых преступлений. В 2002 г. 
количество зарегистрированных преступлений впервые за последние 5 лет 
уменьшилось (на 14,9 % по сравнению с 2001 г.), раскрываемость преступ
лений тем не менее не только не возросла, но и существенно снизилась -
на 25,5 %, а по тяжким и особо тяжким преступлениям - на 33,4 % по 
сравнению с 2001 г. В январе-феврале 2003 г. по России раскрыто 233,9 
тыс. преступлений, что на 22,7 % меньше, чем за аналогичный период 2002 
г. Не раскрыто 181,4 тыс. преступлений, что на 13,1 % превышает анало
гичный показатель в январе-феврале 2002 г. 

В 2004 г. количество нераскрытых преступлений составило 1 млн. 
264 тыс. Не раскрыто 5 635 умышленных убийств. 

Председатель Комитета Государственной Думы по безопасности. 
доктор юридических наук, профессор А.И. Гуров, выступая на конферен
ции Генеральной прокуратуры, сообщил, что «в 2002 г. в России убито 
около 32 тыс. человек, умерло от тяжких телесных повреждений, или по 
новому Закону - от получения тяжкого вреда, что одно и то же, - 19 тыс. 
Это те же убийства, с той лишь разницей, что жертва не сразу умерла или 
кто-то не захотел раскрывать преступление и переквалифицировал на «ми
лицейскую подследственность» - такое в практике частенько бывает. Ито
го 51 тыс. смертей. 3 тыс. человек погибли в результате иных преступле
ний, 19 тыс. погибли в результате дорожно-транспортных преступлений. 
Именно преступлений, криминала, так как на дорогах погибает более 35 
тыс. человек в год. В 2002 г. было обнаружено 42 тыс. трупов - причина 
смерти погибших не установлена. Скорбный список (мартиролог) и на 
этом не заканчивается: из 107 тыс. без вести пропавших не вернулись и не 
были найдены 38 тыс. наших граждан. Умышленно занижая данные, отме
чу, что, как говорит наука и практика, 50 - 55% без вести пропавших стати 
жертвами преступления. К сожалению, и это не все. Добровольно ушли из 
жизни, не захотели жить в нашем обществе более 50 тыс. человек. Сколько 
из них доведены до самоубийства, нам установить не удалось. Также мы 
не смогли вычислить количество погибших при криминальных пожарах, 
утопленников... 

Можно, конечно, прибавить еще 300 тыс. погибших за последние го
ды от так называемой паленой водки, причислить сюда погибших при дру
гих обстоятельствах - в результате аварий, неоказания медицинской по
могли и т.д. Получится просто страшная картина. Государство не выполня
ет свою гарантию о праве на жизнь и тем самым обрекает себя на немыс
лимые человеческие и экономические потери»1. 

1 Права человека в России и правозащитная деятельность государства (к 40-летию НИИ 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации): Сборник материалов всероссий
ской научно-практической конференции. 12 мая 2003 г. / Под ред. д-ра юрид. наук В.Н. 
Лопатина. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. 245 с. 
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Аналогичная ситуация с соблюдением законов и в иных сферах, В 
2004 г. прокуратурой выявлено 1 млн 616 тыс. различных нарушений зако
нодательства и 199 тыс. незаконных нормативных актов. В интересах об
щества и государства предъявлено 153 тыс. исков на миллиардные суммы. 
К ответственности привлечены почти 108 тыс. нарушителей закона2. 

Представляется, что причина такого положения вещей кроется как 
раз в отсутствии «естественных стимулов соблюдения законов» при появ
лении новых общественных отношений. 

Не случайно, что именно на органы прокуратуры возложена чрезвы
чайно актуальная на сегодняшний день задача приведения регионального и 
местного законодательства в соответствие с Конституцией РФ и федераль
ными законами, а анализ состояния дел в этой области, также возложен
ный на прокуратуру, служит основной причиной нового разграничения 
предметов ведения и полномочий между-' федеральными органами государ
ственной власти, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления. Трудно представить себе 
государственный орган, на которого можно было бы возложить указанные 
выше задачи, безусловно, серьезные и весьма актуальные. 

Поэтому в условиях реформирования государственной и правовой 
систем государственно-правовая функция надзора за соответствием прак
тической деятельности институтов и учреждений гражданского общества 
(в том числе и самих ветвей власти) «идеальной схеме» его функциониро
вания, сконструированной в законодательстве, приобретает особое значе
ние. 

Выступая 13 июля 2004 г. в «Российской газете». Генеральный про
курор РФ Владимир Устинов обозначил приоритеты деятельности органов 
прокуратуры на современном этапе: «Прокурорский надзор должен быть в 
тех отраслях и сферах, где он не может быть заменен иными структурами, 
где его результаты заметны более всего. Это наши граждане, их законные 
права и интересы. Это государственная собственность и бюджетные сред
ства. Это экология и природопользование. Это обеспечение безопасности 
общества и сто граждан от проявлений преступности. Это противодействие 
злоупотреблениям и коррупционным правонарушениям в государственной 
и муниципальной службе. 

Можно затевать любые преобразования. Менять подследственность, 
тасовать кадры и т.п., но если эти преобразования не укладываются в алго
ритм названной мною задачи, они обречены па неудачу, 

В такой громадине, как государство, ничего не делается в миг. Для 
того, чтобы оно сделалось действительно правовым, нужна кропотливая и 
целенаправленная работа. Сначала надо подвести фундамент. Этот фунда
мент именуется законностью». 

2 Российская газета. 2005.22 янв. №11 (3680). 
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Подводя итоги работы в 2004 г.. В.В. Устинов акцентировал внима
ние прокуроров на обеспечение прав граждан в жилищно-коммунальной 
секторе, в сфере оплаты труда и подчеркнул, что «на первое место нужно 
поставить защиту прав граждан, заботу о простых жителях городов и сел, 
особенно слабо защищенных»3. 

1. 3. ФУНКЦИИ (ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской 
Федерации», принятым 17.01.1992 г. ФЗ № 2202-1, в ред. федеральных за
конов от 17.11.1995 г. №2 168-ФЗ, с изм. на 22.08.2004 г. №122-ФЗ, с изм., 
внесенными постановлениями Конституционного Суда РФ от 18.02.2000 г. 
№ 3-П, от П.04.2000 г. № 6-П, федеральными законами от 27.12.2000 г. № 
150-ФЗ, от 30.12.2001 г. № 194-ФЗ, постановлениями Конституционного 
Суда РФ от 17.07.2002 г. № 13-П, от 18.07.2003 г. N° 13-П), под прокурату
рой Российской Федерации понимается единая федеральная централизо
ванная система органов, осуществляющих от имени Российской Федера
ции надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и испол
нением законов, действуюощих на территории Российской Федерации. 

Прокуратура Российской Федерации выполняет и иные функции, ус
тановленные федеральными законами. 

В целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления за
конности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняе
мых законом интересов общества и государства прокуратура Российской 
Федерации осуществляет: 

надзор за исполнением законов федеральными министерствами, го
сударственными комитетами, службами и иными федеральными органами 
исполнительной власти, представительными (законодательными) и испол
нительными органами субъектов Российской Федерации, органами мест
ного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, 
их должностными лицами, органами управления и руководителями ком
мерческих и некоммерческих организаций, а также за соответствием зако
нам издаваемых ими правовых актов; 

надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина феде
ральными министерствами, государственными комитетами, службами и 
иными федеральными органами исполнительной власти, представитель
ными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Рос
сийской Федерации, органами местного самоуправления, органами воен
ного управления, органами контроля, их должностными лицами, а также 
3 Российская газета. 2005. 22 янв. № 1 l (3680). 
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органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих 
организаций; 

надзор за исполнением законов органами, осуществляющими опера
тивно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; 

надзор за исполнением законов судебными приставами; 
надзор за исполнением законов администрациями органов и учреж

дений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом меры 
принудительного характера, администрациями мест содержания задержан
ных и заключенных под страж}'; 

уголовное преследование в соответствии с полномочиями, установ
ленными уголовно-процессуальным законодательством Российской Феде
рации; 

координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью. 

прокуроры в соответствии с процессуальным законодательством 
Российской Федерации участвуют в рассмотрении дел судами, арбитраж
ными судами, опротестовывают (путем принесения апелляционных, касса
ционных и надзорных представлений) противоречащие закону решения, 
приговоры, определения и постановления судов. 

Прокуратура Российской Федерации принимает участие в право
творческой деятельности. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации выпускает специ
альные издания (журнал «Законность»). 

1.4. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОКУРАТУРЫ 

Прокурорские органы - органы надзора за неуклонным соблюдением 
законности, без которых невозможно создание правового государства. Они 
осуществляют свою деятельность в соответствии с определенными прин
ципами, базирующимися на положениях Конституции Российской Феде
рации и законодательства о прокуратуре. 

В обшей форме принципы - это исходные положения теории, науки, 
на основе которых организуется выполнение задач, стоящих перед той иди 
иной структурой, органом. 

Принципы организации и деятельности прокуратуры - это не просто 
провозглашенные положения, а руководство к действию, они должны ис
полняться повседневно и безусловно. Более того, осуществляя надзор, 
прокурор должен учитывать принципы конкретной отрасли права, закреп
ленные в законе. Только строгое соблюдение установленных законодате-
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лем принципов может обеспечить достижение поставленной цели - эффек
тивно добиваться неуклонного и единообразного исполнения законов. 

Принципы деятельности прокуратуры не следует смешивать с усло
виями и порядком выполнения прокурорами своих функций, которые от
носительно принципов всегда носят подчиненный характер. Закрепленные 
в законах принципы организации и деятельности прокуратуры тесно свя
заны между собой и взаимообусловлены. Их нельзя отрывать друг от дру
га. Они должны пониматься и проводиться в жизнь комплексно. 

Принципы деятельности прокуратуры - это закрепленные в Основ
ном законе России и в Законе "О прокуратуре РФ" (ст.ст. 4-6) основопола
гающие требования, которые выражают государственное назначение про
куратуры. 

К основным принципам деятельности прокуратуры относятся: 
принцип законности. Во всех своих действиях и решениях проку

рор должен и вправе основываться только на законе, его требованиях; 
принцип единства и централизации органов прокуратуры. Про

курор в своей деятельности подчинен вышестоящим прокурорам и Гене
ральному прокурору Российской Федерации; 

принцип осуществления прокурорских полномочий независимо 
от органов государственной власти и государственного управления 
федерального уровня, органов субъекта Федерации, местного само
управления и общественных объединении. Закон запрещает воздейство
вать в любой форме на прокурора и следователя с целью' повлиять на при
нимаемые решения: 

принцип гласности. Прокуратура действует гласно в той мере, в ка
кой это не противоречит требованиям законодательства Российской Феде
рации. Органы прокуратуры информируют органы власти Федерации, 
субъектов Федерации, местного самоуправления и население о состоянии 
законности. В структуре прокуратур созданы специальные подразделения 
для решения этой задачи. Генеральный прокурор РФ ежегодно делает док
лад в Федеральном Собрании о состоянии законности и правопорядка в 
стране, а также о мерах, принимаемых прокуратурой по их укреплению: 

принцип обязательности исполнения требований прокурора, 
вытекающих из его полномочий. Закон предусматривает ответствен
ность за невыполнение требований прокурора, в том числе за уклонение от 
явки по его вызову. Разумеется, требования прокурора, которые он предъ
являет к гражданам, организациям, должностным лицам, должны быть ос
нованы на законе и соответствовать полномочиям прокурора; 

важным принципом организации и деятельности прокуратуры явля
ется положение о том, что прокуроры и следователи органов прокура
туры не могут быть членами выборных органов и иных органов, обра
зуемых в системе государственной власти и местного самоуправления. 
Это совершенно правильное требование, поскольку в противном случае 
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прокурор осуществлял бы надзор за органом, членом которого он является, 
и, следовательно, осуществлял бы надзор за самим собой; 

прокуратура - это особый орган государства, и поэтому является 
вполне оправданным закрепление в Законе "О прокуратуре РФ" принципа, 
в соответствии с которым прокурорские работники не могут быть чле
нами общественных объединений, преследующих политические пели. 
Создание и деятельность таких объединений и их организаций в орга
нах и учреждениях прокуратуры не допускается. Это не может быть 
расценено как нарушение гражданских прав прокурорских работников, 
однако в самой прокуратуре наличие таких организаций могло бы отрица
тельно влиять на осуществление надзорной деятельности. За пределами 
прокуратуры никто не запрещает участвовать в политической деятельно
сти, во всяком случае, решения общественных объединений не могут ка
саться работы прокуратуры, и прокуроры и следователи не связаны ими в 
своей служебной деятельности. 

Прокурорские работники не вправе совмещать свою основную дея
тельность с иной оплачиваемой или безвозмездной деятельностью, кроме 
преподавательской, научной и творческой. 

Вопросы и задания 
1. Раскройте приоритетные направления деятельности прокуратуры в 

Российской Федерации. 
2. Как вы думаете, не нарушается ли принцип независимости судей в случае 

реализации прокурором полномочий по участию в процессе? 
3. Является ли контроль за ОРД одним из направлений деятельности проку

ратуры РФ? 
4. В каких формах реализуется принцип гласности в организации и деятель

ности органов прокуратуры РФ? Имеет ли данный принцип ограничения 
действия? 

5. Насколько обоснованно наличие в ФЗ "О прокуратуре РФ» 3 качестве 
принципов деятельности прокуратуры определённых запретов для проку
рорских работников (быть членами выборных органов, заниматься пред
принимательской деятельностью...), учитывая то, что по ФЗ «О государ
ственной службе в РФ» это не принципы, а ограничения, не совместимые 
со службой? 

6. Почему, на ваш взгляд, посвященная прокуратуре ст. 129 Конституции РФ 
была помешена в главу «Судебная власть»? 

7. Нуждается ли, по вашему мнению, сегодня система организации и дея
тельности органов и учреждений прокуратуры РФ в ее реформировании? 
Если да, то предложите свои варианты её изменения. 
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Г Л А В А 2 . С И С Т Е М А И О Р Г А Н И З А Ц И Я 

П Р О К У Р А Т У Р Ы 

2.1. СИСТЕМА ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ 

В соответствии с Конституцией РФ (ст. 129) и Законом «О прокура
туре РФ» (ст. 11) прокуратура РФ составляет единую федеральную цен
трализованную систему органов, осуществляющих от имени Российской 
Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и 
исполнением законов, действующих на территории Российской Федера
ции. 

В систему органов прокуратуры входят Генеральная прокуратура 
Российской Федерации, прокуратуры субъектов Федерации, приравненные 
к ним прокуратуры городов Москвы и Санкт-Петербурга, специализиро
ванные прокуратуры, Главная военная прокуратура, научные образова
тельные учреждения, редакция журнала «Законность» (рис.1 ). 

Среди специализированных прокуратур можно выделить Волжскую 
межрегиональную природоохранную црокуратуру и Московскую регио
нальную прокуратуру по надзору за исполнением законов на воздушном и 
водном транспорте, имеющих статус прокуратуры субъектов Федерации. 

Иные специализированные прокуратуры (природоохранные, по над-
вору за законностью в исправительных учреждениях, транспортные) дей
ствуют на правах районных прокуратур с подчинением соответствующем)' 
прокурору субъекта федерации. 

Функционировавшие ранее обособленно, прокуратуры войсковых 
частей закрытых автономных территориальных образованиях преобразо
ваны, им придан статус прокуратуры района (города) с подчинением про
курору субъекта федерации. 

В структуре Главной военной прокуратуры выделяются прокуратуры 
ряда войск (пограничных и войск стратегического назначения), имеющих 
статус прокуратур субъектов федерации. 

Такими же полномочиями обладают военные прокуратуры военных 
округов (флотов), которым подчинены военные прокуратуры гарнизонов 
(флотилий). Они не организованы не по территориальному принципу, а 
связаны с численностью и дислокацией войск. 

При Генеральной прокуратуре работает Научно-консультативный 
совет, состоящий из учёных теоретиков, наиболее опытных практических 
работников. Совет рассматривает наиболее актуальные проблемы, возни
кающие в практике прокуратуры, вырабатывает предложения и рекомен
дации по повышению эффективности работы. 
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Специализированные 
прокуратуры на правах 

районов 

Рис. 1. Система органов прокуратуры Российской Федерации 

Образование, реорганизация и ликвидация органов и учреждений 
прокуратуры, определение их статуса и компетенции осуществляются Ге
неральным прокурором РФ. Создание и деятельность на территории Рос
сийской Федерации органов прокуратуры, не входящих в единую систему 
прокуратуры Российской Федерации, не допускается. Генеральный проку
рор РФ назначается и освобождается от должности Советом Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации по представлению Прези
дента РФ сроком на 5 лет, заместители Генерального прокурора - Советом 
Федерации Федерального Собрания по представлению Генерального про
курора РФ. 
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В Генеральной прокуратуре РФ и прокуратурах субъектов Федера
ции, приравненных к ним военных и иных специализированных прокура
турах образуются коллегам. Персональный состав коллегии Генеральной 
прокуратуры РФ назначает Генеральный прокурор РФ, а прокуратур субъ
ектов Федерации и приравненных к ним - соответствующий прокурор. 

В Генеральной прокуратуре РФ имеются, управления и отделы на 
правах управления (см. рис. 2). которые организуют работу по соответст
вующим направлениям деятельности. Координируют работу подразделе
ний, согласно распределению обязанностей, заместители Генерального 
прокурора РФ. В федеральных округах в соответствии с приказом Гене
рального прокурора РФ № 98 2003 г. образованы отделы Генеральной про
куратуры на правах управлений, руководители которых по должности яв
ляются заместителями Генерального прокурора. 

Соответствующие управления и отделы созданы также в прокурату
рах субъектов Федерации и приравненных к ним военных прокуратурах. 
По решению Генерального прокурора РФ отделы могут создаваться и в 
прокуратурах городов и районов, в приравненных к ним прокуратурах (ст. 
16 Закона "О прокуратуре РФ"). 

Начальники управлений и отделов, на правах управлений, являются 
старшими помощниками, а их заместители и начальники отделов в составе 
управлений - помощниками Генерального прокурора РФ. В прокуратурах 
субъектов РФ начальники управлений и отделов на правах управлений яв
ляются старшими помощниками, а их заместители и начальники отделов в 
составе управлений - помощниками прокуроров субъектов РФ. 

В управлениях Генеральной прокуратуры устанавливаются должно
сти старших прокуроров и прокуроров, старших прокуроров-
криминалистов, а также старших следователей по особо важным делам и 
их помощников. В прокуратурах субъектов РФ, приравненных к ним про-
куратурах устанавливаются должности старших помощников и помощни
ков прокурора, старших прокуроров и прокуроров управлений и отделов, 
старших прокуроров-криминалистов и прокуроров-криминалистов, а также 
следователей по особо важным делам и старших следователей. Прокуроры 
субъектов РФ и приравненные к ним прокуроры могут иметь помощников 
по особым поручениям, статус которых соответствует статусу заместите
лей начальников управлений. В прокуратурах городов и районов, прирав
ненных к ним прокуратурах устанавливаются должности первого замести
теля и заместителей прокуроров, начальников отделов, старших помощни
ков и помощников прокуроров, старших прокуроров-криминалистов, про
куроров-криминалистов, а также старших следователей и следователей (в 
прокуратурах городов-следователей по особо важным делам) помощников. 
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Рис.2. Структура Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
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В связи с тем,. что органы прокуратуры наряду с надзором за соблю
дением законности производят расследование преступлений, в составе 
прокуратур имеются следственные подразделения: следственные управле
ния или отделы (расследование и технико-криминалистическое обеспече
ние расследования), в которые входят прокуроры-криминалисты, старшие 
следователи по особо важным делам, следователи по особо важным делам, 
старшие следователи и следователи (в зависимости от того, входят они в 
состав управления (отдела) Генеральной прокуратуры или прокуратуры 
субъекта Федерации, города, района, приравненных к ним пpoкуpaтyp). 

В современных условиях, когда организованная преступность при
обретает международный характер, расследование преступлений все более 
выходит за рамки гранил государства. Генеральная прокуратура Россий
ской Федерации, являясь важным органом государства, на который возло
жен надзор за соблюдением законов и координация деятельности правоох
ранительных органов по борьбе с преступностью, призвана укреплять со
трудничество как с государствами-членами СНГ, так и с другими государ
ствами. 

На основании ст. 2 Закона «О прокуратуре РФ» Генеральная проку
ратура РФ в пределах своих полномочий осуществляет прямые связи с со
ответствующими органами других государств и с международными орга
низациями, заключает соглашения о правовой помощи, в том числе по во
просам борьбы с преступностью, участвует в разработке международных 
договоров Российской Федерации. Для проведения этой работы и коорди
нации деятельности различных подразделений в Генеральной прокуратуре 
создано международно-правовое управление. 

Применение норм международного права в российском уголовном 
судопроизводстве требует надлежащего прокурорского надзор, тем более 
что здесь нередко возникают неясности и проблемы, которые необходимо 
правильно и в соответствии с законом разрешать. 

Руководит системой прокуратуры Российской Федерации Генераль
ный прокурор РФ, который в соответствии с законом издает обязательные 
для всех работников прокуратуры приказы, распоряжения, указания, инст
рукции, положения: устанавливает штатную численность и структуру под
чиненных прокуратур. Следует подчеркнуть, что указания Генерального 
прокурора РФ по вопросам предварительного следствия и дознания, не 
требующим законодательной регламентации, являются обязательными для 
выполнения всеми органами расследования и органами дознания (п. 2 
ст. 30 Закона «О прокуратуре РФ»). 
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2.2. РАЗГРАНИЧЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРОКУРОРОВ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ, ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ ВОЕННЫХ 

И ДРУГИХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОКУРАТУР 

В соответствии с приказом Генерального прокурора РФ от 9 сен
тября 2002 г. № 54 «О разграничении компетенции прокуроров терри
ториальных, приравненных к ним военных и других специализиро
ванных прокуратур», в связи с происшедшими изменениями в структуре 
органов прокуратуры и других в целях разграничена компетенции терри
ториальных, военных и специализированных прокуратур, обеспечения ме
жду ними необходимого взаимодействия на прокуроров субъектов Россий
ской Федерации возложено: 

- надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и 
законов, действующих на территории Российской Федерации, 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина представи
тельными (законодательными) и исполнительными органами 
субъектов Российской Федерации, органами местного само
управления, органами контроля, их должностными липами, ор
ганами управления и руководителями коммерческих и неком
мерческих организаций, а также за соответствием законам изда
ваемых ими правовых актов: 

- надзор за исполнением законов должностными лицами террито
риальных органов и служб Министерства внутренних дел, Фе
деральной службы безопасности, Федеральной пограничной 
службы, Государственного таможенного комитета, Министерст
ва юстиции, Министерства по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий Российской Федерации при производстве предвари
тельного следствия, дознания, осуществлении оперативно-
розыскной деятельности, а также при исполнении наказания и 
применении назначаемых судом мер принудительного характера 
в местах содержания задержанных и заключенных под стражу 
(за исключением случаев, предусмотренных п. 2 настоящего 
Приказа); 

- надзор за исполнением законов при осуществлении судебными 
приставами территориальных органов Министерства юстиции 
Российской Федерации своих функций, связанных с защитой ус
тановленного порядка осуществления государственной власти и 
управления, а также конституционных прав и законных интере
сов граждан и организаций: 
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= уголовное преследование по уголовным делам в соответствии с 
полномочиями, установленными Уголовно-процессуальным ко
дексом Российской Федерации, с учетом названного приказа Ге
нерального прокурора РФ. 

Прокуроры субъектов Российской Федерации организуют деятель
ность подчиненных прокуроров по надзору за исполнением законов и за
конностью правовых актов, соблюдением прав и свобод человека и граж
данина, а также уголовному преследованию на особо режимных предпри
ятиях и объектах оборонно-промышленного комплекса, в том числе в за
крытых административно-территориальных образованиях (за исключением 
ЗАТО г. Межгорье и комплекса ''Байконур"), обособленных военных го
родках Министерства обороны, Федерального агентства правительствен
ной связи и информации при Президенте Российской Федерации и Главно
го управления специальных программ Президента Российской Федерации, 
где проживает или работает гражданское население, а также на транспорте, 
в органах внутренних дел на транспорте и в таможенных органах в соот
ветствии с ранее установленной компетенцией. 

На военных прокуроров возложено: 
а) надзор за исполнением Конституции Российской Федерации, за

конов, соответствием законам издаваемых правовых актов, со
блюдением прав военнослужащих и членов их семей и иных 
граждан руководителями и должностными лицами органов 
управления и военного управления, воинских частей, учрежде
ний, организаций, предприятий и иных военизированных под
разделений Вооруженных Сил Российской Федерации, внутрен
них войск Министерства внутренних дел Российской Федера
ции, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 
Федеральной службы охраны Российской Федерации, Феде
ральной пограничной службы Российской Федерации, Службы 
внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службы 
железнодорожных войск Российской Федерации, Федеральной 
службы специального строительства Российской Федерации, 
Федерального агентства правительственной связи и информации 
при Президенте Российской Федерации, Главного управления 
специальных программ Президента Российской Федерации. 
Службы специальных объектов при Президенте Российской Фе
дерации, Министерства по делам гражданской обороны, чрезвы
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедст
вий Российской Федерации (кроме Государственной противо
пожарной службы, а также финансируемых за счет местных 
бюджетов региональных поисково-спасательных отрядов и тер
риториальных поисково-спасательных служб), Государственной 
технической комиссии при Президенте Российской Федерации 
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(Гостехкомиссия), Военно-страховой компании, других войск, 
воинских формирований и органов, созданных в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными актами; 

б) надзор за исполнением законов при производстве предваритель
ного следствия, дознания и осуществлении оперативно-
розыскной деятельности по уголовным делам и материалам о 
преступлениях, совершенных военнослужащими, а также граж
данами, проходящими военные сборы, лицами гражданского 
персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов, созданных в соответ
ствии с федеральными законами и иными нормативными акта
ми, Б связи с исполнением ими своих служебных обязанностей 
или совершенных в расположении воинской части, соединения, 
учреждения: 

в) надзор за исполнением должностными лицами органов и войск 
Федеральной пограничной службы Российской Федерации зако
нов, а также соблюдением прав и гарантий граждан в изоляторах 
временного содержания и помещениях, специально оборудован
ных для содержания лиц, подвергнутых административному за
держанию на основании Закона Российской Федерации "О Го

сударственной границе Российской Федерации", а также за за
конностью при производстве по делам об административных 
правонарушениях в отношении граждан (юридических лиц) Рос
сийской Федерации, лиц без гражданства и иностранных граж
дан (юридических лиц), допустивших нарушения пограничного 
режима в пограничной зоне, в пунктах пропуска через Государ
ственную границу Российской Федерации, а также правил до
были, использования, передачи, охраны морских (водных) био
логических ресурсов и иные административные правонаруше
ния стандартов и норм природоохранного законодательства, от
несенные законом к компетенции Федеральной пограничной 
службы России; 

г) уголовное преследование по уголовным делам о преступлениях, 
совершенных военнослужащими, а также гражданами, прохо
дящими военные сборы, лицами гражданского персонала Воо
руженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 
формирований и органов, созданных в соответствии с федераль
ными законами и иными нормативными актами, в связи с ис
полнением ими своих служебных обязанностей или совершен
ных в расположении воинской части, соединения, учреждения. 

На Волжского межрегионального природоохранного прокурора воз
ложено: 
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= надзор за исполнением законов, направленных на защиту окру 
жающей среды и экологических прав граждан, представитель 
ньми (законодательными) и исполнительными органами власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного само
управления, природоохранными контролирующими органами, 
их должностными лицами, органами управления и руководите
лями коммерческих и некоммерческих организаций, которые 
расположены или функционируют в бассейне реки Волги, а 
также за соответствием законам издаваемых ими правовых ак
тов; 

= уголовное преследование по делам об экологических преступле
ниях, совершенных на предприятиях, в учреждениях, организа
циях и иных субъектах хозяйственной деятельности, располо
женных в бассейне реки Волги (кроме производства по уголов
ным делам в отношении военнослужащих). 

Конкретный перечень городов и районов субъектов Российской Фе
дерации, на территории которых распространяются полномочия Волжской 
межрегиональной природоохранной прокуратуры, определяется Волжским 
межрегиональным природоохранным прокурором по согласованию с про
курорами субъектов Российской Федерации. 

В случаях обнаружения признаков преступления, место совершения 
которого не известно, а также чрезвычайных происшествий, отдаленности 
или отсутствия специализированных прокуратур в месте совершения пре
ступления производство неотложных следственных действий организовы
вать тому прокурору города, района, приравненному к нему военному или 
другому специализированному прокурору, который получил сообщение о 
преступлении. Впоследствии передавать материалы по подследственности 
в установленном уголовно-процессуальным законодательством порядке. 

Если лицо, совершившее преступление на территории воинской час
ти, не установлено, предварительное следствие по уголовному делу до ус
тановления виновного производить военному прокурору, осуществляю
щему надзор за исполнением законов на территории воинской части. 

Военным прокурорам и прокурорам других спетциализированных 
прокуратур предписано: 

обеспечить поддержание государственного обвинения в судах по 
уголовным делам, за расследованием которых они осуществляли надзор; 

участвовать в рассмотрении судами гражданских и арбитражных дел 
в строгом соответствий с требованиями соответствующего процессуально
го законодательства: 

вносить представления на приговоры, решения, постановлений я оп
ределения судов по делам, в рассмотрении которых они принимали уча
стие. 
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В соответствии с приказом от 26 июля 2001 г. № 47 «Об организа
ции надзора за исполнением законов в оборонно-промышленном ком
плексе» в субъектах Российской Федерации надзор за исполнением зако
нов и законностью правовых актов, соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина, а также расследованием преступлений на особо режимных 
предприятиях и объектах оборонно-промышленного комплекса, в том чис
ле в закрытых административно-территориальных образованиях (за ис
ключением ЗАТО г. Межгорье и комплекса Байконур) и обособленных во
енных городках Министерства обороны Российской Федерации, Феде
рального агентства правительственной связи и информации при Президен
те Российской Федерации и Главного управления специальных программ 
Президента Российской Федерации, где проживает или работает граждан
ское население, возложен на прокуроров республик, краев, областей и ав
тономных округов. 

Надзор за исполнением законов в центральном аппарате, учреждени
ях и органах Федерального агентства правительственной связи и информа
ции при Президенте Российской Федерации, аппарате Главного управле
ния специальных программ Президента Российской Федерации и подчи
ненных ГУСП органах, в том числе Службе специальных объектов при 
Президенте Российской Федерации, подразделениях специального назна
чения Федеральной службы безопасности Российской Федерации, цен-
тральном аппарате, войсках и органах Министерства Российской Федера
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида
ции последствий стихийных бедствий, в том числе дислоцированных в за
крытых административно-территориальных образованиях, в полном объе
ме возложен на Главную военную прокуратуру. 

2.3. СЛУЖБА В ОРГАНАХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ ПРОКУРАТУРЫ 

Согласно ст. 7 Федерального закона «О системе государственной 
службы Российской Федерации» служба в органах прокуратуры входит в 
правоохранительную службу - вид федеральной государственной службы, 
представляющей собой профессиональную служебную деятельность граж
дан на должностях правоохранительной службы в государственных орга
нах, службах и учреждениях, осуществляющих функции по обеспечению 
безопасности, законности и правопорядка по борьбе с преступностью, по 
защите прав и свобод человека и гражданина. 

В Федеральном законе «О прокуратуре РФ» сформулированы требо
вания, согласно которым прокурорами и следователями могут быть граж
дане Российской Федерации, имеющие высшее юридическое образование, 
полученное в образовательном учреждении высшего профессионального 
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образования, имеющем государственную аккредитацию, и обладающие 
необходимыми профессиональными и моральными качествами, способные 
по состоянию здоровья исполнять возлагаемые на них служебные обязан
ности. 

На должности помощников прокуроров и следователей прокуратур 
городов, районов, приравненных к ним прокуратур в исключительных 
случаях могут назначаться лица, обучающиеся по юридической специаль
ности в образовательных учреждениях высшего профессионального обра
зования, имеющих государственную аккредитацию, и окончившие третий 
курс указанных образовательных учреждений. 

Для прохождения службы в органах военной прокуратуры лицо 
должно иметь воинское звание офицера. 

Лицо не может быть принято на службу в органы и учреждения про-
куратуры и находиться на указанной службе, если оно: 

= имеет гражданство иностранного государства; 
= признано решением суда недееспособным или ограниченно дее

способным; 
= лишено решением суда права занимать государственные долж

ности государственной службы в течение определенного срока; 
= имело или имеет судимость: 
= имеет заболевание, которое согласно медицинскому заключе

нию препятствует исполнению им служебных обязанностей; 
= состоит в близком родстве или свойстве (родители, супруги, 

братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители или дети 
супругов) с работником органа или учреждения прокуратуры, 
если их служба связана с непосредственной подчиненностью 
или подконтрольностью одного из них другому; 

= отказывается от прохождения процедуры оформления допуска к 
сведениям, составляющим государственную тайну, если испол
нение служебных обязанностей по должности, на которую пре
тендует лицо, связано с использованием таких сведений. 

Лица принимаются на служб}' в органы и учреждения прокуратуры 
на условиях трудового договора, заключаемого на неопределенный срок 
или на срок не более пяти лет. 

На должности прокурора города, района, приравненных к ним про
куроров назначаются лица не моложе 25 лет, имеющие стаж работы про
курором или следователем в органах прокуратуры не менее трех лет. 

На должности прокуроров субъектов Российской Федерации, при
равненных к ним прокуроров назначаются лица не моложе 30 лет, имею
щие стаж работы прокурором или следователем в органах прокурату
ры не менее пяти лет. 

В ст. 4 Федерального закона «О прокуратуре РФ» предусмотрено, 
что прокурорские работники не могут являться членами общественных. 
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объединений, преследующих политические цели, и принимать участие в 
их деятельности. Создание таких объединений и их организаций в органах 
и учреждениях прокуратуры не допускается. 

Прокурорские работники не вправе совмещать свою основную дея
тельность не только с иной оплачиваемой, но и с безвозмездной деятель
ностью, кроме преподавательской, научной и творческой. 

Работникам органов и учреждений прокуратуры присваиваются 
классные чины. Классный чин - это специальный служебный разряд, пер
сональное звание прокурорского работника как государственного служа
щего, который присваивается с учётом занимаемой должности, стажа (вы
слуги), знаний и опыта, а также результатов работы по укреплению закон
ности и правопорядка. 

В соответствии с п.4 Указа Президента РФ «О классных чинах» при 
присвоении классного чина учитываются: 

1) занимаемая должность; 
2) срок пребывания в классном чине; 
3) результаты аттестации. 

Соотношение классных чинов и воинских званий: 

Классный чин 
юрист 3 класса 
юрист 2 класса 
юрист 1 класса 
младший советник юстиции 
советник юстиции 
старший советник юстиции 
Государственный советник 
юстиции 3 класса 
Государственный советник 
юстиции 2 класса 
Государственный советник 
юстиции 1 класса 
Действительный государственный 
советник юстиции 

Воинское звание 
лейтенант юстиции 
старший лейтенант юстиции 
капитан юстиции 
майор юстиции 
подполковник юстиции 
полковник юстиции 

генерал-майор юстиции 

генерал-лейтенант юстиции 

генерал-полковник юстиции 

генерал армии. 

Присвоение первичного классного чина юриста 3 класса произво
дится по истечении шести месяцев работы при наличии аттестации и от
сутствии дисциплинарных взысканий. Работникам прокуратуры, не 
имеющим высшего образования, может быть присвоен классный чин 
младшего юриста по истечению 1 года или с получением высшего юриди
ческого образования. 
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Работники органов прокуратуры, которым присвоены классные чи
ны, состоят в них пожизненно. Лишение классного чина может иметь ме
сто при увольнении работника из органов прокуратуры за порочащий про
ступок. В случае совершения работником органов прокуратуры грубых на
рушений служебного долга или недостойного поведения он может быть 
понижен в чине. Восстановление работников в прежнем классном чине 
производится в порядке аттестования. 

За примерное исполнение работниками своих служебных обязанно
стей, продолжительную и безупречную службу в органах и учреждениях 
прокуратуры, выполнение заданий особой важности и сложности приме
няются следующие поощрения: 

= объявление благодарности; 
= награждение Почетной грамотой: 
= занесение на Доску почета, в Книгу почета: 
= выдача денежной премии; 
= награждение подарком; 
= награждение ценным подарком; 
= награждение именным оружием; 
= досрочное присвоение классного чина или присвоение классно

го чина на ступень выше очередного: 
= награждение нагрудным знаком "За безупречную службу в про

куратуре Российской Федерации"; 
= награждение нагрудным знаком "Почетный работник прокура

туры Российской Федерации" с одновременным вручением гра
моты Генерального прокурора Российской Федерации. 

Особо отличившиеся работники могут быть представлены к при
своению почетного звания "Заслуженный юрист Российской Федерации" и 
награждению государственными наградами Российской Федерации. 

Генеральный прокурор Российской Федерации может устанавливать 
виды поощрений, не предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение работниками своих 
служебных обязанностей и совершение проступков, порочащих честь про
курорского работника, руководители органов и учреждений прокуратуры 
имеют право налагать на них следующие дисциплинарные взыскания: 

= замечание; 
= выговор; 
= строгий выговор; 
= понижение в классном чине; 
= лишение нагрудного знака ''За безупречную службу в прокура

туре Российской Федерации"; 
= лишение нагрудного знака "Почетный работник прокуратуры 

Российской Федерации"; 
= предупреждение о неполном служебном соответствии; 
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= увольнение из органов прокуратуры. 
Генеральный прокурор Российской Федерации имеет право налагать 

дисциплинарные взыскания в полном объеме. 
Наложение дисциплинарного взыскания в виде увольнения из орга

нов прокуратуры работников, награжденных нагрудным знаком "Почет
ный работник прокуратуры Российской Федерации", может быть примене
но только с согласия Генерального прокурора Российской Федерации. 

Дисциплинарное взыскание налагается непосредственно после обна
ружения проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, 
не считая времени болезни работника или пребывания его в отпуске. 

Дисциплинарное взыскание не может быть наложено во время бо
лезни работника либо в период его пребывания в отпуске. 

Дисциплинарное взыскание не может быть наложено позднее шести 
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии или про
верки финансово-хозяйственной деятельности - двух лет со дня его со
вершения. 

Работник, совершивший проступок, может быть временно (но не бо
лее чем на один месяц) до решения вопроса о наложении дисциплинарного 
взыскания отстранен от должности с сохранением денежного содержания. 

Отстранение от должности производится по распоряжению руково
дителя органа или учреждения прокуратуры, имеющего право назначать 
работника на соответствующую должность. За время отстранения от 
должности работнику выплачивается денежное содержание в размере 
должностного оклада, доплат за классный чин и выслугу лет. 

Уголовное дело в отношении следователя прокуратуры может быть 
возбуждено только прокурором на основании заключения судьи районного 
суда или гарнизонного военного суда, а в отношении прокурора - выше
стоящим прокурором на основании заключения судьи районного суда по 
месту совершения деяния, содержащего признаки преступления. 

Решение о возбуждении уголовного дела в отношении Генерального 
прокурора может быть принято прокурором, на которого в этом случае 
возлагается исполнение обязанностей Генерального прокурора Российской 
Федерации на основании заключения коллегии, состоящей из трех судей 
Верховного Суда Российской Федерации, принятого по представлению 
Президента Российской Федерации, о наличии в действиях Генерального 
прокурора признаков преступления. 

31 



2.3.1. ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРОВ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ 
К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПОДЧИНЕННЫХ 

В соответствии с приказом Генерального прокурора Российской 
Федерации от 6 августа 2002 г. № 48 «О полномочиях руководителей 
органов и учреждений прокуратуры Российской Федерации в дисцип
линарной и некоторых других сферах» руководителям органов и учреж
дений прокуратуры Российской Федерации предоставлены следующие 
полномочия по привлечению работников к дисциплинарной ответственно
сти: 

первому заместителю и заместителям Генерального прокурора Рос
сийской Федерации - налагать дисциплинарные взыскания на работников 
органов и учреждений прокуратуры Российской Федерации (кроме проку
роров субъектов Российской Федерации, директоров (ректоров) научных и 
образовательных учреждений), за исключением понижения их в классном 
чине, лишения нагрудных знаков "Почетный работник прокуратуры Рос
сийской Федерации", "За безупречную службу в прокуратуре Российской 
Федерации", а также увольнения из органов прокуратуры работников, на
значенных на должность Генеральным прокурором Российской Федерации 
и награжденных нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры 
Российской Федерации"; 

прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним 
прокурорам, директорам (ректорам) научных и образовательных учрежде
ний - налагать дисциплинарные взыскания на работников, назначенных на 
должность Генеральным прокурором Российской Федерации (кроме своих 
заместителей), за исключением понижения их в классном чине, лишения 
нагрудных знаков "Почетный работник прокуратуры Российской Федера
ции". "За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации", а 
также увольнения из органов прокуратуры. 

Представление о привлечении работника к дисциплинарной ответст
венности правами Генерального прокурора Российской Федерации и его 
заместителей вместе с материалами, подтверждающими совершение про
ступка, нужно вносить в Генеральную прокуратуру Российской Федерации 
не позднее 10 дней до истечения срока, предусмотренного для наложения 
дисциплинарного взыскания. 

Заместителями Генерального прокурора Российской Федерации в 
федеральных округах производится согласование следующих вопросов в 
отношении прокуроров субъектов Российской Федерации, приравненных к 
ним специализированных прокуроров и их заместителей: 

= назначение на должность и освобождение от должности (кроме 
случаев освобождения по инициативе работника): 
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= поощрение правами Генерального прокурора Российской Феде
рации; 

= представление к награждению государственными наградами: 
= представление к присвоению классных чинов государственного 

советника юстиции 2 и 3 класса; 
= установление или изменение размера доплаты за сложность, на

пряженность и высокие достижения в труде, а также премии по 
итогам работы за квартал; 

= подготовка проектов аттестаций; 
= выдвижение в резерв на должности прокуроров субъектов Рос

сийской Федерации, приравненных к ним специализированных 
прокуроров и их заместителей. 

Согласованию с заместителями Генерального прокурора Российской 
Федерации в федеральных округах подлежат вопросы предоставления от
пусков прокурорам субъектов Российской Федерации. 

2.3.2. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, МАТЕРИАЛЬНО-БЫТОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ 

1. Денежное содержание прокурорских работников состоит из долж
ностного оклада; доплат за классный чин. за выслугу лет, за особые усло
вия службы (в размере 50 процентов должностного оклада), за сложность, 
напряженность и высокие достижения в службе (в размере до 50 процентов 
должностного оклада); процентных надбавок за ученую степень и ученое 
звание по специальности, соответствующей должностным обязанностям, 
за почетное звание "Заслуженный юрист Российской Федерации"; премий 
по итогам службы за квартал и год; других выплат, предусмотренных за
конодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

Доплата за сложность, напряженность и высокие достижения в службе 
устанавливается в соответствии с решением руководителя органа или уч
реждения прокуратуры с учетом объема работы и результатов службы ка
ждого прокурорского работника. 

Денежное вознаграждение Генеральному прокурору Российской Фе
дерации устанавливается Президентом Российской Федерации. 

Должностные оклады прокурорским работникам устанавливаются 
Правительством Российской Федерации по представлению Генерального 
прокурора Российской Федерации в процентном отношении к должност
ному окладу первого заместителя Генерального прокурора Российской 
Федерации, который составляет 80 процентов должностного оклада Пред
седателя Верховного Суда Российской Федерации. 
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Президентом Российской Федерации для лиц. замещающих отдельные 
должности прокурорских работников в Генеральной прокуратуре Россий
ской Федерации, а также для лиц, замещающих отдельные государствен
ные должности федеральной государственной гражданской службы в Ге
неральной прокуратуре Российской Федерации, может устанавливаться 
ежемесячное денежное поощрение. 

Доплата за классный чин производится ежемесячно и устанавливается 
в процентном отношении к должностному окладу прокурорского работни
ка в следующих размерах: 

действительный государственный советник юстиции - 30 процентов; 
государственный советник юстиции 1 класса - 27 процентов; 
государственный советник юстиции 2 класса - 25 процентов; 
государственный советник юстиции 3 класса - 23 процента: 
старший советник юстиции - 21 процент; 
советник юстиции - 20 процентов; 
младший советник юстиции -19 процентов: 
юрист 1 класса - 18 процентов; 
юрист 2 класса - 17 процентов; 
юрист 3 класса - 16 процентов: 
младший юрист - 15 процентов. 
Доплата за выслугу лет производится ежемесячно и устанавливается в 

процентном отношении к должностному окладу и доплате за классный чин 
прокурорского работника в следующих размерах: 

от 2 до 5 лет - 20 процентов; 
От 5 до 10 лет - 35 процентов: 
от 10 до 15 лет - 45 процентов; 
от 15 до 20 лет - 55 процентов; 
свыше 20 дет - 70 процентов. 
Процентные надбавки за ученую степень и ученое звание выплачива

ются кандидатам наук или доцентам в размере 5 процентов должностного 
оклада, докторам наук или профессорам - 10 процентов должностного ок
лада, за почетное звание "Заслуженный юрист Российской Федерации" - в 
размере 10 процентов должностного оклада. 

Выплата премий прокурорским работникам по итогам службы за 
квартал и год, а также оплата труда других работников осуществляются по 
нормам, установленным для работников органов исполнительной власти 
(п. 1 в ред. Федерального закона от 15.07.2005 N 85-ФЗ) 

2. Условия, нормы и порядок пенсионного обеспечения прокурорских 
работников установлены Федеральным законом «О прокуратуре Россий
ской Федерации» и Законом Российской Федерации «О пенсионном обес
печении лиц, проходивших службу в органах внутренних дел, учреждени
ях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей». Конкретизи
рует положения этих законов постановление Правительства РФ от 12 авгу-
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ста 1994 г. № 942, которым утверждено Положение об исчислении выслуги 
лет, назначении и выплате пенсий и пособий прокурорам к следователям, 
научным и педагогическим работникам органов и учреждений Прокурату
ры РФ, имеющим классные чины, и их семьям. 

Прокурорам и следователям, научным и педагогическим работникам, 
имеющим право на пенсионное обеспечение, предусмотренное настоящим 
пунктом, выслугу не менее 20 лет и не получающим какую-либо пенсию, 
выплачивается ежемесячная надбавка к денежному содержанию в размере 
50 процентов пенсии, которая могла быть им назначена. 

Прокурорам и следователям, научным и педагогическим работникам, 
имеющим право на пенсионное обеспечение, предусмотренное настоящим 
пунктом, выплачивается выходное пособие при увольнении: 

а) на пенсию; 
б) в отставку; 
в) по достижении предельного возраста пребывания на службе в орга

нах и учреждениях прокуратуры; 
г) по состоянию здоровья или инвалидности; 
д) вследствие организационно-штатных мероприятий. 
Прокурорам и следователям, научным и педагогическим работникам, 

не имеющим права на пенсионное обеспечение, предусмотренное настоя
щим пунктом, выходное пособие выплачивается .лишь в случаях их уволь
нения по основаниям, предусмотренным подпунктами "г" и "д" настоящего 
пункта. 

Прокурорам и следователям, научным и педагогическим работникам 
выходное пособие выплачивается за полные годы выслуги а следующих 
размерах: 

менее 10 календарных лет - 5 месячных должностных окладов с доп
латой за классный чин; 

от 10 до 15 календарных лет - 10 месячных должностных окладов с 
доплатой за классный чин; 

от 15 до 20 календарных лет - 35 месячных должностных окладов с 
доплатой за классный чин; 

20 календарных лет и более - 20 месячных должностных окладов с до
платой за классный чин. 

При увольнении прокуроров и следователей, научных и педагогиче
ских работников после их повторного поступления на службу в органы и 
учреждения прокуратуры пособие выплачивается с зачетом ранее выпла
ченных пособий, исчисляемых в должностных окладах с доплатой за 
классный чин, в том числе за службу в других органах. 

Пенсионное обеспечение иных прокурорских работников осуществля
ется в соответствии с законодательством о пенсионном обеспечении госу
дарственных служащих. 
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3. Прокурорские работники в служебных целях обеспечиваются про
ездными документами на проезд всеми видами транспорта общего пользо
вания (кроме такси) в городском, пригородном и местном сообщении, при
обретаемыми органами прокуратуры у соответствующих транспортных 
организаций в порядке, определяемом Правительством Российской Феде
рации. 

Порядок проезда работников транспортных прокуратур в пределах об
служиваемых участков при исполнении служебных обязанностей на же
лезнодорожном, речном, морском, воздушном транспорте определяется 
Правительством Российской Федерации. 

При направлении в служебные командировки прокурорские работни
ки пользуются правом бронирования и получения вне очереди мест в гос
тиницах и приобретения проездных документов на все виды транспорта. 

Прокуроры и следователи имеют право на дополнительную жилую 
площадь. 

Прокуроры и следователи, нуждающиеся в улучшении жилищных ус
ловий, обеспечиваются в соответствии с нормами, установленным и зако
нодательством Российской Федерации, отдельными жилыми помещения
ми, приобретаемыми за счет средств федерального бюджета, выделяемыми 
на эти дели органам Прокуратуры Российской Федерации, в порядке, оп
ределяемом Правительством Российской Федерации. 

Категория нуждающегося раскрывается в ст.51 Жилищного кодекса 
РФ. При этом следует иметь в виду, что нормы необеспеченности жилой 
плошадью устанавливаются каждым субъектом РФ самостоятельно, и. 
следовательно, отсутствует обшефедеральная норма нуждаемости. 

Прокуроры и следователи имеют право на компенсацию расходов, 
связанных с наймом (поднаймом) жилых помещений, до предоставления 
им в установленном порядке жилого помещения для постоянного прожи
вания. 

В жилых помещениях, занимаемых прокурорами и следователями, 
во внеочередном порядке устанавливается телефон. В таком же порядке 
предоставляются места в детских дошкольных учреждениях, школах-
интернатах, летних оздоровительных учреждениях детям прокуроров и 
следователей. 

Медицинское обслуживание (в том числе обеспечение лекарствами) 
работников и проживающих с ними членов их семей осуществляется за 
счет средств федерального бюджета. 

Прокуроры и следователи, являясь представителями государствен
ной власти, находятся под особой зашитой государства. Под такой же за
щитой находятся их близкие родственники, а в исключительных случаях 
также иные липа, на жизнь и здоровье которых совершается посягательст
во или существует его угроза, в целях воспрепятствования законной дея
тельности прокуроров и следователей, а также их имущество. 
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Прокуроры и следователи подлежат обязательному государственно
му личному страхованию за счет средств федерального бюджета на сумму, 
равную 180-кратному размеру их среднемесячного денежного содержания. 

2.4. СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРОКУРАТУРЫ 

В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

Процессуальное положение прокурора в зарубежных странах, преж
де всего, зависит от исторически сформированных в обществе представле
ний о содержании государственного интереса, который и призвана защи
щать в уголовном процессе прокуратура. Разный подход к пониманию это
го интереса характерен для стран с англосаксонской (англо-американской) 
и континентальной правовыми системами. 

В Англии и США традиционной является доктрина, в соответствии с 
которой прокурор, являясь представителем стороны обвинения, осуществ-
.тяет односторонне обвинительную по своему направлению деятельность 
по уголовному преследованию лиц. подозреваемых в совершении преступ
ления. При этом прокурор выступает «хозяином» уголовного иска на всем 
протяжении уголовного судопроизводства - начиная от первых процессу
альных или оперативно- розыскных действий и заканчивая рассмотрением 
дела в суде. Главным критерием начала или продолжения уже начатого 
уголовного преследования выступает его целесообразность, определяемая 
в каждом конкретном случае исходя из усмотрения прокурора и общих ре
комендаций начальства. 

В странах с континентальным уголовным процессом прокуратура, 
имея, естественно, свои особенности, традиционно не признается стороной 
процесса, и поэтому не обладает исключительными полномочиями по оп
ределению судьбы уголовного дела, в отличие от английских и американ
ских прокуроров. 

Во Франции, так же как и в Англии и США, возбуждение уголовного 
преследования основано на принципе целесообразности, однако прокурор 
не является «хозяином» уголовного иска, так как после возбуждения уго
ловного преследования и передачи дела для расследования следственному 
судье прокурор теряет контроль за дальнейшим движением дела. С этого 
момента уже не в его власти прекратить уголовное преследование - это 
исключительная прерогатива судебных органов: следственного судьи, 
следственной камеры и суда. 

Более того, прокурор просто не вправе отказаться от уголовного пре
следования: если он считает, что обвинение было предъявлено ошибочно, 
то это не устраняет компетенцию суда и не снимает с него обязанности 
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рассмотреть дело по существу и вынести приговор. Теория французского. 
уголовного процесса объясняет это тем, что общество доверяет прокурору 
право предъявить публичный иск, но не передает ему право отказываться; 
от него. Будучи представителем общества, прокуратура имеет меньше 
полномочий, нежели гражданский истец. 

Процессуальное положение прокуратуры в ФРГ определяется при-. 
знанной в теории концепцией уголовного процесса как положения права^ 
что. в свою очередь, связано с отрицанием понятия сторон, которое не-
применимо в германском уголовном судопроизводстве потому, что проку-
pop, наделенный властными полномочиями, имеющий в своем распоряже
нии мощный аппарат органов расследования, не может фактически занять 
равное положение с обвиняемым. 

Немецкие процессуалисты не игнорируют очевидное фактическое 
неравенство обвинения и защиты, которое предпочитают не замечать их 
коллеги из Англии и США., где стороны предполагаются обладательница
ми равных юридических возможностей для отстаивания своих интересов. 

По сравнению с французской прокуратурой, немецкая еще более от
даляется от известного в англо-американском процессе принципа «проку
рор - хозяин публичного иска». Прекращение уголовного преследования в 
ФРГ допускается в связи с его нецелесообразностью только по строго ог
раниченному кругу дел, а в качестве общего правила действует закреплен
ный в УПК принцип законности (ч. 2 § 152 УПК). 

В суде прокурор, не являясь стороной обвинения, в соответствии с 
§§ 226, 243 УПК только представляет обвинение, то есть зачитывает фор
мулу обвинения из обвинительного акта, и способствует исследованию до
казательств судом, активность которого и обеспечивает движение судебное 
го следствия. Кроме того, прокурор обязан обращать внимание на то, что
бы дело рассматривалось в соответствии с требованиями уголовно-
процессуального закона, и должен обжаловать выявленные им нарушения 
в установленном порядке. Таким образом, прокурор выступает в роли 
«стража закона», осуществляя то, что в нашей стране традиционно называ
лось прокурорским надзором в стадии судебного разбирательства. 

Так же, как и во Франции, прокурор в немецком уголовном процессе 
не может отказаться от поддержания обвинения в суде, поскольку после 
начала судебного разбирательства уже суд, а не прокуратура обладает ис
ключительными полномочиями по решению судьбы дела (§ 156 УПК). 

Таким образом, как мы видим, непризнание прокурора стороной, во-
первых, вполне обычное явление для уголовного судопроизводства многих 
цивилизованных стран, а, во-вторых, и это главное, вовсе не свидетельст-
вует о тоталитарном, недемократическом характере процесса, его нзна-
чальной порочности. Положительный ответ на вопрос о том, является ли 
прокурор стороной обвинения, ни в коем случае не может быть лакмусо-
вой бумажкой надлежащего уголовного процесса, как в последнее время 
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полагают многие. Это - всего лишь один из способов организации уголов
ного судопроизводства, со своими плюсами и минусами, избранный зако
нодателем как отражение уровня правосознания и культуры данного кон
кретного общества, как наиболее точно соответствующий правовым тра
дициям и практике применения уголовного законодательства в этой стра
не. 

Поэтому представляется, что при решении вопроса о функции про
куратуры в уголовном процессе необходимо руководствоваться не аргу
ментами-лозунгами о демократичности построения процесса на принципе 
состязательности и вытекающей отсюда необходимости возложения на 
прокуратуру исключительно полномочий по уголовному преследованию, 
а, прежде всего, природой публичного правоотношения, стороной в кото
ром от имени государства выступает прокурор. 

В последнее время взгляд на прокурора как на обвинителя (сторону 
обвинения), согласно которому назначение прокурора состоит в том, что
бы осуществлять функцию уголовного преследования, поддерживать в су
дах всех инстанций государственное обвинение, получил не только широ
кое распространение в научных кругах, но и нормативное закрепление. В 
силу ст. 5 УПК РФ прокурор является стороной обвинения (наряду со сле
дователем, потерпевшим и гражданским истцом), а в соответствии со 
ст. 37 УПК РФ прокурор уполномочен от имени государства осуществлять 
уголовное преследование, то есть изобличать обвиняемого в совершении 
преступления (ст. 5 УПК РФ). 

Односторонность обвинительной позиции прокурора вкупе с усиле
нием позиций стороны защиты сильно нарушает баланс публичных и ча
стных интересов в процессе, способствует снижению уровню законности и 
обоснованности судебных решений и в конечном итоге, безусловно, не 
способствует достижению целей уголовного судопроизводства - реализа
ции сложившегося между государством и преступником материального 
правового отношения в связи с совершением последним преступления. 

Об этом свидетельствует и практика работы правоохранительных 
органов по новому УПК РФ. Так, министр внутренних дел России Борис 
Грызлов в своем выступлении на расширенной коллегии МВД РФ в начале 
2003 г. подчеркнул, что в УПК РФ «не соблюден баланс прав и обязанно
стей сторон», в связи с чем министерством уже подготовлены и внесены в 
Правительство РФ поправки в УПК РФ. 

В современном уголовно-процессуальном законодательстве зару
бежных стран вопрос о роли суда в процессе исследования доказательств 
решается, очевидно, неоднозначно. Однако в странах с традиционно сло
жившейся континентальной системой судопроизводства заметно преобла
дание активной позиции суда в доказывании. 

Действующая правовая концепция уголовного процесса ФРГ (про-
цес как положение права) отрицает понятие сторон и принцип состяза-
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тельности. Согласно германскому УПК руководство рассмотрения дела, 
допрос подсудимого и судебное следствие осуществляет председательст
вующий. Так как судебное разбирательство происходит не как противо
борствующее состязание сторон, а суд самостоятельно и независимо от 
представления доказательств и ходатайств участников процесса должен 
отыскать истину, то судебное производство не содержит элементов состя
зательности. Действие принципа обязанности исследования всех обстоя
тельств уголовного дела (ч, 2 § 155, 244 УПК ФРГ) в отношении суда 
практически аналогично известному УПК РСФСР принципу всесторонне
го, полного и объективного исследования обстоятельств дела (ст. 20 УПК 
РСФСР). Оно означает, что суд по долгу службы сам обязан исследовать 
все обстоятельства дела и не связан при этом ходатайствами и объясне
ниями участников процесса. 

Таким образом, УПК ФРГ как классический уголовно-
процессуальный закон континентальной правовой системы предусматри
вает ничем не ограниченную активность суда в исследовании доказа
тельств и обязываает суд стремиться к достижению объективной истины по 
делу. 

Во Франции, где предварительное расследование осуществляется 
судебными органами - следственным судьей и следственной камерой, - в 
силу возлагаемых на них задач они активно и по собственной инициативе 
исследуют все обстоятельства дела, собирают все относящиеся к делу до
казательства, а не только те, о собирании которых ходатайствуют стороны. 

Однако по УПК Франции не только следственный судья активен при 
собирании доказательств. Суд, рассматривающий дело по существу, также 
обязан установить истину по делу независимо от инициативы сторон, со
ответственно он вправе самостоятельно осуществлять доказывание. Суду 
принадлежит ключевая роль в допросе свидетелей и других лиц. а также в 
исследовании иных доказательств. Активность суда во Франции по УПК 
именуется «дискреционной функцией», которая в общем виде выражается 
в ст. 310 УПК, в соответствии с которой председательствующий по собст
венному усмотрению и независимо от мнения остальных членов суда и 
жюри «вправе принять любые необходимые меры с целью установления 
истины». 

Уголовный суд в Великобритании и США традиционно занимает 
пассивное положение при исследовании доказательств. Суд по этой версии 
уголовного процесса теоретически изображается неким беспристрастным и 
совершенно пассивным арбитром (посредником), который должен следить 
за соблюдением сторонами ведения спора и решать на основании пред
ставленных ему доказательств и аргументов вопросы о виновности подсу
димого и мере наказания. 

Однако такая теоретическая конструкция в настоящее время уже не 
отражает адекватно того, что происходит в английских и американских су-
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дах на практике, где по целому ряду отдельных вопросов наблюдается ис
ключение из этого правила и, соответственно, из принципа состязательно
сти. Как отмечают исследователи английского уголовного судопроизвод
ства, здесь очевидна «тенденция к постепенному отходу от культивиро
вавшихся веками схем английского состязательного уголовного процесса, 
которая наметилась несколько лет назад». 

В США традиционный взгляд на пассивную роль суда в последнее 
время перестает быть единственной точкой зрения о полномочиях суда при 
судебном следствии. Некоторые известные американские юристы придер
живаются позиции, что в суде должна устанавливаться истина. Кроме того, 
даже в изданных в последнее десятилетие XX века американских законах и 
иных весьма авторитетных правовых актах (судебных разъяснениях-
правилах) довольно часто можно встретить предписания, исходящие из то
го, что по уголовным делам должна устанавливаться истина. Особенно это 
заметно в утвержденных Верховным судом США Федеральных правилах 
доказывания, где в целом ряде статей в качестве задач производимых су
дом действий по исследованию доказательств упоминается истина. 

Представляется, что такие новеллы появляются в американских за
конах и иных правовых актах благодаря тому, что американские законода
тели и судьи стали понимать, что именно судья, а не стороны несут лич
ную ответственность за законность, обоснованность и справедливость при
говора. Это, в свою очередь, не позволяет ему быть безучастным к процес
су и результату исследования сторонами доказательств, ему нужно быть 
активным в поиске истины. «Судья, - образно обобщают авторы коммен
тария Федеральных правил доказывания, помешенного в Свод законов 
США, - не является узником того дела, которое сотворено сторонами». 

Таким образом, во многих странах, так или иначе, установление ис
тины, фактических обстоятельств дела не сводится исключительно к дея
тельности сторон судебного разбирательства при пассивном суде-
наблюдателе. А в странах с континентальной системой права активность 
суда, как бы это ни соотносилось с принципом состязательности, является 
правилом, что еще раз подчеркивает приоритет публичных целей, пресле
дуемых уголовным процессом - раскрытие преступлений и назначение 
справедливого, то есть соответствующего содеянному- наказания. 

Вопросы и задания 
1. Выпускница Аграрного университета юридического факультета Н. обратилась в 

прокуратуру Красноярского края с заявлением о приеме ее на должность следо
вателя. В отделе кадров ей объяснили, что она не может быть принята, так как 
этот вуз не относится к числу тех вузов, выпускникам которых разрешен прием 
на работу в органы прокуратуры. Кроме того, работник кадрового органа пояс
нил, что на должность следователя принимаются лица преимущественно муж
ского пола. Правомерен ли отказ кадрового органа? 
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2. В течение какого времени и кем может быть отстранен следователь прокуратуры 
от должности в случае возбуждения в отношении его уголовного дела и будут 
ли ему производиться какие-либо выплаты? 

3. Прокурор зарегистрировал брак с гражданкой Кипра и получил двойное граж
данство. Является ли это основанием для его увольнения из органов прокурату
ры? 

4. Какими иными нормативными актами кроме ФЗ «О прокуратуре Российской 
Федерации» регулируется правовое положение работников прокуратуры? 

5. Правомочно ли существование в РФ специализированных прокуратур, не вхо
дящих в единую систему прокуратуры РФ, созданных на период введения чрез
вычайного положения в стране? 

6. Какой прокурор полномочен организовывать неотложные следственные дейст
вия в случае, если обнаружены признаки преступления, место совершения кото
рого неизвестно? 

7. Какие последствия неудовлетворительного результата испытания при приеме на 
службу в органы прокуратуры РФ вы можете назвать? 

8. Полномочен ли прокурор района применять до отношению к подчиненным сле
дователям такие виды дисциплинарных взысканий, как замечание, выговор, 
увольнение? 

9. Имеют ли работники прокуратуры право на бесплатный проезд в транспорте? 
10. Во всех ли странах действует принцип подчиненности низшего звена высшему в 

органах прокуратуры? Насколько он эффективен? 
11. Как соотносятся между собой правило ч. б ст.86 УК РФ, согласно которому по

гашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, связан
ные с судимостью, и установленный ч.2. ст.40.1 ФЗ «О прокуратуре РФ» запрет 
на службу в органах прокуратуры РФ липам, имеющим и имевшим судимость? 

12. Назовите особенности организации и деятельности военной прокуратуры по 
сравнению с другими специализированными прокуратурами. 

13. Выделите особенности организации и функционирования прокуратуры РФ по 
сравнению с прокуратурами в других государствах континентальной системы. 

14. Вправе ли Президент РФ временно отстранить от должности Генерального про
курора РФ в связи с возбуждением в отношении его уголовного дела на время 
проводимого расследования? 
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ГЛАВА 3. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ 

3.1. НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ И ЗАКОННОСТЬЮ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ 

3.1.1. ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА 

Чтобы прокуроры могли выполнять возложенные на них надзорные 
функции, им предоставлены необходимые полномочия, которые опреде
ляют пределы возможного вмешательства и реагирования на выявляемые 
нарушения. Осуществляя общий надзор, органы прокуратуры не подменя
ют другие государственные органы, не вмешиваются в оперативно-
хозяйственную деятельность предприятий, а обязаны обеспечить исполне
ние законов. 

В законе подчеркнуто, что прокурор проводит проверки на основа
нии поступивших к нему сообщений, информации о фактах нарушения за
конов, требующих принятия мер прокурором (ст. 21 Закона "О прокурату
ре РФ''). Разумеется, это не значит, что прокурор действует, только полу
чив официальное заявление о нар>шении закона. Информация может по
ступать к прокурору по различным канатам. Это могут быть обращения и 
заявления граждан и должностных лип. сообщения средств массовой ин
формации, материалы расследования уголовных дел. результаты обобще
ний материалов, проверяемых в порядке, установленном Уголовно-
процессуальным кодексом РФ, статистические данные. 

Без сигналов о нарушениях законности проводятся только проверки 
законности разрешения обращения граждан, законности правовых актов, 
издаваемых руководителями предприятий, учреждений, организаций. 

Положение о невмешательстве прокурора в оперативно-
хозяйственную деятельность не следует понимать как невмешательство 
прокурора в тех случаях, когда допущено нарушение. В такой ситуации он 
информирует соответствующие контролирующие или иные органы управ
ления, чтобы те, используя свои полномочия, устранили зги нарушения. 

Получив информацию о нарушениях законов, требующих прокурор
ского реагирования, прокурор действует, используя предоставленные ему 
Полномочия, в соответствии с характером поступивших сведений. 
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В ст. 22 Закона "О прокуратуре РФ" определены полномочия проку-
рора по оббщему надзору, которые заключаются в следующем: 

= беспрепятственно при предъявлении служебного удостоверения 
входить на территорию и в помещения органов, поднадзорных 
ему в соответствии с законом: 

= иметь доступ и знакомиться с документами и материалами этих-
ортанов и проверять исполнение законов в связи с поступившей 
в органы прокуратуры информацией о фактах нарушения зако
на; 

= требовать от руководителей и других должностных лип пред
приятий, учреждений, поднадзорных ему, необходимые доку
менты, материалы, статистические, бухгалтерские и иные сведе
ния; 

= ставить вопрос о выделении специалистов для выяснения воз
никших при осуществлении надзора вопросов и дачи необходи
мых заключений: 

= требовать проведения проверок по поступившим в прокуратуру 
материалам и обращениям с представлением соответствующих 
материалов и заключений для принятия необходимых решений; 

= требовать от руководителей проведения ревизий подконтроль
ных или подведомственных им организаций с представлением 
материалов и актов о результатах проверок в прокуратуру: 

= вызывать должностных лиц и граждан для дачи объяснений по 
поводу допущенных ими нарушений закона. При этом следует 
иметь в виду, что в соответствии с п. 4 ст. 22 Закона должност
ные лица названных выше органов обязаны приступить к вы
полнению требований прокурора о проведении проверок и реви
зий незамедлительно. Согласно ст. 6 данного Закона требования 
прокурора подлежат безусловному исполнению в установлен
ный срок. Статистическая и иная информация, справки, доку
менты и их копии, необходимые при осуществлении возложен
ных на органы прокуратуры функций, представляются по требо
ванию прокурора безвозмездно. 

Прокурор или его заместитель по основаниям, установленным зако-. 
ном: 

= возбуждает уголовное дело или производство об администра
тивном правонарушении; 

= требует привлечения лиц. нарушивших закон, к иной установ
ленной законом ответственности; 

= предостерегает о недопустимости нарушения закона; 
= освобождает своим постановлением лиц, незаконно подвергну

тых административному задержанию на основании решений не-
судебных органов; 
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= опротестовывает противоречащие закону правовые акты, обра
щается в суд или арбитражный суд с требованием о признании 
таких актов недействительными; 

= вносит представления в государственные органы, общественные 
организации с требованием устранить нарушения закона. 

Неисполнение требований прокурора, вытекающих из его полномо
чий, а также уклонение от явки по его вызову влекут за собой установлен
ную законом ответственность (согласно ст. 17.7 Кодекса об администра
тивным правонарушениях РФ, невыполнение законных требований проку
рора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным зако
ном, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на должно
стных лиц - от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты тру
да). 

3.1.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

Непременным условием функционирования любой структуры явля
ется организация работы. Обязанности работников прокуратуры распреде
ляются так, чтобы не выпускать из поля зрения все участки работы, обу
словленные задачами и полномочиями, предусмотренными Федеральным 
законом «О прокуратуре РФ», приказами и указаниями Генерального про
курора РФ и прокуроров субъектов РФ. 

При распределении обязанностей используются различные принци
пы. 

Первый из них - предметный. В соответствии с этим принципом весь 
объём работы распределяется между прокурором, его заместителем либо, 
если таковые имеются, заместителями и помощниками по направлениям 
(отраслям) прокурорского надзора. 

Второй принцип - зональный, или территориальный. Он предполага
ет условное разграничение территории города (района) на определённые 
участки (зоны) с последующим закреплением их за конкретными работни
ками. В некоторых субъектах РФ в качестве зоны прокурорского надзора 
принято понимать территорию органа местного самоуправления (населён
ные пункты, административные территории и др.). Этот принцип чаще 
всего используется в прокуратурах с численностью оперативных работни
ков более десяти человек и, как правило, для осуществления надзора за за
конностью правовых актов, исполнением законов в деятельности органов 
внутренних дел. 

Практика показывает, что наиболее перспективным является распре
деление служебных обязанностей по предметно-зональному принципу, ко
торый сочетает в себе возможности первого и второго принципов. 

45 



Для обеспечения надзора за исполнением законов на конкретных 
предприятиях и в организациях применяется объективный принцип рас
пределения обязанностей. Он используется для распределения надзорных 
обязанностей на одном объекте или группе объектов производственной 
или иной деятельности (например, на машиностроительном заводе и т.д.). 

Применительно к организации предварительного расследования пе
речисленные принципы проявляются в специализации следователей по 
предметам (видам расследуемых преступлений) или участкам (зонам). 

3.1.3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ. ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОКУРОРСКОЙ ПРОВЕРКИ 

Контроль в органах прокуратуры вообще, а в районном (городском) 
звене, в частности, - это деятельность, связанная с получением к использо
ванием информации об исполнении принятых решений, плановых заданий 
и других мероприятий. 

Контроль составляет одну из важнейших обязанностей районного 
(городскою) прокурора. От организации контроля во многом зависят сла
женная работа заместителей, помощников прокурора и следователей, по
следовательное и полное выполнение плановых мероприятий, качество 
расследования уголовных дел. Важно только, чтобы контроль и проверка 
исполнения не превратились в свою противоположность - мелочную опеку 
и вмешательство в работу подчинённых. Утрата самостоятельности поро-
дит пассивность, безответственность и нерешительность. 

Предметом контроля являются полнота, качество и своевременность 
исполнения заданий, поручений и других мероприятий. По своему харак
теру контроль должен быть комплексным, то есть охватывать все участки 
работы и всех работников прокуратуры. Контроль может быть: 

= текущим (промежуточным) и итоговым; 
= сплошным и выборочным; 
= постоянным и временным; 
= машинным (ЭВМ) либо ручным. 

Прокурор обязан осуществлять контроль, с одной стороны, за над
зорной работой; а с другой - за исполнением подчинёнными приказов Ге
нерального прокурора РФ и прокурора края, области, республики; за вы-
полнением плана работы; за соблюдением сроков разрешения жалоб и об
ращений, порядка рассмотрения иных документов и Т.П. 

Поступающие в прокуратуру района (города) приказы, указания, ин
формационные письма и другие документы Генеральной прокуратуры РФ 
и прокуратуры субъекта РФ нужно незамедлительно довести до сведения 
оперативного состава. Заведующие канцелярией под расписку ознакомля-
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оперативного состава. Заведующие канцелярией под расписку ознакомля
ют работников с документами, затем их размешают в соответствующих 
нарядах. Положения документов, устанавливающие направления надзора, 
порядок выполнения тех или иных надзорно-следственных действий, 
включаются в перспективный или текущий план. 

Объект контроля - надзорная деятельность и следствие. Осуществ
ляет контроль прокурор района (города); хотя при наличии заместителя 
или заместителей им, в соответствии с распределением обязанностей, от
водя соответствующие надзорные участки. 

Отчёты помощников прокурора о выполнении плановых заданий, 
проведении проверок или иной работы оформляются в виде справок. К 
справке должны быть приложены проекты документов: представлений, 
протестов, исковых заявлений, постановлений о возбуждении уголовных 
дел, дисциплинарных или административных производств, предостереже
нии, докладных записок прокурору субъекта РФ. По этим документам про
курор может контролировать глубину и качество надзорных акций. 

Непосредственный контроль за рассмотрением протестов, исков, 
представлений и других актов прокурорского реагирования осуществляют 
проводившие надзорные проверки помощники. Всё производство находит
ся у них до момента поступления информации о результатах рассмотрения 
прокурорских документов. ПОЭТОМУ" важной составляющей контроля ис
полнения является проверка своевременности поступления и существа от
ветов. Только после оценки прокурором обоих моментов производство 
списывается в наряд и сдаётся в канцелярию на хранение. 

Все прокурорские проверки производятся в соответствии с планом 
работы прокуратуры, составляемым, как правило, на квартал и на полуго
дие. Проверки по общему надзору проводятся при наличии сигналов о на
рушении законов, анализа материалов уголовных, гражданских, арбитраж
ных дел, статистических данных. Без сигналов нарушения законности 
проводятся только проверки исполнения законов о порядке разрешения 
обращений граждан и законности издаваемых должностными липами пра
вовых актов (обязательные проверки). 

В плане проведения прокурорской проверки определяются исполни
тель, место, время и сроки ее проведения. 

Прокурорский работник, назначенный для проведения проверки, 
осуществляет подготовку: изучает нормативный материал, методику про
ведения данных проверок, уточняет, были ли выявлены ранее на этом 
предприятии (учреждении) нарушения закона, определяет документы, ко
торые Необходимо запросить при проведении проверки. 

Составляется план проверки, утверждаемый прокурором, а также 
прокурор выдает предписание о проведении проверки, в которых указыва
ется объект проверки, вопросы, по которым она производится. 
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Прокурорскому работнику, осуществляющему проверку, выделяется 
отдельный кабинет для работы, а также специалист для предоставления 
необходимых документов, вызова лиц и иной помощи. 

Цель проверки - не только выявление нарушений закона, но и выяв
ление лиц, виновных в данных нарушениях, выясняются также причины, 
способствовавшие совершению правонарушений, роль вышестоящих, кон
тролирующих организаций в наведении законности. Выявленные наруше
ния закона анализируются, у лиц. допустивших нарушения, отбираются 
объяснения. По итогам проверки выясняется позиция: должностного лица, 
уполномоченного устранить нарушения, с целью обращения в суд в случае 
его несогласия с мнением прокурорского работника о необходимости от
мены незаконных правовых актов. 

Прокурорским работником составляется справка о проделанной ра
боте, в которой содержатся результаты проверки, а также предложения до 
поводу внесения актов прокурорского реагирования. К ней прилагается 
проект акта прокурорского реагирования, который подписывается проку
рором или его заместителем. 

Представление направляют должностному лицу, уполномоченному 
устранить нарушения закона. 

В случае, если в установленный срок ответ не получен или ответ со
держит несогласие с выявленными нарушениями при проведении проку
рорской проверки, прокурор готовит соответствующие заявления в суд (об 
отмене нормативных актов, приказов и иных документов, не соответст
вующих закону). 

В случае получения ответа, в котором выявленные нарушения не ос
париваются, и предоставления документов, подтверждающих факт устра
нения нарушения закона, выявленного в ходе прокурорской проверки (ко
пия приказа, отменяющего действие актов, при проведении проверки при
знанных не соответствующими закону, и иные документы), все материалы 
прокурорской проверки сдаются в архив. 

3.1.4. АКТЫ ПРОКУРОРСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ 

Предоставляя прокурору достаточно широкие полномочия для уст
ранения нарушений законности, закон устанавливает формы прокурорско
го реагирования и регламентирует их применение. 

Хотя прокурор и не обладает властными полномочиями отменить 
незаконные правовые акты и прекратить незаконные действия должност
ных лиц. его документы обладают юридической силой и обязательны к 
рассмотрению. Именно поэтому форма, содержание, порядок рассмотре
ния актов прокурорского надзора специально оговорены в законе. 
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рассмотрению. Именно поэтому форма, содержание, порядок рассмотре
ния актов прокурорского надзора специально оговорены в законе. 

Формы прокурорского реагирования определены Законом "О проку
ратуре РФ": протест (ст. 23). представление (ст. 24), постановление (ст. 
25), предостережение о недопустимости нарушения закона и заявление 
прокурора в суд (п. 3 ст. 35). 

Правовое положение и содержание названных актов в процессе над
зорной деятельности характеризуются следующим. 

Протест прокурора 
Прокурор или его заместитель приносит протест на противоречащий 

закону правовой акт в орган или должностному лицу, которые издали этот 
акт. либо в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу, 
либо обращается в суд в порядке, предусмотренном процессуальным зако
нодательством Российской Федерации. 

Протест подлежит обязательному рассмотрению не позднее чем в 
десятидневный срок с момента его поступления, а в случае принесения 
протеста на решение представительного (законодательного) органа субъ
екта Российской Федерации или органа местного самоуправления - на 
ближайшем заседании. При исключительных обстоятельствах, требующих 
немедленного устранения нарушения закона, прокурор вправе установить 
сокращенный срок рассмотрения протеста. О результатах рассмотрения 
протеста незамедлительно сообщается прокурору в письменной форме. 
При рассмотрении протеста коллегиальным органом о дне заседания со
общается прокурору, принесшему протест. Протест до его рассмотрения 
может быть отозван принесшим его лицом. 

В протесте содержатся следующие данные: наименование опроте
стованного правового акта, кем и когда издан данный акт, правовое обос
нование незаконности акта, нормы нарушенного закона, предложение про
курора, а также должность и классный чин прокурора. 

Представление прокурора 
Представление об устранении нарушений закона вносится прокуро

ром или его заместителем в орган или должностному лицу, которые пол
номочны устранить допущенные нарушения, и подлежит безотлагательно
му рассмотрению. Куда направлять представление, прокурор решает в за
висимости от имеющихся материалов и характера нарушений. 

При подготовке представления могут быть использованы как мате
риалы надзорных проверок, так и данные, полученные при прокурорской 
деятельности по другим отраслям надзора. Как правило, представление 
вносится, когда прокурор устанавливает неоднократность нарушения за
конов, незаконных действий (бездействия) со стороны должностных лиц. В 
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представлении прокурор вправе ставить вопрос о привлечении виновных 
лиц к дисциплинарной, административной ответственности. 

В представлении должно быть указано, какие законы нарушены, кем 
причины этих нарушений, почему эти нарушения не были выявлены вы-
шеетояшими органами. 

В течение месяца со дня внесения представления должны быть при-
няты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их 
причин и условий, им способствующих; о результатах принятых мер 
должно быть сообщено прокурору в письменной форме. При рассмотрении 
представления коллегиальным органом прокурору сообщается о дне засе-
дания. 

В случае несоответствия постановлений Правительства Российской 
Федерации Конституции Российской Федерации и законам Российской] 
Федерации Генеральный прокурор Российской Федерации информирует об] 
этом Президента Российской Федерации. 

Постановление прокурора 
Прокурор, исходя из характера нарушения закона должностным ли-

цом. выносит мотивированное постановление о возбуждении уголовного 
дела или производства об административном правонарушении. Прокурор* 
также выносит постановление об освобождении лица, незаконно подверг-
нутого административному задержанию на основании решений несудеб-
ных органов. 

Постановление прокурора о возбуждении производства об админи
стративном правонарушении подлежит рассмотрению уполномоченным на 
то органом или должностным лицом в срок, установленный законом. О ре
зультатах рассмотрения сообщается прокурору в письменной форме. 

Предостережение о недопустимости нарушения закона 
В целях предупреждения правонарушений и при наличии сведений о 

готовящихся противоправных деяниях прокурор или его заместитель на-; 
правляет в письменной форме должностным лицам, а при наличии сведе-
ний о готовящихся противоправных деяниях, содержащих признаки экс
тремистской деятельности, руководителям общественных (религиозных) 
объединений и иным лицам предостережение о недопустимости наруше-
ния закона. 

В случае неисполнения требований, изложенных в указанном пре-
достережении, должностное лицо, которому оно было объявлено, может 
быть привлечено к ответственности в установленном законом порядке. 

В Указании Генерального прокурора РФ от 06.07.99 г. № 39/7 «О 
применении предостережения о недопустимости нарушения закона" 
предписано следующее. 
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деятельностью. Так, общественному или религиозному объединению либо 
иной организации в случае выявления фактов, свидетельствующих о нали
чии в их деятельности, в том числе в деятельности хотя бы одного из их 
региональных или других структурных подразделений, признаков экстре
мизма, выносится предупреждение в письменной форме о недопустимости 
такой деятельности с указанием конкретных оснований вынесения преду
преждения, в том числе допущенных нарушений. Если возможно принять 
меры по устранению допущенных нарушений, в предупреждении также 
устанавливается срок для устранения указанных нарушений, составляю
щий не менее двух месяцев со дня вынесения предупреждения. 

Предупреждение общественному или религиозному объединению 
либо иной организации выносится Генеральным прокурором Российской 
Федерации или подчиненным ему соответствующим прокурором. Преду
преждение общественному иди религиозному объединению может быть 
вынесено также федеральным органом исполнительной власти в сфере юс
тиции иди его соответствующим территориальным органом. 

Предупреждение может быть обжаловано в суд в установленном по
рядке. 

Если предупреждение не было обжаловано в суд в установленном 
порядке или не признано судом незаконным, а также если в установленный 
в предупреждении срок соответствующими общественным или религиоз
ным объединением, либо иной организацией, либо их региональным или 
другим структурным подразделением не устранены допущенные наруше
ния, послужившие основанием для вынесения предупреждения, либо если 
в течение двенадцати месяцев со дня вынесения предупреждения выявле
ны новые факты, свидетельствующие о наличии признаков экстремизма в 
их деятельности, в установленном настоящим Федеральным законом по
рядке соответствующие общественное или религиозное объединение либо 
иная организация подлежит ликвидации, а деятельность общественного 
или религиозного объединения, не являющегося юридическим лицом, под
лежит запрету. 

В случае распространения через средство массовой информации экс
тремистских материалов либо выявления фактов, свидетельствующих о 
наличии в его деятельности признаков экстремизма, учредителю и (или) 
редакции (главному редактору) данного средства массовой информации 
уполномоченным государственным органом, осуществившим регистрацию 
данного средства массовой информации, либо федеральным органом ис
полнительной власти в сфере печати, телерадиовещания и средств массо
вых коммуникаций, либо Генеральным прокурором Российской Федера
ции или подчиненным ему соответствующим прокурором выносится пре
дупреждение в письменной форме о недопустимости таких действий либо 
такой деятельности с указанием конкретных основании вынесения преду
преждения, в том числе допущенных нарушений. В случае, если возможно 
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деятельностью. Так, общественному или религиозному объединению либо] 
иной организации в случае выявления фактов, свидетельствующих о нали
чии в их деятельности, в том числе в деятельности хотя бы одного из их 
региональных или других структурных подразделений, признаков экстре
мизма, выносится предупреждение в письменной форме о недопустимости 
такой деятельности с указанием конкретных оснований вынесения преду
преждения, в том числе допущенных нарушений. Если возможно принять 
меры по устранению допущенных нарушений, в предупреждении также 
устанавливается срок для устранения укачанных нарушений, составляю-
ишй не менее двух месяцев со дня вынесения предупреждения. 

Предупреждение общественному или религиозному объединению 
либо иной организации выносится Генеральным прокурором Российской 
Федерации или подчиненным ему соответствующим прокурором. Преду
преждение общественному или религиозному объединению может быть 
вынесено также федеральным органом исполнительной власти в сфере юс
тиции или его соответствующим территориальным органом. 

Предупреждение может быть обжаловано в суд в установленном по
рядке. 

Если предупреждение не было обжаловано в суд в установленном 
порядке или не признано судом незаконным, а также если в установленный 
в предупреждении срок соответствующими общественным или религиоз
ным объединением, либо иной организацией, либо их региональным или 
другим структурным подразделением не устранены допущенные наруше
ния, послужившие основанием для вынесения предупреждения, либо если 
в течение двенадцати месяцев со дня вынесения предупреждения выявле
ны новые факты, свидетельствующие о наличии признаков экстремизма в 
их деятельности, в установленном настоящим Федеральным законом по
рядке соответствующие общественное или религиозное объединение либо 
иная организация подлежит ликвидации, а деятельность общественного 
или религиозного объединения, не являющегося юридическим лицом, под
лежит запрету. 

В случае распространения через средство массовой информации экс
тремистских материалов либо выявления фактов, свидетельствующих о 
наличии в его деятельности признаков экстремизма, учредителю и (или) 
редакции (главному редактору) данного средства массовой информации 
уполномоченным государственным органом, осуществившим регистрацию 
данного средства массовой информации, либо федеральным органом ис
полнительной власти в сфере печати, телерадиовещания и средств массо
вых коммуникаций, либо Генеральным прокурором Российской Федера
ции или подчиненным ему соответствующим прокурором выносится пре
дупреждение в письменной форме о недопустимости таких действий либо 
такой деятельности с указанием конкретных оснований вынесения преду
преждения, в том числе допущенных нарушений. В случае, если возможно 
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принять меры по устранению допущенных нарушений, в предупреждении 
также устанавливается срок для устранения указанных нарушений, состав
ляющий не менее десяти дней со дня вынесения предупреждения. 

Предупреждение может быть обжаловано в суд в установленном по
рядке. 

В случае, если предупреждение не было обжаловано в суд в установ
ленном порядке иди не признано судом незаконным, а также если в уста
новленный в предупреждении срок не приняты меры по устранению до
пущенных нарушений, послуживших основанием для вынесения преду
преждения, либо если повторно в течение двенадцати месяцев со дня вы
несения предупреждения выявлены новые факты, свидетельствующие о 
наличии признаков экстремизма в деятельности средства массовой инфор
мации, деятельность соответствующего средства массовой информации 
подлежит прекращению в установленном настоящим Федеральным зако
ном порядке (ст. ст. 7, 8 Федерального закона «О противодействии экстре
мистской деятельности»). 

В случае, предусмотренном частью четвертой статьи 7 настоящего 
Федерального закона, либо в случае осуществления общественным или ре
лигиозным объединением, либо иной организацией, либо их региональным 
или другим: структурным подразделением экстремистской деятельности, 
повлекшей за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, при
чинение вреда личности, здоровью граждан, окружающей среде, общест
венному порядку, общественной безопасности, собственности, законным 
экономическим интересам физических и (или) юридических лиц, обществ) 
и государству или создающей реальную угрозу причинения такого вреда, 
соответствующие общественное или религиозное объединение либо иная 
организация могут быть ликвидированы, а деятельность соответствующего 
общественного или религиозного объединения, не являющегося юридиче
ским лицом, может быть запрещена по решению суда на основании заяв
ления Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненного 
ему соответствующего прокурора. 

По указанным в части второй настоящей статьи основаниям общест
венное или религиозное объединение может быть ликвидировано, а дея
тельность общественного или религиозного объединения, не являющегося 
юридическим лицом, может быть запрещена по решению суда также на 
основании заявления федерального органа исполнительной власти в сфере 
юстиции или его соответствующего территориального органа. 

Заявление, исковое заявление в суд 
Они могут быть направлены в случае, если орган, в который был на

правлен протест прокурора, счел его необоснованным и отклонил протест. 
а прокурор настаивает на своем решении. В таком случае прокурор на
правляет в суд свое заявление. К нему прилагаются все материалы, на ос-
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новании которых был принесен протест, ответ, полученный прокурором, 
приводится фактическая и правовая аргументация позиции прокурора и 
ставится вопрос о рассмотрении данного вопроса и отмене незаконного, по 
мнению прокурора, правового акта. При рассмотрении судом этого заявле
ния обязательно участие прокурора и представителя того органа или 
должностного лица, акты которого рассматриваются. 

Прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, сво
бод и законных интересов граждан заявление в защиту прав, свобод и за
конных интересов гражданина может быть подано прокурором только в 
случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособно
сти и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд. 

Предъявив иск. прокурор затем поддерживает его в суде в интересах 
пострадавшего (пострадавших). 

3.1.5. САНКЦИИ ПРОКУРОРА 

В уголовном процессе санкция прокурора определяется как разре
шение (согласие) прокурора на производство дознавателем, следователем 
соответствующих следственных и иных процессуальных действий и на 
принятие ими процессуальных решений (п. 39 ст. 5 УПК РФ). После при
нятия нового Уголовно-процессуального кодекса сфера применения санк
ций прокурора значительно снижена. 

Так. в соответствии с п. 3 ст. 183 УПК РФ выемка предметов и доку
ментов, содержащих государственную или иную охраняемую федераль
ным законом тайну, производится следователем с санкции прокурора. Со
гласно п. 4 ст. 96 УПК РФ при необходимости сохранения в интересах 
предварительного расследования факта задержания в тайне уведомление 
родственников о задержании с санкции прокурора может не производить
ся, за исключением случаев, когда подозреваемый является несовершенно
летним. 

Также санкции прокурора применяются и в других отраслях законо
дательства в случаях ограничения прав граждан разными должностными 
липами. 

В соответствии с п. 4. ст. 58 Уголовно-исполнительного кодекса РФ 
в отношении осужденного, злостно уклоняющегося от отбывания наказа
ния, начальник исправительного центра или лицо, его заменяющее, на
правляет в суд представление о замене неотбытого срока ограничения сво
боды лишением свободы. Со дня направления соответствующего пред
ставления и до решения суда осужденный с санкции прокурора может 
быть водворен в дисциплинарный изолятор на срок до 30 суток. 

Согласно ч. 1 ст. 77.1 Уголовно-исполнительного кодекса РФ при 
необходимости участия в следственных действиях в качестве свидетеля, 
потерпевшего, подозреваемого (обвиняемою) осужденные к лишению 
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свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии, воспитатель
ной колонии или тюрьме могут быть оставлены в следственном изоляторе 
либо переведены в следственный изолятор из указанных исправительных 
учреждений на основании мотивированного постановления прокурора, 
следователя или органа дознания, санкционированного прокурором субъ
екта Российской Федерации или его заместителями либо приравненным к 
нему прокурором иди его заместителями, на срок, не превышаюший двух 
месяцев, а санкционированного Генеральным прокурором Российской Фе
дерации и его заместителями - на срок до трех месяцев. 

В соответствии с ч. 3 ст. 139 УИК РФ оставление осужденных, дос
тигших возраста 18 лет, в воспитательной колонии производится по поста
новлению начальника воспитательной колонии, санкционированному про
курором. Также по санкции прокурора подлежит задержанию органом 
внутренних дел на срок не более 30 суток осужденный, уклоняющийся от 
возвращения в установленный срок в исправительное учреждение. В этом 
случае он содержится по месту пребывания и задержания для решения во
проса о направлении его к месту отбывания наказания под конвоем или 
привлечении к уголовной ответственности (ч. 11 ст. 97 УИК РФ). 

Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации» пре
дусмотрено, что аудиторские проверки кооперативов и союзов кооперати
вов могут осуществляться в порядке, определенном законом, иными ауди
торами и аудиторскими организациями по поручению органа дознания, 
следователя при наличии санкции прокурора, прокурора, суда и арбитраж
ного суда (ст. 31). 

Пограничные органы в пределах приграничной территории имеют 
право: осуществлять административное задержание лип, совершивших на
рушения режима Государственной Гранины, пограничного режима или ре
жима в пунктах пропуска через Государственную границу, на срок до трех 
часов для составления протокола, а в необходимых случаях для установле
ния личности и выяснения обстоятельств правонарушения - до трех суток с 
сообщением об этом письменно прокурору в течение двадцати четырех ча
сов с момента задержания или на срок до десяти суток - с санкции проку
рора, если правонарушители не имеют документов, удостоверяющих их 
личность; подвергать задержанных личному досмотру, а также досматри
вать и при необходимости изымать находящиеся при них вещи, другие ве
ши, находящиеся в их собственности или владении, и документы. О каж
дом случае административного задержания, личного досмотра задержан
ного, досмотра и изъятия находившихся при нем вещей составляется про
токол; задерживать с санкции прокурора иностранных граждан и лиц без 
гражданства, совершивших незаконное пересечение Государственной гра-
ницы, в отношении которых на основаниях, предусмотренных частью чет
вертой статьи 14 настоящего Закона, приняты решения о передаче их вла
стям сопредельных государств или выдворении из пределов Российской 
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Федерации либо приняты постановления об административном выдворе
нии из пределов Российской Федерации, на время, необходимое для ис
полнения решения, постановления (п. п. 4, 5 ст. 30 Закона о государствен
ной границе). 

Федеральным законом «О содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений» размещение подозреваемых и 
обвиняемых в одиночных камерах на срок более одних суток допускается 
по мотивированному постановлению начальника места содержания под 
стражей, санкционированному прокурором. Не требуется санкции проку
рора на размещение подозреваемых и обвиняемых в одиночных камерах в 
следующих случаях: 

при отсутствии иной возможности обеспечить соблюдение требова
ний раздельного размещения, предусмотренных статьей 33 этого закона; 

в интересах обеспечения безопасности жизни и здоровья подозре
ваемого или обвиняемого либо других подозреваемых или обвиняемых; 

при наличии письменного заявления подозреваемого или обвиняемо
го об одиночном содержании; 

при размещении подозреваемых и обвиняемых в одиночных камерах 
в ночное время, если днем они содержатся в общих камерах (ст. 32 Зако
на). 

3.2. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ 

И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гра
жданина охватывает практически всю сферу деятельности органов проку
ратуры. 

Защита прав и свобод человека и гражданина является главной зада
чей в любой сфере прокурорской деятельности. 

Определяя предмет надзора в этом направлении деятельности, закон 
подчеркивает, что его содержанием является надзор за соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина федеральными министерствами, государ
ственными комитетами, службами и иными федеральными органами ис
полнительной власти, представительными (законодательными) и исполни
тельными органами субъектов РФ, органами местного самоуправления, ор
ганами военного управления, органами контроля, их должностными лица
ми, а также органами управления и руководителями коммерческих и не
коммерческих организаций (ст. 26 Закона "О прокуратуре РФ''). Надзором 
охватываются не только органы государственной власти и управления, но 
и органы управления, руководители коммерческих и некоммерческих ор
ганизаций, так как именно в негосударственной сфере часто встречаются 
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нарушения законодательства, особенно затрагивающие права и свободы 
человека и гражданина. 

В приказе Генерального прокурора РФ от 22.05.96 г. № 30 «Об 
организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблю
дением прав и свобод человека и гражданина» предписано акцентиро
вать внимание на защите закреплённых в Конституции РФ трудовых, 
имущественных, жилищных, экологических, избирательных и иных поли
тических прав и свобод человека и гражданина. 

Положения второй главы Конституции РФ составляют основу пра
вового статуса личности в РФ и не могут быть изменены иначе как в по
рядке, установленном настоящей Конституцией (ст. 64 Конституции РФ). 

Рассматривая эти положения, можно выделить следующие права и 
свободы, которыми располагают граждане России и которые призвана за
щищать прокуратура РФ: 

политические права: равенство всех перед судом и законом (ст. 19): 
право на свободу мысли и слова, собраний и шествий (ст.ст. 29, 31); право 
на создание объединений и свободу их деятельности (ст. 30); право участ
вовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через 
своих представителей; избирать и быть избранными в органы государст
венной власти и органы местного самоуправления (ст. 32) и др. 

Органы прокуратуры осуществляют надзор за соблюдением назван
ных прав, в том числе за соблюдением законности при проведении выбо
ров, опротестовывают незаконные правовые акты, а при установлении зло
употреблений возбуждают и расследуют уголовные дела, используют иные 
формы и методы восстановления законности; 

право на жизнь, свободу, личную неприкосновенность, свободное 
передвижение, свободу совести (ст.ст. 20, 22. 27. 28) и т. д. 

Проводя проверки в порядке общего надзора, возбуждая и расследуя 
уголовные дела, осуществляя надзор за расследованием, в необходимых 
случаях предъявляя иски в суде, органы прокуратуры обеспечивают и га
рантируют соблюдение этих прав. Приказ Генерального прокурора РФ от 
22.05.96 г. №30 предписывает прокурорам решительно пресекать факты 
незаконного применения административного задержания, штрафов и иных 
мер административной ответственности. Активнее использовать предос
тавляемое ст.22 Закона о прокуратуре право освобождать своим постанов
лением лиц, необоснованно подвергнутых административному задержа
нию на основании решений несудебных органов; 

право на неприкосновенность частной жизни, на нераспростра
нение информации о частной жизни (ст.ст. 23, 24, 25) обеспечивается 
надзором прокуратуры за законностью производства оперативно-
розыскной деятельности, надзором за расследованием уголовных дел, в 
порядке общего надзора за соблюдением законности средствами массовой 
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информации и иными организациями и учреждениями, проверкой и приня
тием необходимых мер по жалобам, заявлениям и обращениям граждан; 

право на участие в экономической жизни. Каждый вправе свобод
но использовать свои способности и имущество для предпринимательской 
и иной не запрещенной законом экономической деятельности, на частную 
собственность, которая охраняется законом (ст.ст. 34-36). 

Органы прокуратуры, в порядке общего надзора, обеспечивают со
блюдение законности в деятельности различного рода предприятий, свя
занных с обслуживанием населения, в частности, банковских, финансовых 
и т. п., принимают меры по пресечению и устранению нарушений законно
сти, к восстановлению нарушенных прав, в том числе по защите собствен
ности граждан. Эти вопросы постоянно находятся в поле зрения и других 
отраслей прокурорскою надзора; 

право на свободное распоряжение своими способностями к тру
ду, право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности, 
и на вознаграждение за труд - это одно из важнейших прав граждан, 
как и право на свободу творческого труда и на интеллектуальную собст
венность (ст.ст. 37. 44). Эти права находятся под особым надзором органов 
прокуратуры. Генеральный прокурор РФ постоянно обращает внимание на 
необходимость систематических проверок соблюдения законности в этих 
вопросах. Известно, что этому уделяют большое внимание Президент и 
Правительство. 

Практика показывает, что большая часть нарушений законности в 
трудовых правоотношениях, в частности незаконное увольнение, наруше
ние правил техники безопасности и охраны труда, несвоевременная выпла
та заработной платы, устраняется вмешательством органов прокуратуры. 
Проверки в порядке общего надзора, опротестовывание незаконных право
вых актов, внесение необходимых представлений, предъявление исков в 
суд в защиту нарушенных прав, а во многих случаях возбуждение уголов
ных дел и привлечение виновных к ответственности способствуют соблю
дению законности и восстановлению нарушенных прав. Здесь особенно 
важно взаимодействие разных отраслей надзора; 

право на защиту семьи (ст. 38). Принятие Семейного кодекса, ряда 
законов способствуют созданию нужных правовых условий его соблюде
ния. Вместе с тем имеет место нарушение этого права, особенно со сторо
ны отдельных органов управления и предпринимателей. В органах проку
ратуры созданы специальные подразделения по надзору за соблюдением 
прав несовершеннолетних, а также по надзору за соблюдением гарантиро
ванных прав в семейных отношениях. Эти вопросы также охватываются 
различными отраслями прокурорского надзора, постоянно взаимодейст
вующими между собой; 

право на охрану здоровья и медицинскую помощь, на социаль
ное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери 

58 



кормильца, для воспитания детей и в иных установленных законом случа
ях (ст.ст. 39, 40, 41, 42). Порядок осуществления названных прав регламен
тирован соответствующими законодательными актами как РФ, так и субъ
ектов РФ. Рассматривая заявления и обращения граждан, проводя необхо
димые проверки, в том числе проверку законности правовых актов органов 
субъектов РФ и местных администраций, органы прокуратуры принимают 
меры к устранению нарушении, используя возможности всех отраслей 
прокурорского надзора; 

право на образование (ст. 43) обеспечено помимо Конституции со
ответствующими законодательными актами, выполнение которых также 
является предметом прокурорского надзора - соблюдение порядка получе
ния бесплатного общего среднего образования, получения на конкурсной 
основе бесплатного высшего образования, определенного законом об обра
зовании, который предусматривает условия работы образовательных уч
реждений, лицензирования и аккредитации их деятельности, соотношение 
в высшем образовании платного и бесплатного, правила приема и прове
дения экзаменов и т. п. Рассматривая заявления и жалобы граждан, инфор
мацию, поступающую из иных источников, прокуратура в порядке общего 
надзора, а при наличии признаков преступления и в порядке, предусмот
ренном УПК РФ, проводит необходимые проверки и в зависимости от их 
результатов принимает нужные меры для пресечения и устранения нару
шений закона. 

Несомненно, правовыми основаниями прокурорского -надзора за со
блюдением законности в сфере обеспечения прав и свобод человека и гра
жданина определяются также полномочия прокурорского надзора и его 
пределы. 

Согласно Конституции РФ каждому гарантирована судебная защита 
его прав и свобод. Это означает, что гражданин вправе обратиться в суд с 
жалобой на решения, действия или бездействие органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и 
должностных лиц. Тем самым гражданин вправе обжаловать действия и 
решения прокурора. Здесь также имеет место судебный контроль. 

Однако наряду с этим закон требует от всех органов государствен
ной власти, местного самоуправления, контролирующих органов, должно
стных лиц, органов управления, руководителей коммерческих и некоммер
ческих организаций строго соблюдать законодательство, в том числе ка
сающееся обеспечения прав а свобод человека и гражданина. 

В приказе Генерального прокурора РФ от 17.08 2005 г. № 29 «Об ор
ганизации прокурорского надзора за исполнением законов о защите прав 
субъектов предпринимательской деятельности» указывается о повсемест
ном грубом нарушении прав предпринимателей, в первую очередь малого 
и среднего бизнеса, как органами власти субъектов Российской Федера
ции, органами местного самоуправления, так и органами государственного 
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контроля (надзора) и их должностными лицами при проведении проверок 
субъектов предпринимательской деятельности. Распространены факты по
боров и вымогательства в отношении предпринимателей со стороны кри
минальных элементов и организованных преступных группировок. Для 
защиты предпринимателей указанной категории Генеральный прокурор 
потребовал при осуществлении надзора особое внимание обратить на фак
ты коррупции и других злоупотреблений и превышения служебных пол
номочий со стороны должностных лиц органов государственного контроля 
(надзора), недопустимости взимания последними платы с субъектов пред
принимательской деятельности за проведение мероприятий по контролю, 
за исключением случаев, установленных законом. Необходимо решитель
но пресекать факты незаконного применения к юридическим лицам и ин
дивидуальным предпринимателям мер принуждения и ответственности. 
Рекомендовано также усилить надзор за соблюдением законодательства в 
сфере экономических правоотношений, в том числе при осуществлении 
уполномоченными государственными органами и органами местного са
моуправления в рамках предоставленных им полномочий лицензионных, 
регистрационных, разрешительных и иных процедур. 

В решении расширенного заседания коллегии Генеральной прокура
туры РФ от 2 июля 2004 г. предлагается всем прокурорам сосредоточить 
усилия на том, чтобы в практической деятельности органа прокуратуры 
стали надежным инструментом наведение конституционного порядка и 
укрепление правовой дисциплины. Острие прокурорского надзора должно 
быть нацелено на исполнение законодательства об оплате и охране труда, а 
также на соблюдение прав граждан в жилищно-коммунальной сфере. 

Во исполнение этого указания только прокурорами Красноярского 
края за 2 месяца было возбуждено 37 уголовных дел в отношении руково
дителей предприятий и учреждений, где длительное время не выдавалась 
заработная плата. 

Также прокурорам предписано повысить результативность проку
рорского надзора в экономической области: за соблюдением законов о 
распоряжении государственной и муниципальной собственностью, за ис
полнением налогового и природоохранительного законодательства, без ко
лебаний противостоять фактам коррупции в бюджетной сфере. 

Для осуществления прокурорского надзора имеются достаточные 
средства выявления и пресечения нарушений законности и восстановления 
нарушенных прав и свобод. 

Прокуроры наделены следующими полномочиями: 
= рассматривать жалобы и заявления о нарушении прав человека и 

гражданина, проводить необходимые проверки, используя право 
на получение соответствующей информации, и действия, преду
смотренные ст. 22 Закона ''О прокуратуре РФ"; 
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= разъяснять пострадавшим порядок защиты их прав и свобод, то 
есть оказывать соответствующую консультативную юридиче
скую помощь, предусмотренную п. 1 ст. 48 Конституции РФ; 

= при наличии оснований принимать меры по предупреждению и 
пресечению нарушений прав и свобод человека, используя соот
ветствующие меры прокурорского реагирования (принесение 
протеста, внесение представления и т. п.), а также решать вопрос 
о привлечении виновных к ответственности и о возмещении 
причиненного ущерба гражданину; 

= при установлении в нарушении признаков преступления возбу
ждать уголовное дело и передавать его для расследования и 
привлечения виновного к уголовной ответственности соответст
вующему органу расследования; 

= если нарушение прав и свобод имеет характер административ
ного правонарушения - соответствующим постановлением воз
буждать административное преследование и передавать мате
риалы органу, который полномочен рассматривать дела об ад
министративных правонарушениях; 

= если права и свободы защищаются в порядке гражданского су
допроизводства, то есть посредством обращения в соответст
вующий суд. - предъявлять в интересах граждан иск в суд или 
арбитражный суд. 

Прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, сво-
бод и законных интересов граждан, неопределенного круга, лиц или инте
ресов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муници
пальных образований. Заявление в защиту прав, свобод и законных инте
ресов гражданина может быть подано прокурором только в случае, если 
гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим 
уважительным причинам не может сам обратиться в суд. 

Предъявив иск, прокурор затем поддерживает его в суде в интересах 
пострадавшего (пострадавших). 

Прокурор вправе, согласно ст. 22 Закона "O прокуратуре РФ", требо
вать от руководителей и должностных лиц проведения проверок и ревизий 
деятельности подконтрольных или подведомственных им организаций с 
последующим представлением материалов прокурору, а также получать 
всю необходимую информацию, нужную для решения вопроса. 
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3.3. НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОВ 

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

При осуществлении надзора за соблюдением Конституции РФ и ис
полнением законов, действующих на территории РФ, прокурор вправе 
возбудить дело о любом административном правонарушении, ответствен
ность за которое предусмотрена КоАП РФ или законом субъекта РФ. 

О возбуждении дела об административном правонарушении проку
рором выносится постановление (ч. 2 ст. 28.4 КоАП РФ). 

Основными задачами органов прокуратуры при осуществлении над
зора за исполнением административного законодательства являются: 

= целенаправленное и эффективное осуществление надзора за со
блюдением законности в деятельности государственных органов 
и должностных лиц, наделённых административной юрисдикци
ей; 

= своевременное выявление правонарушений и оперативное при
нятие действенных правовых мер по восстановлению и пресече
нию нарушений прав граждан и юридических лиц, допущенных 
при рассмотрении дел об административных правонарушениях; 

= полное и своевременное выявление законов и иных правовых 
актов органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления, противоречащих Конституции РФ, 
требованиям КоАП РФ и федерального законодательства; 

= привлечение лиц, виновных в нарушении законодательства, к 
установленной законом ответственности; 

= выявление причин и условий, способствующих правонарушени
ям, и принятие мер к их устранению. 

В прокуратурах районов, городов и субъектов РФ надлежит обеспе
чивать: 

= тщательное изучение КоАП РФ всеми работниками прокуратур; 
= полный учёт всех государственных органов и должностных лип, 

наделённых административной юрисдикцией; 
= регулярный сбор данных о совершённых в регионе администра

тивных правонарушениях; 
= системный анализ и обобщение административных правонару

шений по их характер}' и видам, территориям, где они соверше
ны, органам, которыми допущены правонарушения, и виновным 
должностным липам, а также по негативным последствиям. 
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В ходе проверки законности мер по обеспечению производства по 
делам об административных правонарушениях прокурор обращает внима
ние на соблюдение следующих требований закона: 

а) не применялись ли должностным липом меры обеспечения про
изводства по делу, которые не предусмотрены законом (ст. 
27.1): 

б) полномочным ли лицом произведено доставление, администра
тивное задержание или привод (ст. 27.2, 27.3, 27.15); 

в) составлялся ли протокол об административном задержании на 
месте совершения административного правонарушения или по 
доставлении правонарушителя в отделение милиции и содержит 
ли он все необходимые реквизиты (ст. 27.4); 

г) не превышает ли трёх часов срок административного задержа
ния, за исключением случаев, когда законом установлены более 
длительные сроки (ст. 27.5); 

д) удовлетворяются ли просьбы задержанных об уведомлении о 
месте их нахождения родственников и администрации по месту 
работы или учёбы и уведомляются ли родители или лица, их за
меняющие, о задержании несовершеннолетних (ч. 3 и 4 ст. 27.3); 

е) на законных ли основаниях проводился личный досмотр и дос
мотр вещей, присутствовали ли понятые; не изымаются ли вещи 
и документы без составления протокола; организован ли учёт и 
обеспечивается ли сохранность изъятых у задержанных вещей и 
документов; не было ли случаев их утраты и невозвращения 
владельцам (ст. 27.7); 

ж) не унижается ли человеческое достоинство граждан при задер
жании, приводе, доставлении и личном досмотре (противоправ
ное применение физического воздействия при отсутствии каких-
либо оснований, грубость и т.п.); 

з) соблюдаются ли требования закона о порядке досмотра транс
портных средств (ст. 27.9). осмотра помещений (ст. 27.8), изъя
тия вещей и документов (ст. 27.10) и при применении других 
мер (ст. 27.11-27.14). 

В ходе проверки в органе милиции прокурор знакомится в дежурной 
части с книгой учёта лиц, доставленных за проверяемый период, изучает 
протоколы об административном задержании граждан и протоколы об ад
министративных правонарушениях, в которых содержатся записи о време
ни я причинах задержания. Одновременно прокурор знакомится с жалоба
ми и заявлениями граждан, оспаривающих обоснованность их задержаний 
и личного досмотра. В необходимых случаях проводятся беседы с задер
жанным лицом в целях выяснения конкретных обстоятельств его задержа
ния и с работниками милиции, которые производили задержание и состав
ляли об этом соответствующие документы. 
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В процессе проверки исполнения требований закона, регламенти
рующего процедуру рассмотрения дел об административных правонару
шениях и порядок исполнения принятых по ним постановлений, выясняет
ся: 

1) проводится ли проверяемым органом (должностным лицом) 
предусмотренная законом подготовка к рассмотрению каждого 
конкретного дела и выносится ли об этом определение (ст. 29.1, 
29.4); 
2) учитываются ли при подготовке к рассмотрению дела обстоя
тельства, исключающие возможность его рассмотрения конкрет
ным судьей, членом коллегиального органа, должностным лицом 
(ст. 29.2); 
3) не нарушаются ли установленные законом условия, определяю
щие место рассмотрения конкретного дела об административном 
правонарушений (ст. 29.5); 
4) соблюдаются ли органом, должностным лицом сроки рассмотре
ния дел об административных правонарушениях, предусмотренные 
ст. 29.6 КоАПРФ: 
5) 15-дневный срок со дня получения протокола об административ
ном правонарушении; 
6) этот срок может быть продлён мотивированным определением, 
но не более чем на один месяц, в случае поступления ходатайств 
либо в случае необходимости выяснения дополнительных обстоя
тельств; 
7) дела об административных правонарушениях, предусматриваю
щих административный арест, рассматриваются в день поступле
ния протокола и других материалов; 
8) дела в отношении лиц. подвергнутых административному за
держанию, рассматриваются не позднее 48 часов с момента задер
жания. 

3.4. НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В условиях реформирования налоговой системы Российской Феде
рации возросли требования к организации прокурорского надзора за ис
полнением законодательства о налогах и сборах. Важнейшими задачами 
прокуроров при этом являются обеспечение законности при взыскании и 
перечислении налоговых платежей в бюджеты всех уровней, зашита эко
номических интересов государства и прав налогоплательщиков, своевре
менное выявление и безотлагательное реагирование на все факты наруше-
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кий в сфере налогообложения, привлечение виновных к ответственности, 
неуклонное исполнение требований закона в ходе уголовного преследова
ния. 

Основным направлением в этой работе считается надзор за законно
стью правовых актов в сфере налогообложения, за исполнением законов 
налоговыми органами, органами финансового и иного контроля, за закон
ностью осуществления уголовного преследования и оперативно-розыскной 
деятельности, за соблюдением конституционных прав и законных интере
сов налогоплательщиков. 

Усиливая надзор за законностью правовых актов федеральных орга
нов исполнительной власти, представительных и исполнительных органов 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле
ния и сфере налогообложения, обеспечивается постоянное взаимодействие 
с этими органами на стадии подготовки и правовой оценки проектов таких 
актов. Особое внимание следует обращать на выявление и предупрежде
ние фактов незаконного предоставления налоговых льгот. 

В случае несоответствия принятых правовых актов федеральному 
законодательству и нарушения прав и законных интересов граждан, орга
низаций, иных лиц в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности необходимо добиваться их фактической отмены путем при
несения протестов или обращения с заявлениями об оспаривании данных 
правовых актов в суд (обшей юрисдикции, арбитражный). 

Необходимо не выпускать из внимания действенную систему надзо
ра за законностью использования налоговыми органами предоставленных 
законом полномочий по обеспечению налогового учета и государственной 
регистрации юридических лиц и граждан, налоговых поступлений в бюд
жеты всех уровней, привлечению виновных в уклонении от уплаты нало
гов и сборов к ответственности, обращению в суд с исковыми заявлениями 
о признании недействительной государственной регистрации юридическо
го лица или предпринимателя, ликвидации организации, а также в лицен
зирующие органы с ходатайствами об аннулировании их лицензий. 

Прокурор должен систематически проверять в кредитно-финансовых 
организациях соблюдение установленных законом порядка и сроков пере
числения налогов и сборов плательщиков в бюджеты всех уровней, госу
дарственные внебюджетные фонды. Тщательно выяснять причины непо
ступления платежей по назначению. При наличии оснований применять к 
виновным руководителям и работникам этих организаций меры правового 
воздействия. 

В приказе Генерального прокурора от И февраля 2003 г. №9 «О 
мерах по повышению эффективности прокурорского надзора за ис
полнением законодательства о налогах и сборах» от подчиненных про
куроров требуется повысить качество надзора за исполнением законов ор
ганами налоговой полиции, акцентировать внимание на строгом соответ-
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ствии их деятельности требованиям УПК РФ, Федерального закона "Об 
оперативно-розыскной деятельности", своевременном выявлении, пресе
чении и предупреждении в налоговой сфере преступлений и фактов кор
рупции. 

Ежемесячно проверять исполнение закона при приеме, регистрации, 
учете и разрешении заявлений и сообщений о налоговых преступлениях, 
законность и обоснованность принятых по ним процессуальных решений; 
требовать своевременного проведения налоговыми органами и органами 
налоговой полиция сверок переданных и поступивших материалов. 

В целях обеспечения эффективного взаимодействия правоохрани
тельных и контролирующих органов в борьбе с нарушениями и преступле
ниями в налоговой сфере возникающие проблемы правоприменительной 
практики нужно обсуждать на координационных совещаниях руководите
лей этих органов, на заседаниях совместных коллегий. 

Прокурор должен наладить систему своевременного и полного сбора 
данных о соблюдении налоговой дисциплины, привлечении виновных к 
ответственности, не реже одного раза в полугодие анализировать состоя
ние законности в налоговой сфере и прокурорского надзора на этом на
правлении, добиваться повышения эффективности принимаемых мер. 

3.5. НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ 

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) 

ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 

Практика показывает, что во многих регионах страны не в полной 
мере применяются правовые инструменты в борьбе с легализацией (отмы
ванием) доходов, полученных преступным путем. В нарушение закона ор
ганизации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным 
имуществом, не всегда направляют надзирающим органам сведения о по
дозрительных операциях и сделках. Учреждения Центрального банка Рос
сийской Федерации и федеральные службы, подведомственные Министер
ству информационных технологий и связи Российской Федерации, Мини
стерству финансов Российской Федерации, а также их территориальные 
подразделения не используют предоставленные им полномочия для преду- . 
преждения и пресечения этих правонарушений. 

При выявлении незаконных финансовых операций недооцениваются 
возможности Федеральной службы по финансовому мониторингу, низка 
результативность органов, осуществляющих оперативно-розыскную дея
тельность. 

В целях устранения этих нарушений Генеральный прокурор РФ из
дал приказ от 27.07.2005 г. № 26 «Об усилении прокурорского надзора за 

66 



исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) дохо
дов, полученных преступным путем», в котором потребовал от подчинен
ных прокуроров отработать четкую систему надзора за исполнением зако
нов о противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем. При этом необходимо уделить особое внимание вы
полнению государственными органами обязанностей по контролю за про
ведением операций с денежными средствами или иным имуществом. 

В федеральных службах, подведомственных Министерству инфор
мационных технологий и связи Российской Федерации, Министерству фи
нансов Российской Федерации, а также в Центральном банке Российской 
Федерации и его учреждениях регулярно проводить проверки исполнения 
требований законодательства о противодействии легализации (отмыва
нию) доходов, полученных преступным путем, в том числе в части фикса
ции, хранения, порядка передачи и своевременного направления надзор
ным органам информации по операциям, подлежащим обязательному кон
тролю (за исключением операций по счетам юридических лиц и граждан, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - ст. 26 Федерального закона «О банках и банковской 
деятельности»), а также организации внутреннего контроля. 

Следует обеспечить взаимодействие с Федеральной службой по фи
нансовом мониторингу и ее региональными подразделениями; установить 
регулярный обмен информацией о состоянии законности в сфере операций 
с денежными средствами или иным имуществом; производить периодиче
ские сверки материалов, направленных этой службой для разрешения в 
правоохранительные органы. 

Организовать надзор за исполнением законов органами, осуществ
ляющими оперативно-розыскную деятельность и предварительное следст
вие по делам и материалам о преступлениях, связанных с легализацией 
(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, таким образом, 
чтобы по каждому сообщению о противоправном деянии обеспечивались 
надлежащая регистрация и проверка, своевременно принималось законное 
решение, производилось квалифицированное полное и объективное рас
следование. 

Привлекать к строгой, вплоть до уголовной, ответственности лиц, 
виновных в укрытии сообщений и иной информации о таких преступлени
ях от регистрации и проверки, уклонении от принятия по ним предусмот
ренных законами решений, а также производства процессуальных и иных 
Действий для установления фактов легализации (отмывания) доходов, по
лученных преступным путем. 

С целью повышения эффективности деятельности целесообразно ор
ганизовать работу по повышению квалификации подчиненных работников. 
в том числе с приглашением представителей Федеральной службы по фи
нансовому мониторингу, других заинтересованных министерств и ве-
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домств и направлять работников для участия в межведомственных сове
щаниях и научно-практических семинарах, проводимых в федеральных 
округах по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем. 

3. 6. НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

О СУДЕБНЫХ ПРИСТАВАХ 
Судебную приставами и иными лицами, принимающими участие в 

исполнении судебных решений, зачастую нарушаются положения законов, 
регламентирующих процедуру исполнительного производства. 

Основные правовые акты, регулирующие деятельность службы су
дебных приставов Министерства юстиции РФ и исполнение судебных ре
шений. - это федеральные законы «Об исполнительном производстве» и 
«О судебных приставах», на основе которых внесены изменения в дейст
вующее законодательство и принят ряд подзаконных нормативных актов. 

Судебные приставы-исполнители допускают нарушения законода-
тельства практически на всех стадиях исполнительного производства. 

Наиболее типичные нарушения: 
Несоблюдение сроков возбуждения исполнительных производств. 

Вопреки п. 2 ст. 9 Федерального закона «Об исполнительном производст
ве» (далее Закон) судебными приставами-исполнителями постановления о 
возбуждении исполнительных производств, как правило, выносятся с не
соблюдением трёхдневного срока со дня поступления к ним судебных ре
шений, а иногда вообще не выносятся. 

В большинстве случаев копии постановлений о возбуждении испол
нительных производств взыскателю, должнику и в орган, выдавший ис
полнительный документ, не направляются. 

Судебные приставы зачастую игнорируют требования правовых 
норм, регулирующих основания и порядок наложения ареста на имущество 
должников: 

• не соблюдаются требования ст. 51 Закона о своевременном (в 
течение месяца со дня вручения должнику постановления о возбуждении 
исполнительного производства) наложении ареста на имущество должни
ка, что позволяет должнику принять меры к сокрытию, реализации имуще
ства, фиктивно оформить право собственности на других (возможно, под
ставных) лиц; 

• при наложении ареста не всегда устанавливается принадлеж
ность имущества, не во всех случаях производится его оценка (нарушение 
требований ст. 52 Закона); 

• в ряде мест отмечены факты несоблюдения процедуры ареста 
ценных бумаг, определенной Порядком наложения ареста на ценные бума-
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ги, утверждённым постановлением Правительства РФ от 12 августа 1998 г. 
№ 934; 

• в большинстве случаев не выполняются требования ст. 59 Зако
на в части установления очерёдности наложения ареста на имущество 
должника (например, по исполнительному производству о взыскания дол
гов с предприятия судебным приставом-исполнителем наложен арест на 
имущество третьей очереди, однако данных об отсутствии у должника 
имущества, арест и реализацию которого осуществляют в первую и вто-
рую очередь, в исполнительном производстве нет); 

• не соблюдается установленный Законом пятидневный срок для 
добровольного исполнения решения суда. 

Сложившаяся практика подтверждает, что судебные приставы не
редко нарушают требования ст. 11 Закона, которая обязывает их следить за 
переменой места жительства должником: несвоевременное сообщение о 
таких фактах затягивает или делает невозможным исполнение судебных 
решений. 

Особые замечания вызывает практика ущемления прав собственни
ков; так, вскрываются факты обращения взыскания на имущество должни
ка, которое в соответствии с Законом не может быть арестовано, изъято и 
принудительно реализовано. 

Источниками информации о нарушении законов в сфере исполни
тельного производства для прокуроров могут быть: 

- обращения граждан (жалобы, заявления); 
- сообщения средств массовой информации; 
- официальные сообщения руководителей предприятий и органи

заций, поступающие в государственные органы (в частности, в суды и в 
службу судебных приставов Министерства юстиции РФ); 

- материалы дел (уголовных, гражданских и арбитражных) о не
исполнении актов судебных органов; 

- данные анализа и обобщения практики прокурорского надзора; 
- материалы проведенных проверок; 
- результаты встреч и деловых контактов с трудовыми коллекти

вами, 
Прокурор прежде всего должен: изучить законодательство, регули

рующее деятельность службы судебных приставов; проанализировать со
ответствующие статистические данные; обратить внимание на устранение 
ранее выявленных недостатков в деятельности службы судебных приста
вов. 

Проверки проводятся с учётом Указания Генерального прокурора 
РФ «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов 
при осуществлении полномочий судебными приставами» от 6 января 
1999 г. № 1/7. 
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В соответствии с этим Указанием организация надзора распределена 
между структурными подразделениями прокуратур, осуществляющих над-
зор за: исполнением законов и законностью правовых актов - в части со-
блюдения закона при осуществлении судебными приставами своих функ-
пий как при обеспечении установленного порядка деятельности судов, так 
и при исполнении судебных актов и актов других органов: исполнения за
конов, регламентирующих возбуждение исполнительного производства. 

Надзор за соответствием федеральным законам нормативных актов. 
издаваемых Главным судебным приставом Российской Федерации, осуще-
ствляет управление по надзору за исполнением законов и законностью 
правовых актов Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

Подразделения по обеспечению участия прокуроров в арбитраж
ном процессе рассматривают обращения лип, участвующих в деле, о 
проверке законности и обоснованности судебных актов арбитражных су
дов, вынесенных по заявлениям на действия судебных приставов-
исполнителей по исполнению исполнительных документов, выданных 
арбитражными судами, или на отказ в совершении указанных действий 
(после соблюдения заявителем установленного законодательством порядка 
апелляционного и кассационного обжалования). 

В соответствии со ст. 90 Федерального закона «Об исполнительном 
производстве» на действия судебного пристава по исполнению исполни
тельного документа (за исключением исполнительного документа, выдан
ного арбитражным судом) или отказ в их совершении, в том числе на отказ 
в отводе судебного пристава-исполнителя по ходатайству взыскателя или 
должника может быть подана жалоба в суд общей юрисдикции по месту 
нахождения судебного пристава-исполнителя в десятидневный срок со дня 
совершения действия (отказа в его совершении). 

В начале проверки тщательно исследуется достоверность поступив
ших сведений о нарушениях законов, допущенных судебными приставами. 

Для установления каких-либо данных об исполнительном производ
стве или получения сведений о его ходе прокурор имеет право вызвать су
дебного пристава-исполнителя для дачи необходимых объяснений. 

Необходимо ознакомиться с реестром дел, ведущимся в службе су
дебных приставов, истребовать и изучить следующие материалы; 

- журналы регистрации входящей и исходящей корреспонденции; 
- журнал учёта исполнительных производств: 
- собственно исполнительные производства: 
- журнал учёта материалов по взысканию сумм временных посо

бий на несовершеннолетних детей, выплаченных в период розыска их ро
дителей; 

- журнал учёта штрафов, налагаемых приставом-исполнителем в 
стадии исполнения судебных решений; 

70 



- книгу учёта депозитных сумм подразделения судебных приста
вов: 

- книгу о выплате премиального вознаграждения судебным при-
ставам-исполнителям; 

- журнал регистрации жалоб и заявлений; 
- собственно жалобы и заявления и переписку по ним; 
- отчётно-статистические доку менты. 

Таким образом, прокурор выясняет: 
а) налажен ли в службе учёт исполнительных документов; 
б) соблюдается ли трёхдневный срок вынесения постановления о 
возбуждении исполнительного производства и нет ли фактов укло
нения судебных приставов от возбуждения исполнительных произ
водств; 
в) своевременно ли направляются копии постановлений о возбужде

нии исполнительного производства взыскателю, должнику, а также в суд 
или другой орган, выдавший исполнительный документ; 

г) все ли предусмотренные законам меры принимаются судебными 
приставами в целях обеспечения исполнения исполнительного документа, 
включая опись имущества должника, наложение ареста на его имущество; 

д) принимаются ли меры к розыску скрывшихся должников и их 
имущества; 

с) соблюдается ли двухмесячный срок совершения исполнительных 
действий: 

ж) соответствуют ли закону принимаемые судебными приставами 
решения, не ущемляют ли они права физических и юридических лиц, в ча
стности, не превышены ли полномочия при наложении ареста на имущест
во, реализации арестованного имущества, применении штрафных санкций; 

з) на законном ли основании приостанавливаются исполнительные 
производства и откладываются исполнительные действия; 

и) регистрируются ли поступающие в службу жалобы и заявления, 
своевременно ли они рассматриваются и разрешаются, соответствуют ли 
закону принимаемые по ним решения. 

Проверки могут также проводиться в связи с поступлением сведений 
о превышении полномочий судебными приставами по обеспечению уста
новленного порядка деятельности судов, в особенности при применении 
ими физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. 

Согласно ст. 23 Федерального закона «О прокуратуре РФ» прокурор 
или его заместитель приносит протест на противоречащий закону право
вой акт либо обращается в суд в порядке, предусмотренном процессуаль
ным законодательством. Поскольку ни старший судебный пристав, ни 
главный судебный пристав не вправе отменить постановление судебного 
пристава-исполнителя, протест прокурора не принесёт никакого результа-
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та. следовательно, остаётся обращение в суд в установленном процессу
альным законом порядке. Формой обращения прокурора в суд является за
явление. 

Представления об устранении нарушений закона прокурорами вно-ь 
сятся в основном непосредственно в различные службы судебных приста
вов. 

Так, если нарушения закона допущены судебным приставом район
ного звена, то представление об их устранении направляется на имя стар
шего судебного пристава, возглавляющего районное подразделение судеб
ных приставов. 

А если нарушения закона допущены старшим судебным приставом, 
то представление соответствующим прокурором вносится в основном 
главному судебному приставу субъекта РФ с изложением требований об 
устранении выявленных правонарушений. 

При выявлении в деятельности судебных приставов нарушений, но
сящих характер уголовно наказуемых деяний и относящихся, как правило, 
к числу должностных преступлений (злоупотребление должностными 
полномочиями, получение взятки, служебный подлог и т.д.), прокурор воз
буждает уголовное дело. 

Учитывая тот факт, что в Федеральном законе «Об исполнительном 
производстве» в качестве основания для приостановления исполнительно
го производства отсутствует протест прокурора, приоритет в данном 
случае должен быть отдан судебной форме обжалования, так как именно 
суд обладает полномочиями для вынесения окончательного решения по 
вопросу определения законности того или иного действия судебного при
става-исполнителя. Принесение же протеста может привести к ситуации, 
когда отказ в его удовлетворении, сделанный в установленный десяти
дневный срок, явится препятствием для последующего обращения проку
рора в суд по причине истечения установленного срока судебного обжало
вания. 

Однако если прокурор, исходя из сложившейся ситуации, считает 
целесообразным принесение протеста до передачи дела на рассмотрение 
суда, он должен устанавливать сокращённыи срок. В этом случае ответ, 
содержащий отказ в удовлетворении протеста, оставляет у прокурора воз
можность обжаловать незаконное постановление в суд. В случае же. если 
ответ на протест будет задержан судебным приставом-исполнителем, у 
прокурора есть право ходатайствовать в суде о восстановлении пропущен
ного срока. 
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3.7. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОВ 

О НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И МОЛОДЕЖИ 

Как показывает практика, органы государственной власти и управ
ления, ведомства, на которые законом возложены обязанности по охране 
прав и интересов несовершеннолетних, контроль за проведением законов в 
жизнь, не выполняют должным образом свои обязанности, а иногда ис
пользуют отпускаемые на это средства не по назначению. 

Нарушения законности приводят к тяжким последствиям, к преступ
лениям как со стороны несовершеннолетних, так и в отношении их. 

В органах прокуратуры созданы специальные подразделения (отде
лы, группы), а в низовых звеньях прокуратуры выделяются работники, на 
которых возлагается осуществление надзора в этом направлении, В основ
ном это надзор за исполнением законов соответствующими органами и 
должностными лицами, включая контролирующие органы местных адми
нистраций. С другой стороны - это работа по координации различных от
раслей прокурорского надзора и правоохранительных органов, которые 
обязаны осуществлять контроль за соблюдением законодательства о несо
вершеннолетних, защите их прав, в частности, органов внутренних дел. 
Генеральный прокурор РФ обязывает обращать внимание на эти вопросы в 
деятельности всех отраслей прокурорского надзора: при надзоре за следст
вием и дознанием; при участии в рассмотрении дел судами и надзоре за за-
колкостью судебных постановлений: при надзоре за соблюдением закон
ности в местах лишения свободы и учреждениях, исполняющих наказания, 
не связанные с лишением свободы, и особенно при осуществлении общего 
надзора, объектами которого особенно часто нарушаются законы о несо
вершеннолетних. 

Предметом прокурорского надзора за соблюдением законов о несо
вершеннолетних является: 

* соблюдение прав и интересов несовершеннолетних 
в различных областях государственной, экономической, куль
турной и семейной жизни со стороны соответствующих орга
нов, учреждений, организаций и предприятий: 

* соблюдение прав и интересов несовершеннолетних 
со стороны родителей и лиц осуществляющих воспитание не
совершеннолетних; 

* соблюдение прав, свобод и интересов несовершен
нолетних при расследовании и судебном рассмотрении дел о 
совершенных ими преступлениях, правонарушениях или дел о 
защите их интересов: 

* выявление причин и условий, которые, являясь на
рушением законов, способствуют совершению несовершенно-
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летними преступлений и правонарушений, либо преступления 
и правонарушений в отношении несовершеннолетних. 

Практика показывает, что наиболее распространены нарушения жи-
лищныхправ несовершеннолетних, их прав на неприкосновенность лично
сти, трудовых прав, при приеме на работу и установлении порядка и ре
жима рабочего времени, права на образование. 

Известны многочисленные факты нарушений интересов подростков 
при продаже и обмене жилой площади, когда не выполняются требования 
закона о сохранении жилой площади за детьми, которые в силу тех или 
иных, обстоятельств воспитываются в детских домах. При приеме подрост
ков на работу нарушаются установленные законом ограничения на про
должительность рабочего дня, к допуску на определенные работы; нару
шается порядок и сроки выплаты пособий на детей и т. п. 

Генеральным прокурором РФ издан приказ от 22.06.2001 г. № 38 
«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о не
совершеннолетних и молодежи», в котором он потребовал от подчинен
ных прокуроров следующего. 

В организации надзора исходить из того, что в Конвенции ООН о 
правах ребенка, общепризнанных нормах международного права и в рос
сийском законодательстве закреплен приоритет интересов и благосостоя
ния детей во всех сферах жизни общества и государства. 

Осуществлять постоянный надзор за исполнением законов о соци
альной защите несовершеннолетних, обращая особое внимание на свое
временность оказания помогли детям, находящимся в социально опасном 
положении, детям из малообеспеченных и многодетных семей (пособия, 
компенсационные выплаты, организация питания в образовательных уч
реждениях и т.д.). 

Используя предоставленные полномочия, решительно пресекать 
факты жестокого обращения с детьми, физического, психического и сексу
ального насилия в семьях, воспитательных и образовательных учреждени
ях. 

Привлекать к установленной ответственности юридических и физи
ческих лиц, виновных в распространении информации, наносящей вред 
здоровью детей, их репутации, нравственному и духовному развитию, или 
пропагандирующих насилие и жестокость, порнографию, наркоманию, ан
тиобщественное поведение. 

Систематически проверять исполнение законодательства об охране 
здоровья и жизни несовершеннолетних, обращая внимание на соблюдение 
установленного Конституцией Российской Федерации права на бесплат
ную медицинскую помощь в государственных и муниципальных учрежде
ниях здравоохранения. Принимать меры воздействия к виновным лицам в 
случаях незаконного получения платы за лечение. Использовать право об-
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ращения прокурора в суд за зашитой интересов несовершеннолетних, в 
том числе для возвращения уплаченных денежных средств. 

Особое внимание уделять законности разрешения дел и материалов 
по фактам смертности детей первого года жизни и детоубийства. Привле
кать к ответственности лиц, виновных в неисполнении обязанностей по 
уходу, оказанию медицинской и социальной помощи детям. 

Добиваться безусловного исполнения органами и учреждениями 
системы профилактики, их должностными лицами требований закона о 
выявлении беспризорных и безнадзорных детей, семей, находящихся в со
циально опасном положении, а также о соблюдении ими обязанности ин
формировать о них компетентные органы для зашиты и восстановления 
прав детей. 

В случаях, не терпящих отлагательства, инициировать изъятие детей 
из неблагополучных семей, предъявлять в суды иски об ограничении и 
лишении родительских прав. 

Обеспечить систематический надзор за исполнением органами опеки 
и попечительства требований законодательства о своевременном выявле
нии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и их уст
ройстве в семью, под опеку, попечительство, на усыновление или в интер
натные учреждения. При этом иметь в виду установленные законом при
оритетное право граждан Российской Федерации на усыновление таких де
тей и особый порядок усыновления российских детей иностранными граж
данами, Бескомпромиссно, вплоть до возбуждения уголовного преследо
вания, пресекать попытки коммерциализации процесса усыновления. 

Регулярно проверять исполнение законов, регламентирующих усло
вия содержания, воспитания и обучения детей, защиту личных и имущест
венных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
финансирование и целевое расходование средств в учреждениях органов 
здравоохранения, образования и социальной защиты населения. 

Требовать от должностных лип органов исполнительной власти и 
местного самоуправления принятия эффективных мер по выполнению по
ложений Федерального закона "О дополнительных гарантиях по социаль
ной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" о 
получении ими образования и медицинской помощи, устройстве на работу, 
реализации права на имущество и жилое помещение, а также предусмот
ренных Правительством Российской Федерации норм материального обес
печения воспитанников и выпускников детских домов, интернатов, других 
учреждений, призванных облегчить их социальную адаптацию в обществе. 

Считать надзор за исполнением законодательства об образовании, 
реализацией государственными и муниципальными образовательными уч
реждениями прав граждан на общедоступность и бесплатность среднего 
(полного) общего и начального профессионального образования и на кон
курсной основе - бесплатность среднего и высшего профессионального об-
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Периодически проверять исполнение требований закона о воинском 
учете граждан, подлежащих призыву, обязательной подготовке к военной 
службе в учреждениях среднего (полного) общего образования, образова
тельных учреждениях начального и среднего профессионального образо
вания, военно-патриотических молодежных и детских объединениях, о 
предоставлении отсрочки от призыва на военную службу. 

Осуществлять надзор за соблюдением законности в деятельности во
енно-патриотических молодежных и детских объединений, суворовских 
военных и нахимовских военно-морских училищ, кадетских корпусов, а 
также воинских частей, в списки личного состава которых зачислены в ка
честве воспитанников несовершеннолетние. Особое внимание уделять за
щите прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей. 

Регулярно проверять исполнение законов о профилактике безнад
зорности и правонарушений несовершеннолетних комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, подразделениями по делам несо
вершеннолетних и службой криминальной милиции органов внутренних 
дел. органами управления социальной защиты к учреждениями социально
го обслуживания, специализированными учреждениями для несовершен
нолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, другими органами и 
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

Не допускать использования центров временной изоляции для несо
вершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел и других уч
реждений профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен
нолетних вопреки их назначению. 

Обеспечить участие прокурора в рассмотрении судом каждого дела о 
направлении несовершеннолетнего в учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа. 

Постоянно проверять соответствие региональных правовых актов, 
устанавливающих административную ответственность несовершеннолет
них, федеральному законодательству. Остро реагировать на случаи ис
пользования административного задержания в целях раскрытия преступ
ления путем оказания давления па подростка для признания ELM ВИНЫ. 

В процессе уголовного судопроизводства неукоснительно соблюдать 
предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством правовые 
гарантии для несовершеннолетних. С особой ответственностью подходить 
к вопросам возбуждения уголовных дел, задержания и арестов, имея в ви
ду, что для несовершеннолетних заключение под стражу является исклю
чительной мерой пресечения. 

При расследовании преступлений изучать социальные и психологи
ческие характеристики обвиняемых, а также условия их жизни и воспита
ния, анализировать причины совершения несовершеннолетними преступ-
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разования важным средством защиты прав и интересов несовершеннолет
них и молодежи, профилактики безнадзорности и правонарушений. 

Пресекать факты противозаконного отказа в приеме в государствен
ные и муниципальные образовательные учреждения всех видов и уровней, 
введения всякого рола дискриминационных положений, в том числе; 
ущемляющих право на внеконкурсное поступление отдельных категорий 
молодежи, необоснованного отчисления учащихся, нарушения прав на по
лучение стипендий, пособий и компенсационных выплат, произвола в 
применении мер воздействия. Активизировать надзор за соответствием за
кону уставов, а также правил приема и других локальных актов образова
тельных учреждении. 

Незамедлительно реагировать на случаи незаконной коммерциализа
ции образовательной сферы с тем, чтобы основания и порядок предостав
ления платных образовательных услуг соответствовали требованиям зако
нов Российской Федерации "Об образовании", "О защите прав потребите
лей" и гл. 39 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

При осуществлении надзора за соблюдением прав несовершеннолет
них (обучающихся и воспитанников) я их законных представителей в сфе
ре экспериментальной и инновационной образовательной деятельности 
использовать меры прокурорского реагирования на нарушения порядка ее 
лицензирования, процедуры разработки и внедрения новых образователь
ных программ, методик и технологий. 

Принимать меры по прекращению безлицензионной образователь
ной деятельности или деятельности с нарушением условий лицензирова
ния, а также использования в образовательной практике не разрешенных 
органами здравоохранения методов воздействия на психику обучающихся 
и воспитанников, методов и средств оккультного, мистического, религиоз
ного характера. 

Обеспечить надзор за соблюдением конституционного принципа 
светского характера образования в государственных и муниципальных об
разовательных учреждениях, прав несовершеннолетних и молодежи на 
свободу совести и вероисповеданий. Пресекать незаконную деятельность 
миссионеров и религиозных организаций, связанную с нарушением прав и 
законных интересов несовершеннолетних и молодежи, изоляцией их от 
семьи и общества, причинением вреда их здоровью или имуществу, а так
же с воспрепятствованием получению основного общего образования, по
буждением к отказу от исполнения гражданских обязанностей или совер
шением иных противоправных деяний. 

Привлекать специалистов Федеральной инспекции труда к провер
кам исполнения в отношении несовершеннолетних требований трудового 
законодательства, правил охраны труда и техники безопасности, особенно 
на предприятиях среднего и малого бизнеса, где обстановка наиболее не
благополучна. 
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лений, а также состояние надзора за выявлением и расследованием пре-
ступленнй против семьи и несовершеннолетних, предусмотренных гл. 20 
УК РФ. принимать меры по их предупреждению. 

Исключить случаи возвращения несовершеннолетнего в неблагопо
лучную семейную обстановку; если отсутствие родительского попечения 
послужило основной причиной совершения им преступления. 

Не оставлять безнаказанными лиц. вовлекающих несовершеннолет
них в совершение преступлений и антиобщественных действий, рассмат
ривая их привлечение к ответственности как эффективный метод индиви
дуальной и общей профилактики преступности, бродяжничества, попро
шайничества, проституции, пьянства, наркомании несовершеннолетних. 

Своевременно реагировать на волокиту при расследовании преступ
лений, а также на некачественное расследование преступлений, совершен
ных несовершеннолетними или с их участием. Не утверждать обвинитель
ные заключения, если по делу не приняты меры к выявлению и устране
нию причин и условий, способствовавших совершению преступления, а 
также если отсутствуют необходимые материалы об условиях жизни и 
воспитания несовершеннолетнего, влиянии на него взрослых. 

Организовать действенный надзор за исполнением законодательства 
о профилактике преступлений несовершеннолетних исходя из принципов 
гуманного обращения с ними, индивидуального подхода к их исправле
нию, дифференциации уголовной ответственности на основе Руководящих 
принципов ООН для предупреждения преступности среди несовершенно
летних, принятых в Эр-Рияде. Во всех действиях, связанных с привлечени
ем несовершеннолетних к ответственности, обеспечить их конфиденци
альность и соответствие Минимальным стандартным правилам ООН. ка
сающимся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 
(«Пекинские правила» - опубликованы в журнале «Советская юстиция» за 
1991 г. № 12-14). 

Учитывая рекомендации «Пекинских правил» и требования Уголов
но-исполнительного кодекса Российской Федерации, установить постоян
ный надзор за соблюдением прав осужденных несовершеннолетних, отбы
вающих наказание в воспитательных колониях, на получение образования 
и профессиональной подготовки, защиту иных социальных гарантий, пре
дусмотренных законодательством. 

В целях комплексного решения задач по загните прав и законных ин
тересов несовершеннолетних и молодежи усилия прокуратуры сосредото
чены в отраслевых подразделениях прокуратур субъектов Федерации над
зор за исполнением законов, регулирующих проблемы молодежи (трудо
вая занятость, подготовка к военной службе и воинская обязанность, за
конность деятельности детских и молодежных общественных объедине
ний, начальное, среднее и высшее профессиональное образование, льготы 
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молодым семьям), и надзор за расследованием преступлений несовершен
нолетних. 

Прокуроры обладают достаточно широкими полномочиями, которые 
они могут использовать в защите интересов несовершеннолетних. Закон 
предоставляет им общенадзорные, гражданско-правовые, уголовно-
правовые, и другие средства для обнаружения и устранения нарушений. 

При выявлении незаконных правовых актов или действий должност
ных лиц прокурор опротестовывает их, а если нарушения носят устойчи
вый характер,- вносит представления, ставя вопрос об устранении наруше
ний, о дисциплинарной ответственности виновных лиц. В случаях, если 
эти нарушения подпадают под действие административно-правовых норм, 
прокурор возбуждает административное преследование. Если выявленные 
нарушения, в частности, в области трудовых правоотношений, прав в се
мье, жилищных прав, содержат признаки уголовно наказуемых деяний 
(например, жестокое обращение с детьми, нарушение норм, регулирующих 
условия труда), прокурор возбуждает уголовное дело. 

Прокурору предоставлено право, защищая права и охраняемые зако
ном интересы несовершеннолетнего, самостоятельно обращаться в суд с 
исковым заявлением о лишении родительских прав, отмене усыновления, 
возврате ребенка родителям, восстановлении права на жилье и в некото
рых других случаях. 

Круг вопросов, подлежащих проверке при осуществлении надзора по 
делам несовершеннолетних, формируется на основании требований зако
на. К ним относятся: 

а) соблюдение закона о подследственности, особенно при возбуждении 
уголовных дел; 

б) соблюдение требований о возрастных границах уголовной ответст
венности, с учетом положений ст. 20 УК РФ о том, что подлежит 
прекращению уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, 
если, хотя он и достиг возраста, после которого может наступать 
уголовная ответственность, но вследствие отставания в психическом 
развитии, не связанном с психическим расстройством, во время со
вершения общественно опасного деяния не мог в полной мер осозна
вать фактический характер и общественную опасность своих дейст
вий (бездействия) либо руководить имя; 

в) возможность прекращения уголовного дела в соответствии со ст. 427 
УПК РФ с применением принудительных мер воспитательного воз
действия; 

г) необходимость установления точного возраста обвиняемого, в том 
числе в порядке, установленном для случаев, когда не имеется соот
ветствующих документов, - через судебно-медицинскую экспертизу; 

д) соблюдение прав, предоставленных несовершеннолетнему в части 
защиты его интересов при задержании в качестве подозреваемого. 
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предъявлении обвинения, избрании меры пресечения, решении во-
проса о порядке допроса (участие педагога, законного представите
ля, в необходимых случаях специалиста-психолога). 
В первую очередь подлежат проверке условия содержания, трудово

го устройства, организация воспитательной работы и образовательной дея-
телъности, что, несомненно требует от прокурора знания основ психоло
гии и педагогики. В предмет надзора должен быть включен весь комплекс 
мероприятий, направленных на исправление и перевоспитание несовер
шеннолетнего. 

Не должны ущемляться права несовершеннолетнего: на неограни
ченность переписки с родными и близкими, свидания, телефонные перего
воры, краткосрочный отпуск, условно-досрочное освобождение. Контролю 
подлежит законность деятельности специальных комиссий, наблюдающих 
за работой соответствующих учреждений, в частности, решения таких ко
миссий о возможности оставления лица, достигшего 18 дет, в воспитатель
ной колонии до достижения им 21 года. 

Вопросы и задания 

1. Иванова продала квартиру, в которой был зарегистрирован ее несовершенно лет
ний сын. В результате сын Ивановой остался без жилья. Как должен поступить1 

прокурор, получив такую информацию? 
2. По ТВ был показан сюжет о том. что мать держала свою малолетнюю дочь на 

цепи, жестоко обращалась с ней. Может ли прокурор осуществить реагирова
ние? Каким образом? 

3. В ходе прокурорской проверки установлено. ч:о в библиотеке вуза учебника 
выдаются за плату. Также в общежитии вуза проживают лица, не имеющие от
ношения к вузу. Приказом ректора вуза установлена стоимость проживания в 
общежитии в сумме I МРОТ в месяц. Назовите средства прокурорского реаги
рования. 

4. Как должен поступить прокурор в случае обращения гражданина в связи с неза
конным увольнением его с работы? 

5. Какова ответственность за неявку по вызов; прок;рора и при каких условиях 
она наступает? 

6. Может ли прокурор направить предостережение о недопустимости нарушения 
закона гражданину? 

7. Могут ли прокуроры издавать акты, ограничивающие права и свободы человека 
и гражданина, в целях зашиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны 
и безопасности государства? 

8. Предусмотрено ли действующим законодательством санкционирование проку
рором каких-либо действий участников производства по делам об администра
тивных правонарушениях? 

9. Перечислите источники информации о нарушении законов в сфере исполни
тельного производства, используемые прокурорами. Могут ли в качестве тако
вых выступать анонимные источники? 
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10. В чем отличие общего надзора от надзора за соблюдением прав и свобод чело
века и гражданина? 

11. Какие формы реагирования может использовать прокурор в случае выявления 
нормативных договоров (соглашений) между органами государственной власти, 
противоречащих закону? 

12. Почему Конституционный Суд Российской Федерации в своем постановлении 
от 18.07.2003 т. признал невозможность обращения прокурора в суд общей 
юрисдикции с заявлением о признании положений конституций и уставов субъ
ектов Российской Федерации противоречащими федеральному закону? 

15. Вправе ли прокурор обращаться в суд общей юрисдикции с требованием о при
знании закона субъекта федерации противоречащим федеральному законода
тельству и недействительным? 

14. В каких случаях прокурор может участвовать в рассмотрении дел судами нало
говых споров? 

15. Какие средства прокурорского реагирования эффективны при осуществлении 
надзора за судебными приставами? 

16. Назовите приоритетные направления прокурорского надзора за соблюдением 
прав и свобод, человека и гражданина. 
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ГЛАВА 4. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТЬЮ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 

И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТЬЮ 

РАЗРЕШЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ, СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 

Прием, учет, регистрация и проверка заявлений о совершенных ила 
готовящихся к совершению преступлениях, осуществляемые органами 
внутренних дел, являются начатом начал в деятельности правоохрани
тельных органов по борьбе с уголовной преступностью. В условиях все 
более возрастающего уровня преступности, ухудшения ее криминогенной 
характеристики, широкого распространения организованной и коррумпи
рованной преступности важное значение приобретает соблюдение уста
новленного порядка приема, учета, регистрации и проверки сообщений и 
заявлений о совершенных или готовящихся к совершению преступлениях. 

Своевременное и правильное исполнение требований закона о прие
ме, учете и разрешении заявлений и сообщений о преступлениях не только 
обеспечивает быстрое и полное раскрытие преступления, но и является га
рантией обоснованного привлечения к уголовной ответственности лица, 
виновного в совершении преступления, и предупреждения случаев при
влечения липа невиновного или непричастного к преступлению. 

Это также важно для процесса доказывания виновности обвиняемого 
в совершении преступления: с течением времени утрачивается актуаль
ность события преступного проявления, исчезают или изменяются доказа
тельства по делу. Правильные и своевременные прием, учет, регистрация и 
разрешение заявлений и сообщений о преступлениях являются начальным 
моментом для быстрого и полного раскрытия преступления. 

Проблема исполнения закона о порядке приема, учета, регистрации и 
разрешения заявлений и сообщений о преступлениях является одной из 
острых проблем, относящихся к сфере деятельности органов дознания, 
предварительного следствия и оперативно-розыскного аппарата органов 
внутренних дел. 

Нередко жертвам преступлений отказывают в приеме заявлений, со
общений о преступлениях, а принятые - не регистрируются и не рассмат
риваются. Уголовно наказуемые деяния квалифицируются как админист
ративные проступки, при очевидных признаках состава преступления при-
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нимаются незаконные решения об отказе в возбуждении дела, подчас учи
няются подлоги, фальсифицируются материалы проверок. Все это создает 
предпосылки для укрытия преступлений от учета, искажения реального 
положения с преступностью и наносит значительный вред делу постановки 
борьбы с ней, подрывает авторитет правоохранительных органов и доверие 
граждан государству. В результате непринятия мер к своевременному рас
крытию преступлений многие преступники остаются безнаказанными. 

Социальная опасность укрытия преступлений от учета весьма значи
тельна. Укрытие преступлений от учета и безнаказанность должностных 
лиц допустивших эти нарушения, разлагающе влияют на лип, производя
щих дознание, а также на сотрудников оперативно-розыскной службы. 
Кроме того, эти негативные обстоятельства не позволяют государствен
ным органам знать истинное состояние преступности, ее динамику и 
структуру и правильно определять свою стратегию и тактику по борьбе с 
преступностью. 

В Информационном письме Генеральной прокуратуры РФ от 20 ок
тября 2003 г. № 16-12-03 отмечается, что только в первом полугодии 
2003 г. прокурорами выявлено и поставлено на учет 61880 преступлений, 
раннее не зарегистрированных в органах внутренних дел, что на 12,6% 
больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда действовал УПК 
РСФСР. По направленным в суд делам к уголовной ответственности при
влечено 149 сотрудников органов внутренних дел, совершивших преступ
ления по службе при регистрации и учете преступлений. 

За указанный период больше всего укрыто преступлений в Алтай
ском крае - 3873, Свердловской области - 3735. Санкт-Петербурге - 2362, 
Новосибирской области - 2190, Тюменской области - 2086. В ходе про
верки органов внутренних дел Москвы, осуществленной Генеральной про
куратурой РФ в июле 2003 года, выявлено более 9000 преступлений, укры
тых от учета. При этом возбуждено 927 уголовных дел по преступлениям, 
укрытым от учета, в их числе: 43 умышленных убийства; 61 причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, более 50 грабежей и разбой-
кых нападений. 

В г. Красноярске в 2003 г. выявлено и поставлено на учет 1042 ранее 
известных, но не зарегистрированных преступления, а по Красноярскому 
краю по результатам прокурорских проверок дополнительно выявлено 
2019 сокрытых от учета преступлений. 

В 2004 г. в Уральском федеральном округе выявлены факты сокры
тия органами внутренних дел более 14 тыс. преступлений, в том числе не 
было зарегистрировано 214 убийств и 400 краж. По результатам прокурор
ских проверок более 2700 милиционеров было привлечено к ответствен
ности, а в отношении 114 лиц возбуждены уголовные дела за махинации со 
статистикой. 

83 



Всего в 2004 г. к уголовной ответственности за преступления при ре-
гисграгши заявлений и сообщений привлечено 480 работников милиции. А 
к различным видам ответственности привлечено ! 8 400 сотрудников орга
нов внутренних дел. 

Выступая на расширенном заседании коллегии Генеральной проку
ратуры в январе 2005 г., Генеральный прокурор В.В. Устинов заявил, что 
фактически органами милиции регистрируется лишь треть совершенных 
преступлений. И подчеркнул необходимость принципиального реагирова
ния на эти нарушения; «Уголовных дел должно быть ровно столько, 
сколько фактов должностного подлога, фальсификация материалов и дру
гих нарушений было совершено. Только так можно навести порядок». 

Уже в первой половине 2005 г. в Приволжском федеральном округе 
возбуждено 350 уголовных дел против сотрудников милиции за укрыва
тельство преступлений, из них 15 дел - в отношении руководителей 
ГРОВД*. 

Существуюший порядок приема заявлений и сооощений о со
вершенном или готовящемся к совершению преступлении регулируется 
Инструкцией "О порядке приема, регистрации, учете и разрешении в орга
нах внутренних дел Российской Федерации сообщений о преступлениях и 
иной информации о правонарушениях», утвержденной приказом МВД РФ 
от 13,03.2003 г. № 158 и Совместным приказом Генеральной прокуратуры 
РФ, МЧС, МЮ. Минэкономразвития и торговли. ФС по контролю за обо
ротом наркотиков «О едином учете преступлений» от 29 декабря 2005 г. 
№ 39/1070/1021/253/780/353 /399. 

Согласно данным нормативным актам, укрытыми от регистрации 
считаются сообщения о преступлениях и иная информация о правонару
шениях, если сведения о них не внесены в Книгу учета сооощении (КУС) о 
преступлениях или Журнал учета иной информации о правонарушениях 
(ЖУИ), а сами сообщения и иная информация не получили соответствую
щий регистрационный номер с момента их поступления в органы внутрен
них дел. 

Соблюдение требований закона о порядке приема, регистрации, раз
решении заявлений и сообщений о преступлениях во многом определяется 
уровнем прокурорского надзора за исполнением законов органами внут
ренних дел. На прокурорах лежит не только проверка соблюдения органа
ми внутренних дел порядка приема, регистрации и разрешения заявлений и 
сообщений о преступлениях, но и принятие соответствующих мер по уста
новлению этих нарушений, и, если это вызывается необходимостью, ста
вится вопрос о наказании виновных в этих нарушениях работников орга
нов внутренних дел. 

* Российская газета. 2005. 5 июля. 
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Прокурорский надзор за соблюдением законности при учете, регист
рации и разрешении сообщений о преступлениях регламентируется сле
дующими нормативными актами: приказами Генерального прокурора РФ 
от 10.01.1999 г. № 3 «Об усилении прокурорского надзора за соблюдением 
законности при разрешении заявлений, сообщений и иной информации о 
совершенных и подготавливаемых преступлениях», от 21.10.2003 г. № 45 
«Об утверждении инструкции о порядке приема, регистрации и рассмотре
ния в органах прокуратуры РФ сообщений о преступлениях», от 
05.07.2002г. № 39 «Об организации прокурорского надзора за законностью 
уголовного преследования в стадии досудебного производства». 

Придавая особое значение принятию законных и обоснованных ре
шений при рассмотрении сообщений о преступлениях, Генеральный про
курор РФ и министр МВД РФ в совместном приказе от 16 мая 2005 г. 
№ 18/350 «О мерах по укреплению законности при вынесении постановле
ния об отказе в возбуждении уголовного дела» потребовали от руководи
телей подразделений МВД в течение 24 часов с момента вынесения и ут
верждения руководителем органа дознания постановления об отказе в воз
буждении уголовного дела направлять соответствующему прокурору по
становление, его копию, а также все собранные материалы проверки. Про
курорам же обеспечить рассмотрение материалов об отказе в возбуждении 
уголовного дела не позднее 24 часов с момента поступления их в прокура
туру, в случае согласия с принятым решением прокурору или его замести
телю утверждать своей подписью постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела. 

Пункт 2.1 приказа Генеральной прокуратуры РФ от 5 июля 2002 г. № 
39 "Об организации прокурорского надзора за законностью уголовного 
преследования в стадии досудебного производства" обязывает прокурора 
не реже одного раза в месяц проверять исполнение законодательства при 
приеме, разрешении и учете заявлений и сообщений о преступлениях, со
поставляя для этого данные органов внутренних дел, сообщения средств 
массовой информации, жалобы граждан, сведения страховых компаний, 
медицинских учреждений и иных источников. 

При этом рекомендуется обращать особое внимание на соблюдение 
порядка регистрации сообщений о преступлениях, их процессуальное 
оформление, наличие обязательного уведомления заявителей о принятии 
заявлений, соблюдение сроков их рассмотрения. 

Анализ указанных выше нормативных актов позволяет определить 
схему- организации прокурорского надзора за исполнением органами внут
ренних дел требований закона при приеме, регистрации, учете и разреше
нии сообщений о преступлениях. Она включает в себя в обязательном по
рядке проведение следующих мероприятий. Прокурор, его заместитель, 
помощник, проводящий проверки, проводит сверку журнала учета входя
щей корреспонденции с книгой учета сообщений (КУС), журналом учета 
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иной информации о правонарушениях (ЖУИ). Сверяются данные алфа-
витного журнала жалоб и заявлений граждан с КУС и ЖУИ, сведена 
журнала учета выездов экспертов - криминалистов на места происшествий 
и КУС и ЖУИ. Также проводятся сверки данных журнала учета материя 
лов, по которым вынесены постановления об отказе в возбуждении уго-
ловного дела и журнала учета уголовных дел с КУС и ЖУИ. Проводите 
сверка сообщений прокурору о задержании лиц в порядке ст.91 УПК РФ 
уголовными делами, сверка корешков талонов-уведомлений заявителям с 
КУС и ЖУИ. Прокуратурой запрашиваются сведения из медицинских уч-
реждений о поступивших гражданах с телесными повреждениями крими-
наивного характера, запрашиваются невостребованные акты судебно-
медицинских исследований к сверяются с КУС и ЖУИ. Также проводится 
сверка со страховыми компаниями но фактам получения страховых сумм в 
результате совершенных преступлений. Проводятся сверки с паспортно-
визовыми службами по фактам утраты паспортов, с военными комиссариа-
тами по фактам утраты военных билетов, с органами 0ГИБДД до фактам 
утраты водительских удостоверений, с органами госпожнадзора по фактам 
пожаров, с банками по факту обнаружения поддельных денежных знаков. 

Выборочно вызываются заявители по материалам об отказе в возбу
ждении уголовных дел с получением от них объяснений. 

Основные нарушения законности, выявляемые при проверках проку
ратурой, - это продление срока проверки материалов на основании ст.144-
УПК РФ до 10 дней, без вынесения постановления и рапорта о продлении 
срока проверки свыше 3 дней. Списание материалов проверки в наряд без' 
принятия решения в порядке ст. 145 УПК РФ. 

Для улучшения организации прокурорского надзора руководители, 
медицинских учреждений, страховых компаний, военкоматов и других ор
ганизаций и учреждений обязываются предоставлять за подписью руково
дителей ежемесячные сведения об известных совершенных правонаруше
ниях, содержащих признаки преступления, Сотрудники прокуратуры вы
ступают и дают объявления в СУШ о том. что в прокуратуре ведется при
ем граждан по фактам нарушений их прав при приеме, регистрации, учете 
и разрешении сообщений о преступлениях. 

При обнаружении при сверках расхождений, фактов укрытий пре
ступлений от регистрации и других нарушений законности прокурор дол-
жен направлять представление в адрес начальника органа внутренних дел, 
с требованием устранить нарушения законности и привлечь виновных к 
дисциплинарной ответственности. Если в ходе проверки по фактам нару
шения законности усматривается состав должностного преступления, про
курором выносится постановление о возбуждении уголовного дела. 

Итак, в связи с тем, что прием, учет, регистрация и проверка заявле
ний о совершенных или готовящихся к совершению преступлениях, осу
ществляемые органами внутренних дел, являются отправной точкой дея-
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тельности правоохранительных органов по борьбе с уголовной преступ
ностью, важное значение приобретает соблюдение установленного поряд
ка приема, учета, регистрации и проверки сообщений и заявлений о со
вершенных или готовящихся к совершению преступлениях. В целях осу
ществления надзорной деятельности прокурор обязан ежемесячно прове
рять исполнение законодательства при приеме, разрешении и учете заяв
лений и сообщений о преступлениях, сопоставляя для этого данные орга
нов внутренних дел, сообщения средств массовой информации, жалобы 
граждан, сведения страховых компаний, медицинских учреждений и иных 
источников: обращать особое внимание на соблюдение порядка регистра
ции сообщений о преступлениях, их процессуального оформления, обяза
тельное уведомление заявителей о принятии заявлений, соблюдение сро
ков их рассмотрения; тщательно изучать материалы проверок заявлений и 
сообщений о преступлениях; не допускать промедления в возбуждении 
уголовного дела при очевидных признаках преступления. Кроме того, про
курор обязан не только проверять соблюдение органами внутренних дел 
порядка приема, регистрации и разрешения заявлений и сообщений о пре
ступлениях, но и принимать соответствующие меры по установлению этих 
нарушений и, если это вызывается необходимостью, ставить вопрос о на
казании виновных в этих нарушениях работников органов внутренних 

При проверках законности решений об отказе в возбуждении уголов
ных дел необходимо критически оценивать выводы об отсутствии события 
и состава преступления, особенно по признакам малозначительности соде
янного, в необходимых случаях приглашать заявителей для выяснения об
стоятельств происшедшего. 

Прокурор должен обеспечивать своевременную проверку законности 
разрешения материалов о публичных, в том числе в средствах массовой 
информации, призывах к насильственному захвату власти или изменению 
конституционного строя, возбуждении национальной, расовой зли религи
озной вражды. 

При проведении этой работы нельзя ограничиваться лишь рассмот
рением поступающих в органы прокуратуры материалов, необходимо по
стоянно анализировать содержание информационных программ радио и 
телевидения, различных публикаций, а также продукции незарегистриро
ванных средств массовой информации без объявления выходных данных 
либо после решения о прекращении их деятельности. 

Следует остро и бескомпромиссно реагировать на выявленные на
рушения законности. Ставить вопрос об ответственности виновных долж
ностных лиц, в том числе не обеспечивших надлежащий контроль за за
конным и своевременным реагированием на заявления и сообщения о пре
ступлениях, только перед руководителями, наделенными правом привле
чения к дисциплинарной ответственности. При установлении фактов слу-
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жебных подлогов и других преступлений против интересов государствен-
ной службы привлекать виновных к уголовной ответственности. 

4. 2. НАДЗОР ЗА ОРГАНАМИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

РАССЛЕДОВАНИЯ 

На органы дознания возлагаются: 
1) принятие необходимых розыскных, оперативно-розыскных и иных 

предусмотренных законом мер в целях обнаружения преступлений и лиц 
их совершивших, а также для предупреждения и пресечения преступлений; 

2) принятие и проверка сообщения о любом совершенном или гото-
вяшемся преступлении в пределах компетенции., установленной УПК РФ, 
принятие по нему процессуального решения (ст. 144 УПК РФ); 

3) выполнение неотложных следственных действий по уголовным 
делам, по которым производство предварительного следствия обязательно 
(производство предварительного следствия обязательно по всем уголов-
ным делам, за исключением уголовных дел о преступлениях, указанных в 
ч. 3 ст. 150 УПК РФ), в порядке, установленном ст. 157 УПК РФ; 

4) производство отдельных следственных действий, оперативно-
розыскных и розыскных мероприятий по поручению военного прокурора, 
следователя после направления уголовного дела военному прокурору; 

5) в случае направления прокурору уголовного дела, по которому не 
обнаружено лицо, совершившее преступление, принятие розыскных и oпe-
ративно-розыскных мер для установления лица, совершившего преступле
ние. 

В соответствии с ч. 1 ст. 40 УПК РФ к органам дознания относят
ся: 

1) органы внутрених дел Российской Федерации, а также иные ор
ганы исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным 
законом «Об оперативно-розыскной деятельности» полномочиями по осу
ществлению оперативно-розыскной деятельности: 

Органы федеральной службы безопасности. 
Федеральные органы государственной охраны. 
Органы пограничной службы Российской Федерации. 
Таможенные органы Российской Федерации. 
Служба внешней разведки Российской Федерации. 
Федеральная служба по исполнению наказаний. 
Органы по контролю за оборотом наркотических средств и психо

тропных веществ: 
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2) Главный судебный пристав Российской Федерации, Главный во
енный судебный пристав, Главный судебный пристав субъекта Российской 
Федерации, их заместители, старший судебный пристав, старший военный 
судебный пристав, а также старшие судебные приставы Конституционното 
Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации и 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации; 

3) командиры воинских частей, соединений, начальники военных 
учреждений или гарнизонов; 

4) органы Государственной противопожарной службы. 
Возбуждение уголовного дела и выполнение неотложных следствен

ных действий возлагаются также на: 
1) капитанов морских и речных судов, находящихся в дальнем пла

вании (по уголовным делам о преступлениях, совершенных на данных су
дах): 

2) руководителей геологоразведочных партий и зимовок, удаленных 
от мест расположения органов дознания, указанных в части первой на
стоящей статьи (по уголовным делам о преступлениях, совершенных по 
месту нахождения данных партий и зимовок); 

3) глав дипломатических представительств я консульских учрежде
ний Российской Федерации по уголовным делам о преступлениях, совер
шенных в пределах территорий данных представительств и учреждений). 

Надзор от имени государства за процессуальной деятельностью ор
ганов дознания уполномочен осуществлять прокурор (ст. 37 УПК РФ). 

Организация надзора имеет целью обеспечение своевременного воз
буждения уголовных дел о преступлениях, всестороннее и объективное их 
расследование, строгое соблюдение органами дознания законности по ка-
ждому уголовному делу. 

Прокурор при осуществлении данного вида надзора: 
а) следит за выполнением органами дознания возложенных па них 

законом задач по борьбе с правонарушениями, по выявлению и устране
нию ими обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, 
предупреждению преступных проявлений: 

б) принимает меры к тому, чтобы ни одно преступление не осталось 
нераскрытым и ни одно лицо, совершившее преступление, не избежало ус
тановленной законом ответственности, никто не подвергался незаконному 
и необоснованному привлечению к уголовной ответственности или иному 
незаконному ограничению в правах; чтобы задержание граждан по подоз
рению в совершении преступлений производилось не иначе как в порядке 
и по основаниям, установленным законом; никто не подвергался аресту без 
судебного решения: 

в) осуществляет надзор за своевременным и законным разрешением 
сообщений о преступлениях, требуя принятия необходимых оперативно-
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розыскных, розыскных и иных предусмотренных законом мер в целях об-
наружения преступлений и лиц, их совершивших; 

г) следит за исполнением органами дознания указаний закона о не
медленном извещении прокурора об обнаружении преступления и соблю
дением установленного порядка возбуждения уголовных дел; 

д) осуществляет надзор за неуклонным соблюдением установленного 
законом порядка расследования преступлений, процессуальных сроков по 
уголовным делам, прав участников уголовного судопроизводства и других 
граждан, правильным применением уголовных и уголовно-
процессуальных норм; 

е) поддерживает постоянную связь и контакты с органами дознания, 
принимает меры к устранению выявленных в их деятельности нарушений, 
повышению юридической подготовки дознавателей и органов дознания. 

В ходе досудебного производства по уголовному делу прокурор и 
его заместитель при осуществлении надзора уполномочены: 

1) проверять исполнение требований федерального закона при прие
ме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях; 

2) возбуждать уголовное дело и в законном порядке поручать его 
расследование дознавателю, следователю, нижестоящему прокурору либо 
принимать его к своему производству: 

3) участвовать в производстве предварительного расследования и в 
необходимых случаях давать письменные указания о направлении рассле
дования, производстве следственных и иных процессуальных действий ли
бо лично производить отдельные следственные и иные процессуальные 
действия; 

4) давать согласие дознавателю, следователю на возбуждение уго
ловного дела; 

5) давать согласие дознавателю, следователю на возбуждение перед 
судом ходатайства об избрании, отмене или изменении меры пресечения 
либо о производстве иного процессуального действия, которое допускает
ся на основании судебного решения: 

6) разрешать отводы, заявленные нижестоящему прокурору, следо
вателю, дознавателю, а также их самоотводы; 

7) отстранять дознавателя, следователя от дальнейшего производства 
расследования, если ими допущено нарушение требований УПК РФ при 
производстве предварительного расследования; 

8) изымать любое уголовное дело у органа дознания и передавать его 
следователю, передавать уголовное дело от одного следователя прокурату
ры другому с обязательным указанием оснований такой передачи: 

9) передавать уголовное дело от одного органа предварительного 
расследования другому, изымать любое уголовное дело у органа предвари
тельного расследования и передавать его следователю прокуратуры с обя
зательным указанием оснований такой передачи: 
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10) отменять незаконные или необоснованные постановления ниже
стоящего прокурора, следователя, дознавателя в порядке, установленном 
УПК РФ; 

11) поручать органу дознания производство следственных действий. 
а также давать ему указания о проведении оперативно-розыскных меро
приятий; 

12) продлевать срок предварительного расследования; 
13) утверждать постановление дознавателя, следователя о прекраще

нии производства по уголовному делу; 
14) утверждать обвинительное заключение или обвинительный акт и 

направлять уголовное дело в суд; 
15) возвращать уголовное дело дознавателю, следователю со своими 

указаниями о производстве дополнительного расследования: 
16) приостанавливать или прекращать производство по уголовному 

делу: 
17) осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ. 
В соответствии с п. 3 ст. 37 УПК РФ прокурор дает письменные ука

зания органу дознания, дознавателю, следователю, и они являются обяза
тельными. Обжалование полученных указаний вышестоящему прокурору 
не приостанавливает их исполнения, за исключением случаев, предусмот
ренных частью третьей статьи 38 УПК РФ, а именно: 

в случае несогласия с действиями (бездействием) и решениями про
курора следователь вправе представить уголовное дело вышестоящему 
прокурору с письменным изложением своих возражений. Их обжалование 
прокурору не приостанавливает их исполнения, за исключением случаев 
несогласия со следующими решениями или указаниями прокурора: 

1) о привлечении липа в качестве обвиняемого; 
2) о квалификации преступления; 
3) об объеме обвинения; 
4) об избрании меры пресечения либо отмене или изменении меры 

пресечения, избранной следователем в отношении подозреваемого или об
виняемого: 

5) об отказе в даче согласия на возбуждение перед судом ходатайст
ва об избрании меры пресечения или о производстве иных процессуальных 
действий, 

6) о направлении уголовного дела в суд или его прекращении: 
7) об отводе следователя или отстранении его от дальнейшего веде

ния следствия; 
8) о передаче уголовного дела другому следователю. 
Прокурор должен в полной мере использовать предусмотренные 

ст. 37 УПК Российской Федерации полномочия для надзора за законно
стью деятельности органов дознания и предварительного следствия, защи-
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ты прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, в 
первую очередь потерпевших от преступлений. 

Согласно ст. 31 Закона "О прокуратуре РФ" «осуществляя уголовное 
преследование, органы прокуратуры проводят расследование по делам о 
преступлениях, отнесенных уголовно-процессуальным законодательством 
Российской Федерации к их компетенции. Прокурор вправе принять к сво-
ему производству или поручить подчиненному ему прокурору или следов 
вателюо расследование любого преступления». Прокурор также осуществ
ляет надзор за соблюдением законности при расследовании дел следовате
лем прокуратуры. Кроме того, он является руководителем соответствую
щего органа прокуратуры или выполняет поручения такого руководителя. 
Таким образом, наряду с надзором прокурор осуществляет процессуальное 
руководство и, обладая определенными административными правами, не
сет ответственность за должную организацию работы и создание следова
телю условий, необходимых для выполнения возложенных на него функ
ций. Однако прокурор не вправе вмешиваться в процессуальную деятель
ность следователя, нарушать его самостоятельность за исключением слу
чаев и в порядке, предусмотренных уголовно-процессуальным законода
тельством. 

Во всем остальном надзор за соблюдением законности при расследо
вании уголовных дел следователем прокуратуры осуществляется на осно
ваниях и в порядке, установленных для надзора за исполнением законов 
органами дознания и предварительного расследования. 

Для осуществления надлежащего надзора прокурор, используя пре
доставленные ему полномочия, должен обеспечивать своевременное полу
чение информации, которую ему согласно нормам УПК РФ обязаны пре
доставлять органы, проводящие расследование; применять выработанные 
практикой и рекомендованные наукой методы надзора, учитывая при этом 
рекомендации криминалистики по тактике и методике расследования, осо
бенности надзора на разных стадиях расследования уголовного дела. 

Как на начальном, так и на последующих этапах расследования про
курор своим надзором обязан обеспечить исполнение требований о пол
ном, объективном и всестороннем расследовании, установлении причин и 
условий, которые способствовали совершению преступлений, и о приня
тии мер по их устранению и недопущению. 

Надзор должен обеспечить своевременность, обоснованность при
влечения в качестве обвиняемого, соблюдение его прав. 

При завершении расследования особое внимание должно быть об
ращено на доказанность обвинения, соблюдение процессуальных прав, а 
также на принятие всех необходимых мер по защите и восстановлению 
прав пострадавшего от преступления. 

Прокурор вправе использовать любые, разрешенные законом. сред-
с;ва и методы осуществления надзора за соблюдением законности. Он мо-
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жет истребовать у органа дознания и следователя любое дело, находящееся 
у них в производстве; изучить материалы дела на месте проведения рас
следования; требовать от лица, проводящего расследование, доклада по 
делу с представлением плана расследования; участвовать в проведении 
следственного действия и лично проводить любое следственное действие; 
давать следователю письменные указания о направлении дальнейшего рас
следования, о необходимых действиях. 

В случае выявления нарушений законности прокурор вправе потре
бовать их устранения, поставить вопрос о наказании следователя, отстра
нить его от расследования дела и передать другому следователю, отменить 
незаконное постановление или действие, если оно необоснованно и неза
конно. 

В приказе Генерального прокурора РФ от 05.07.2002 г. № 39 «Об 
организации прокурорского надзора за законностью уголовного пре
следования в стадии досудебного производства» определены основные 
задачи указанного вида надзора. 

- При поступлении от следователя, дознавателя постановления о воз
буждении уголовного дела и материалов проверки сообщения о преступ
лении, а в случае производства отдельных следственных действий - соот
ветствующих протоколов и постановлений незамедлительно проверять их 
обоснованность и достаточность для вынесения процессуального решения, 
устанавливать обстоятельства, исключающие необходимость возбуждения 
уголовного дела, выяснять своевременность и законность проведения 
следственных действий. 

- В случаях, когда в собранных материалах не содержится данных, 
необходимых для возбуждения дела, но не исчерпаны возможности для их 
сбора, в тот же день выносить постановление о возвращении материалов 
Для дополнительной проверки с указанием о необходимости выполнения 
конкретных процессуальных действий. 

- По сообщениям об убийстве, террористическом акте, бандитизме и 
иных особо тяжких преступлениях лично выезжать на место происшест
вия, непосредственно изучать обстоятельства происшедшего и собранные 
материалы и при наличии достаточных оснований на месте возбуждать 
уголовное дело либо давать согласие на его возбуждение, если постанов
ление о возбуждении дела вынесено следователем. 

- В случае решения о согласии на возбуждение уголовного дела, но 
невозможности оперативного возвращения следователю или дознавателю 
материалов дела для производства расследования или дознания о принятом 
решении уведомлять их по телефону, телеграфу, телетайпу, средствами 
факсимильной связи или электронной почтой, а постановления о возбуж
дении уголовного дела с материалами незамедлительно направлять следо
вателю или дознавателю. Уведомление, полученное по телефону, оформ
лять телефонограммой. 
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- Для оперативного рассмотрения вопросов, связанных с дачей со
гласия на возбуждение уголовного дела, установить в нерабочее время 
(включая выходные и праздничные дни) дежурство прокурорских работ
ников, правомочных принимать процессуальные решения. 

Следует определять подследственность уголовного дела, исходя го 
того, что возбуждение уголовного дела о преступлении, место совершения 
которого неизвестно, является прерогативой того прокурора города, рай
она, на территории (либо объекте) которого обнаружены достаточные дан
ные, указывающие на признаки преступления. 

Имеющимися полномочиями нужно своевременно пресекать факты 
необоснованного и незаконного применения к подозреваемым и обвиняе
мым мер процессуального принуждения. В этих целях следует предприни
мать следующие меры, 

Ежедневно проверять законность содержания подозреваемых, обви
няемых в изоляторах временного содержания и на гауптвахтах. Остро реа
гировать на нарушения порядка задержания, несоответствия данных, со-
держадпгхся в протоколе задержания, фактическим обстоятельствам про
исшедшего. 

Следить за тем, чтобы процессуальное оформление задержания сле
дователем и дознавателем осуществлялось не позднее 3 часов после фак
тического доставления подозреваемого в орган дознания, к следователю 
или прокурору. 

Пресекать случаи задержания подозреваемых в совершении престу
плений на основании протоколов об административных правонарушениях. 
Безотлагательно принимать меры к освобождению незаконно задержанных 
лиц, в том числе содержащихся свыше 48 часов без избрания меры пресе
чения в виде заключения под стражу, а также содержащихся под стражей 
без продления сроков. 

Избирая меру пресечения и определяя ее вид. нужно исходить из ос
нований, указанных в ст. 97 УПК Российской Федерации, учитывая при 
этом тяжесть предъявленного обвинения, данные о личности обвиняемого, 
его возраст, состояние здоровья, семейное положение, место жительства, 
род занятий и другие обстоятельства. При отсутствии оснований для из
брания меры пресечения и с учетом конкретных обстоятельств отбирать 
обязательство о явке. 

При рассмотрении вопросов о согласии на возбуждение перед судом 
ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 
необходимо иметь в виду, что в ст. 108 Уголовно-процессуального кодекса 
содержится исчерпывающий перечень условий для заключения под стражу 
подозреваемого или обвиняемого. 

Тщательно проверять доводы подозреваемого и обвиняемого об их 
невиновности, оказании давления, нарушении права на защиту- и другие. В 
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неооходимых случаях лично допрашивать лило, подлежащее аресту, а не
совершеннолетнего - в обязательном порядке. 

При невозможности окончания предварительного следствия в двух
месячный срок и отсутствии оснований для изменения или отмены меры 
пресечения в виде заключения под стражу прокурор должен обеспечить 
продление сроков содержания под стражей в строгом соответствии со 
ст. 109 УПК Российской Федерации. 

При этом необходимо иметь в виду, что уголовное дело должно быть 
направлено в суд за 14 дней до окончания установленного срока содержа
ния обвиняемого под стражей. 

Принимая решение о даче согласия на продление срока содержания 
под стражей свыше 6 месяцев, нужно следить за тем. чтобы ходатайство о 
продлении возбуждалось в отношении лиц. обвиняемых в совершении 
тяжких и особо тяжких преступлений, только при условии особой сложно
сти уголовного дела и наличии оснований для избрания этой меры пресе
чения. 

Для получения согласия Генерального прокурора Российской Феде
рации на представление суду ходатайства о продлении срока содержания 
под стражей свыше 12 месяцев готовить и не позднее 30 суток до истече
ния годичного срока представлять в Генеральную прокуратуру соответст
вующие материалы с заключением об обоснованности и законности его 
продления. 

Также не позднее 30 суток представлять в Генеральную прокуратуру 
постановление следователя для продления Генеральным прокурором или 
его заместителем срока следствия свыше 12 месяцев. 

Необходимо обеспечить по оконченному расследованием деду 
предъявление обвиняемому и его защитнику материалов за 30 суток до 
окончания предельного срока содержания под стражей, установленного 
ч. 2. 3 ст. 109 УПК Российской Федерации. 

В случаях, когда 30 суток для ознакомления с материалами уголов
ного дела оказалось недостаточно, обеспечить получение согласия на про
дление срока содержания под стражей не позднее чем за 10 суток до исте
чения предельного срока содержания под стражей и представление в суд 
соответствующего ходатайства не позднее чем за 5 суток до его истечения. 

Следует установить действенный надзор за законностью и обосно
ванностью прекращения и приостановления уголовного дела и уголовного 
преследования. Безотлагательно отменять постановления о приостановле
нии предварительного следствия, о прекращении уголовного дела или уго
ловного преследования, если не исчерпаны все возможности для сбора до
казательств и изобличения виновных. 

Прокурор дает согласие на освобождение лица от уголовной ответ
ственности в связи с деятельным раскаянием, примирением с потерпев
шим, возможностью исправления несовершеннолетнего путем применения 
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мер принудительного воспитательного воздействия только после тщатель
ного изучения всех обстоятельств совершенного уголовно наказуемого 
деяния и при наличии условий и оснований, предусмотренных Уголовно 
процессуальным кодексом. 

Также прокурор дает согласие на прекращение уголовного дела в 
связи с амнистией по уголовным делам, находящимся в производстве. 

Необходимо проверять, не является ли заявление потерпевшего о 
прекращении дела или уголовного преследования результатом незаконного 
воздействия на него со стороны каких-либо лиц или участников уголовно
го судопроизводства. 

4. 3. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ОРГАНАМИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Исходя из ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности» принятого 
5 июля "995 г., в ред. от 30.06.2003 г, № 86-ФЗ, законодатель дал понятие 
данной деятельности: «Оперативно-розыскная деятельность - вид дея
тельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделе
ниями государственных органов, уполномоченных на то настоящим Феде-
ральыым законом, в пределах их полномочий посредством проведения 
оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, 
прав и свобод человека и гражданина собственности, обеспечения безо
пасности общества к государства от преступных посягательств». 

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность: 
1. Органы внутренних дел Российской Федерации. 
2. Органы федеральной службы безопасности. 
3. Федеральные органы государственной охраны. 
4. Таможенные органы Российской Федераций. 
5. Службы внешней разведки Российской Федерации. 
6. Федеральная служба исполнения наказаний. 
7. Органы по контролю за оборотом наркотических средств и психо

тропных веществ. 
Данный перечень может быть изменен или дополнен только феде

ральным законом. 
Оперативные подразделения органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность, вправе проводить совместно с работниками уго
ловно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Феде
рации оперативно-розыскные мероприятия в следственных изоляторах 
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уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской 
Федерации. 

Задачами оперативно-розыскной деятельности являются: 
а) выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, 

а также выявление и установление лиц. их подготавливающих, со
вершающих или созершивших: 

о) осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, 
следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также 
розыска без вести пропавших: 

в) добывание информации о событиях или действиях, создающих угро
зу государственной, военной, экономической или экологической 
безопасности Российской Федерации. 
Органам (должностным лицам), осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность, запрещается: 
проводить оперативно-розыскные мероприятия в интересах какой-

либо политической партии, общественного и религиозного объединения; 
принимать негласное участие в работе федеральных органов госу

дарственной власти, органов государственной власти субъектов Россий
ской Федерации и органов местного самоуправления, а также в деятельно
сти зарегистрированных в установленном порядке и незапрещенных поли
тических партий, общественных и религиозных объединений в целях ока
зания влияния на характер их деятельности; 

разглашать сведения, которые затрагивают неприкосновенность ча
стной жизни, личную и семейную тайну, честь и доброе имя граждан и ко
торые стали известными в процессе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий, без согласия граждан, за исключением случаев, предусмот
ренных федеральными законами. 

При нарушении органом (должностным лицом), осуществляющим 
оперативно-розыскную деятельность, прав и законных интересов физиче
ских и юридических лиц вышестоящий орган, прокурор либо судья в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации обязаны принять ме
ры по восстановлению этих прав и законных интересов, возмещению при
чиненного вреда. 

При осуществлении оперативно-розыскной деятельности прово
дятся следующие оперативно-розыскные мероприятия. 

1. Опрос. 
2. Наведение справок. 
3. Сбор образцов для сравнительного исследования. 
4. Проверочная закупка. 
5. Исследование предметов и документов. 
6. Наблюдение. 
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7. Отождествление личности. 
8. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местно-

сш и транспортных средств. 
9. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений 
10. Прослушивание телефонных переговоров. 
11. Снятие информации с технических каналов связи. 
12. Оперативное внедрение. 
13. Контролируемая поставка. 
14. Оперативный эксперимент. 
Приведенный перечень оперативно-розыскных мероприятий может 

быть изменен или дополнен только федеральным законом. 
Виды оперативно-розыскных мероприятий: 
Опрос граждан. Мероприятие по сбору информации в процессе не

посредственной беседы, может проводиться гласно и негласно, с зашиф
ровкой и без зашифровки цели, наличие законных оснований проведения 
определяет сам оперативный сотрудник, результаты фиксируются либо 
объяснением опрашиваемого, либо справкой оперативного сотрудника. 

Наведение справок. Осуществляется путем изучения документов (в 
т.ч. архивных), направления соответствующих запросов в учреждения, ор
ганизации, предприятия, независима от форм собственности, либо без за-
шифровки целей, либо легендированно. Результаты оформляются справ
кой, рапортом, оперативным сообщением с приложением подлинников по
лученных документов или их копий 

Сбор образцов для сравнительного исследования. Под образцами 
понимаются оригиналы подписей, бланков документов, голоса, отпечатков 
пальцев рук, крови и т. п. Осуществляется гласно и негласно, без зашиф
ровки цели или легендированно. Задания и поручения на негласный сбор 
образцов должны утверждаться руководителем ОВД. Основанием является 
утвержденный руководителем ОВД мотивированный рапорт оперативного 
сотрудника, который приобщается к материалу предварительной опера
тивной проверки или к делу оперативной разработки. Результаты оформ
ляются при гласном сборе - актом сбора образцов, дактокартой и иными 
официальными документами, при негласном сборе - рапортом или справ
кой, при сборе лицом, оказывающим конфиденциальное сотрудничество, -
оперативным и иным сообщением. 

Проверочная закупка. Осуществляется путем затратного приобрете
ния предметов, веществ, изделий, продукции и услуг на основании рапорта 
оперативного сотрудника, в котором указываются законные основания для 
ее проведения. Проверочная закупка предметов и т.п., свободная реализа
ция которых запрещена или ограничена, проводится только на основании 
постановления, утвержденного руководителем ОВД. Проводится только 
зашифрованным способом. В отличие от гласной, негласная закупка не 
предусматривает немедленную легализацию и реализацию ее результатов. 
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Результаты негласной закупки оформляются справкой. Результаты гласной 
закупки оформляются в виде акта. Полученные материалы анализируются 
и приобщаются к материалам предварительной оперативной проверки или 
делам оперативного учета. 

Наблюдение, Направлено на получение информации об объекте пу
тем визуального, слухового, электронного, радиолокационного и иных 
способов контроля, осуществляемого в помещении, транспорте и на от
крытой местности. Выполняется либо путем личного сыска или по зада
нию негласным сотрудником. Если для выполнения задачи необходимо 
проникновение в жилище - требуется судебное решение. Результаты 
оформляются рапортом оперативного сотрудника, сводками, справками, 
оперативными сообщениями. 

Отождествление личности. Проводится для установления методом 
идентификации лиц. причастных к подготовке и совершению преступле
ний либо находящихся в розыске. Оперативный сотрудник самостоятель
но определяет наличие законных оснований для его проведения. Осущест
вляется путем: негласного опознания по признакам внешности, голосу и 
другим приметам, поиска по имеющимся учетам, исследования предметов, 
документов, биологических объектов, видео-аудиозаписей и т.д. Результа
ты оформляются рапортом, справками, оперативными сообщениями. 

Обследование помещений, зданий, сооружений и транспортных 
средств (оперативный осмотр). Связано с визуальным, слуховым и иным 
исследованием данных объектов. Сотрудник самостоятельно определяет 
наличие законных оснований для его проведения. Проводится гласно и не
гласно, с зашифровкой и без, при необходимости проводятся оперативные 
комбинации. Негласный оперативный осмотр помещений с проникновени
ем в жилите без ведома проживающих в нем лип, возможен только на ос
новании судебного решения. Результаты оформляются рапортом, справка
ми, агентурными сообщениями, а при проведении гласного обследования -
актом обследования, который по своей форме и содержанию должен мак
симально соответствовать требованиям, предъявляемым к составлению 
протокола осмотра места происшествия, 

Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. 
Осуществляется путем негласного просмотра (перлюстрации) почтовой, 
телеграфной и иной корреспонденции, передаваемой по электрической и 
почтовой связи, возможен только на основании судебного решения. Про
водится методом вскрытия и просмотра бандеролей, посылок, изучения их 
содержания, а также текстов телеграмм и т.д. 

Прослушивание телефонных переговоров. Негласный контроль раз
говоров, ведущихся по проводным и защищенным каналам телефонной 
связи с фиксацией получаемой информации. Возможен только на основа
нии судебного решения. Результаты оформляются рапортом или актом с 
приложением аудиозаписи. 
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Снятие информации с технических каналов связи. Связано с полу-
чением информации, передаваемой по незащищенным техническим кана-
лам связи, либо содержащейся в компьютерных и иных техсистемах. Про-
водится гласно с зашифровкой цели или не гласно. Результаты оформля-
ются справкой, рапортом, актом, оперативными сообщениями. 

Оперативное внедрение. Легендированный ввод сотрудника oпер-
подразделения или лиц,. оказывающих содействие, в криминогенную cpeду 
и объекты в целях разведывательного сбора информации. Объектами вне-
дрения являются организованные преступные группы, отдельные лица, 
подготавливающие, совершающие или совершившие преступления, пора 
женные преступностью и коррупцией предприятия, учреждения и органи-
задии, независимо от форм собственности, жилые массивы со сложной 
криминогенной обстановкой. Субъектами оперативного внедрения могут; 
быть: штатные негласные сотрудники оперподразделений ОВД, принад-
лежность которых к указанным органам зашифрована, сотрудники опер-
подразделений ОВД на гласной основе, сотрудники системы МВД РФ, не 
являющиеся сотрудниками милиции, лица, оказывающие содействие ОВД 
Внедрение возможно только с согласия внедряемого лица. Руководителем 
ОВД утверждаются: постановление о проведении оперативного внедрения, 
план внедрения, задание, легенда, иные документы. Осуществляется, как 
правило, по делам оперативной разработки. Внедрение к задержанным и 
арестованным дополнительно оформляется документом, по форме и со
держанию не отличающимся от уголовно-процессуального документа, на 
основании которого проводится задержание лица, подозреваемого в пре
ступлении. В случае необходимости личность внедряемых полностью или 
частично зашифровывается. При этом планы и рапорта на внедрение не со
ставляются, наличие на разрабатываемых дел оперативной разработки не 
обязательно. Сроки внедрения соотносятся со сроками ведения дел пред
варительной оперативной проверки и оперативной разработки. 

Контролируемая поставка. Для обеспечения контролируемого пе
ремещения (перевозки, пересылки) предметов, веществ и продукции, сво
бодная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен. 
Контролируемая поставка может проводиться в отношении находящихся в 
свободном обороте грузов, товаров, денежных средств, ценных бумаг, ко
торые являются или могут являться объектами преступных посягательств. 
Контролируемая по ставка запрещенных к обороту предметов (оружие, 
наркотики и т.д.) проводится на основании мотивированного постановле
ния, утвержденного руководителем ОВД. Поставки могут быть внутрен
ними и внешними, то есть за границами РФ. Результаты оформляются ра
портом справками, агентурными сообщениями. 

Оперативный эксперимент. Связан с созданием негласно контроли
руемых условий и объектов для преступных посягательств. Проводится на 
основании постановления, утвержденного руководителем ОВД и по плану. 
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В процессе проведения создаются такие условия, при соприкосновении с 
которыми лицо, подозреваемое в совершении тяжкого или особо тяжкого 
преступления, находится перед добровольным выбором совершения тех 
или иных действий. При этом сотрудники оперативных подразделений 
должны действовать либо методом пассивного наблюдения, либо ненавяз
чивого предложения. Результаты оформляются рапортом, а в случае выяв
ления преступлений - актом оперативного эксперимента, который макси
мально должен соответствовать протоколу следственного эксперимента. 
Перечень видов оперативно-розыскных мероприятий и оснований для их 
проведения, предусмотренный Законом «Об оперативно-розыскной дея
тельности, является исчерпывающим. Поэтому проведение иных меро
приятий или по указанию руководителей в связи с целесообразностью и 
т.п. будет противоречить требованиям закона. На практике нередко со
трудники оперативных подразделении с применением технических средств 
прослушивают камерные помещения и разговоры, ведущиеся в них задер
жанными и арестованными, иногда осуществляется запись бесед адвокатов 
и их подзащитных. Кроме того, что это мероприятие трудно отнести к ка
кому-либо виду оперативно-розыскной деятельности, предусмотренному 
Законом «Об оперативно-розыскной деятельности», каких-либо санкций 
для этого не запрашивается. 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий использу
ются информационные системы, видео- и аудиозапись, кино- и фотосъем
ка, а также другие технические и иные средства, не наносящие ущерба 
жизни и здоровью людей и не причиняющие вреда окружающей среде. 

Оперативно-розыскные мероприятия, связанные с контролем почто
вых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушиванием теле
фонных переговоров с подключением к станционной аппаратуре предпри
ятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, фи
зических и юридических лиц, предоставляющих услуги и средства связи, 
со снятием информации с технических каналов связи, проводятся с ис
пользованием оперативно-технических сил и средств органов федеральной 
службы безопасности, органов внутренних дел и органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ в порядке, оп
ределяемом межведомственными нормативными актами или соглашения
ми между органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятель
ность. 

Рассмотрение материалов об ограничении конституционных прав 
граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, теле
графных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и поч
товой связи, на неприкосновенность жилища при проведении оперативно-
розыскных мероприятий осуществляется судом, как правило, по месту 
проведения таких мероприятий или по месту нахождения органа, ходатай
ствующего об их проведении- Указанные материалы рассматриваются 
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уполномоченным на то судьей единолично и незамедлительно. Судья не 
вправе отказать в рассмотрении таких материалов в случае их представле
ния. 

Основанием для решения судьей вопроса о проведении оперативно-
розыскного мероприятия, ограничивающего конституционные права граж
дан, является мотивированное постановление одного из руководителей ор
гана, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. 

По требованию судьи ему могут представляться также иные мате
риалы, касающиеся оснований для проведения оперативно-розыскного ме
роприятия, за исключением данных о лицах, внедренных в организованные 
преступные группы, о штатных негласных сотрудниках органов, осущест
вляющих оперативно-розыскную деятельность, и о лицах, оказывающих 
им содействие на конфиденциальной основе, об организации и о тактике 
проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

По результатам рассмотрения указанных материалов судья разреша
ет проведение соответствующего оперативно-розыскного мероприятия, 
которое ограничивает конституционные права граждан, либо отказывает в 
его проведении, о чем выносит мотивированное постановление. Постанов
ление, заверенное печатью, выдается инициатору проведения оперативно-
розыскного мероприятия одновременно с возвращением представленных 
им материалов. 

Срок действия вынесенного судьей постановления исчисляется в 
сутках со дня его вынесения и не может превышать шести месяцев, если 
иное не указано в самом постановлении. При этом течение срока не пре
рывается. При необходимости продления срока действия постановления 
судья выносит судебное решение на основании вновь представленных ма
териалов. 

В случае, если судья отказал в проведении оперативно-розыскного 
мероприятия, которое ограничивает конституционные права граждан, ор
ган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, вправе обра
титься по этому же вопросу в вышестоящий суд. 

Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий 

1. Наличие возбужденного уголовного дела. 
2. Ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность, сведения о: 
а) признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного про

тивоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, со
вершающих или совершивших, если нет достаточных данных для 
решения вопроса о возбуждении уголовного дела; 
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б) событиях или действиях, создающих угрозу государственной, воен
ной, экономической или экологической безопасности Российской 
Федерации; 

в) лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или ук
лоняющихся-от уголовного наказания; 

г) лицах, без вести пропавших, и об обнаружении неопознанных тру
пов. 
3. Поручения следователя, органа дознания, указания прокурора или 

определения суда по уголовным делам, находящимся в их производстве. 
4. Запросы других органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность. 
5. Постановление о применении мер безопасности в отношении за

щищаемых лиц, осуществляемых уполномоченными на то государствен
ными органами в порядке, предусмотренном законодательством Россий
ской Федерации. 

6. Запросы международных правоохранительных организаций и пра
воохранительных органов иностранных государств в соответствии с меж
дународными договорами Российской Федерации. 

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, в 
пределах своих полномочий вправе также собирать данные, необходимые 
для принятия решений: 

* о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну; 
* о допуске к работам, связанным с эксплуатацией объектов, пред

ставляющих повышенную опасность для жизни и здоровья лю
дей, а также для окружающей среды; 

* о допуске к участию в оперативно-розыскной деятельности или 
о доступе к материалам, полученным в результате ее осуществ
ления; 

* об установлении или о поддержании с липом отношений со
трудничества при подготовке и проведении оперативно-
розыскных мероприятий; 

* по обеспечению безопасности органов, осуществляющих опера
тивно-розыскную деятельность; 

* о выдаче разрешений на частную детективную и охранную дея
тельность; 

Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий 

Проведение оперативно-розыскных мероприятий, которые ограни-
чизают конституционные права человека и гражданина на тайну перепис
ки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, 
передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право на 
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неприкосновенность жилища, допускается на основании судебного реше
ния и при наличии информации: 

1) о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного 
противоправного деяния, по которому производство предварительного 
следствия обязательно; 

2) о лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших 
противоправное деяние, по которому производство предварительного 
следствия обязательно; 

3) о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, 
военной, экономической или экологической безопасности Российской Фе
дерации. 

В случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к со
вершению тяжкого преступления, а также при наличии данных о событиях 
и действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической 
или экологической безопасности Российской Федерации, на основании мо
тивированного постановления одного из руководителей органа, осуществ
ляющего оперативно-розыскную деятельность, допускается проведение 
оперативно-розыскных мероприятий с обязательным уведомлением суда 
(судьи) в течение 24 часов. В течение 48 часов с момента начала проведе
ния оперативно-розыскного мероприятия орган, его осуществляющий, 
обязан получить судебное решение о проведении такого оперативно-
розыскного мероприятия либо прекратить его проведение. 

Прослушивание телефонных и иных переговоров допускается только 
в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении тяжких 
или особо тяжких преступлений, а также лиц, которые могут располагать 
сведениями об указанных преступлениях. Фонограммы, полученные в ре
зультате прослушивания телефонных и иных переговоров, хранятся в опе
чатанном виде в условиях, исключающих возможность их прослушивания 
и тиражирования посторонними лицами. 

В случае возбуждения уголовного дела в отношении лила, телефон
ные и иные переговоры которого прослушиваются, фонограмма и бумаж
ный носитель записи переговоров передаются следователю для приобще
ния к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. Дальней
ший порядок их использования определяется угооловно-процессуальным 
законодательством Российской Федерации. 

В случае возникновения угрозы жизни, здоровью, собственности от
дельных лиц по их заявлению или с их согласия а письменной форме раз
решается прослушивание переговоров, ведущихся с их телефонов, на ос
новании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществ
ляющего оперативно-розыскную деятельность; с обязательным уведомле
нием соответствующего суда(судьи) в течение 48 часов. 

Проверочная закупка или контролируемая поставка предметов, ве
ществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот 
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которых ограничен, а также оперативный эксперимент или оперативное 
внедрение должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность, а равно лиц, оказывающих им содействие, про
водятся на основании постановления, утвержденного руководителем орга
на, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. 

Проведение оперативного эксперимента допускается только в целях 
выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия тяжкого преступле
ния, а также в целях выявления и установления лиц, их подготавливаю
щих, совершающих или совершивших. 

Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность 

При решении задач оперативно-розыскной деятельности органы, 
уполномоченные ее осуществлять, имеют право: 

1. Проводить гласно и негласно оперативно-розыскные мероприятия, 
производить при их проведении изъятие предметов, материалов и сообще
ний, а также прерывать предоставление услуг связи в случае возникнове
ния непосредственной угрозы жизни и здоровью лица, а также угрозы го
сударственной, военной, экономической или экологической безопасности 
Российской Федерации. 

2. Устанавливать на безвозмездной либо возмездной основе отноше
ния сотрудничества с лицами, изъявившими согласие оказывать содейст
вие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно-
розыскнуто деятельность, 

3. Использовать в ходе проведения оперативно-розыскных меро
приятий по договору или устному соглашению служебные помещения, 
имущество предприятий, учреждений, организаций, воинских частей, а 
также жилые и нежилые помещения, транспортные средства и иное иму
щество частных лиц. 

4. Использовать в нетях конспирации документы, зашифровываю
щие личность должностных лиц, ведомственную принадлежность пред
приятий, учреждений, организаций, подразделений, помещений и транс
портных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную дея
тельность, а также личность граждан, оказывающих им содействие на кон
фиденциальной основе. 

5. Создавать в установленном законодательством Российской Феде
рации порядке предприятия, учреждения, организации и подразделения, 
необходимые для решения задач, предусмотренных в ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности». 

Законные требования должностных лиц органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность, обязательны для исполнения физи
ческими и юридическими лицами, к которым такие требования предъявле
ны. Неисполнение законных требований должностных лиц органов, осу-
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ществляюших оперативно-розыскную деятельность, либо воспрепятство
вание ее законному осуществлению влекут ответственность. 

Зашита сведений об органах, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность 

Сведения об используемых или использованных при проведении не
гласных оперативно-розыскных мероприятий силах, средствах, источни
ках, методах, планах и результатах оперативно-розыскной деятельности, о 
лицах, внедренных в организованные преступные группы, о штатных не
гласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, и о лицах, оказывающих им содействие на конфиденциаль
ной основе, а также об организации и о тактике проведения оперативно-
розыскных мероприятий составляют государственную тайну и подлежат 
рассекречиванию только на основании постановления руководителя орга
на, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. 

Содействие граждан органам, 
осуществляющим оперативно-розыскную деятельность 

Отдельные лица могут с их согласия привлекаться к подготовке или 
проведению оперативно-розыскных мероприятий с сохранением по их же
ланию конфиденциальности содействия органам, осуществляющим опера
тивно-розыскную деятельность, в том числе по контракту. 

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, мо
гут заключать контракты с совершеннолетними дееспособными липами 
независимо от их гражданства, национальности, пола, имущественного, 
должностного и социального положения, образования, принадлежности к 
общественным объединениям, отношения к религии и политических убеж
дений. 

Органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, 
запрещается использовать конфиденциальное содействие по контракту де
путатов, судей, прокуроров, адвокатов, священнослужителей и полномоч
ных представителей официально зарегистрированных религиозных объе
динений. 

Лицо из числа членов преступной группы, совершившее противо
правное деяние, не повлекшее тяжких последствий, и привлеченное к со
трудничеству с органом, осуществляющим оперативно-розыскную дея
тельность, активно способствовавшее раскрытию преступлений, возмес
тившее нанесенный ущерб или иным образом загладившее причиненный 
вред, освобождается от уголовной ответственности в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации. 
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Предание гласности сведений о лицах, внедренных в организован
ные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках органов, осу
ществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также о лицах, ока
зывающих или оказывавших им содействие на конфиденциальной основе, 
допускается лишь с их согласия в письменной форме и в случаях, преду
смотренных федеральными законами. 

Судебное решение на право проведения оперативно-розыскного ме
роприятия и материалы, послужившие основанием для принятия такого 
решения, хранятся только в органах, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность. 

Оперативно-служебные документы, отражающие результаты опера
тивно-розыскной деятельности, представляются суду (судье), прокурору, 
осуществляющему надзор за законностью оперативно-розыскной деятель
ности, следователю и органу дознания, в производстве которых находится 
уголовное дело, другим органам, проводящим оперативно-розыскную дея
тельность, в порядке и случаях, которые установлены Федеральным зако
ном. 

При надзоре за исполнением законов органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следст
вие, прокурор наделен полномочиями, регламентируемыми в основном 
УПК РФ, более широкими, чем в других отраслях прокурорского надзора. 
Это определяется особым характером деятельности поднадзорных органов 
и предметом надзора. 

В предмет рассматриваемой отрасли надзора входит: 
• соблюдение прав и свобод человека и гражданина, 
• порядок разрешения заявлений и сообщений о совершенных и 

готовящихся преступлениях, 
• выполнение оперативно-розыскных мероприятий и проведение 

расследования, 
• законность решений, принимаемых органами, осуществляю

щими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное 
следствие (ст. 29 Закона ''О прокуратуре РФ"). 

4.3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 

ЗА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
При организации и осуществлении надзора нужно исходить из того, 

что его предметом является обеспечение: гарантий соблюдения прав чело
века и гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную и се
мейную тайну, неприкосновенность жилища и тайну корреспонденции; ус
тановленного порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных 
и готовящихся преступлениях; законности выполнения оперативно-
розыскных мероприятий, а также соответствия закону решений, прини-
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маемых органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятель
ность. 

Деятельность уполномоченных прокуроров должна способствовал 
выполнению задач оперативно-розыскной деятельности по выявлению, 
предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, изобличению 
виновных и розыску лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и 
суда либо уклоняющихся от исполнения уголовного наказания, а также ро
зыск) без вести пропавших граждан. 

Прокурорский надзор за исполнением закона осуществляют Гене
ральный прокурор Российской Федерации и уполномоченные им прокуро
ры в соответствии с приказом Генерального прокурора РФ от 
25.04.2000 г. «Об организации надзора за исполнением закона «Об опе
ративно-розыскной деятельности». 

По требованию указанных прокуроров руководители органов, осу
ществляющих оперативно-розыскную деятельность, представляют им опе
ративно-служебные документы, включающие в себя дела оперативного 
учета, материалы о проведении оперативно-розыскных мероприятий с ис
пользованием оперативно-технических средств, а также учетно-
регастрационную документацию и ведомственные нормативные правовые 
акты, регламентирующие порядок проведения оперативно-розыскных ме
роприятий. 

Сведения о лицах, внедренных в организованные преступные груп
пы, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих опера
тивно-розыскную деятельность, а также о лицах, оказывающих содействие 
этим органам на конфиденциальной основе, представляются соответст
вующим прокурорам только с письменного согласия перечисленных лиц, 
за исключением случаев, требующих их привлечения к уголовной ответст
венности. 

4. 3.2. НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ, ВЫЯВЛЯЕМЫЕ 

ПРИ НАДЗОРЕ ЗА ОПЕРАТИВВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

При изучении дел оперативного учета прокурор проверяет наличие и 
содержание документов, подтверждающих законность их заведения. Это 
документы, фиксирующие основания проведения оперативно-розыскных 
мероприятии: 

а) наличие возбужденного уголовного дела либо первичной инфор
мации, полученной из гласных или негласных источников, о признаках 
подготавливаемого, совершаемого, совершенного преступления, о лицах, 
подготавливающих, совершающих, совершивших преступление, и ее дос
таточности для возбуждения уголовного дела; 
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б) наличие сведений о событиях или действиях, создающих угрозу 
государственной, военной, экономической, экологической безопасности 
страны; 

в) о лицах, скрывающихся от органов расследования и суда, укло
няющихся от уголовного наказания; 

г) о лицах, пропавших без вести, об обнаруженных неопознанных 
трупах. 

Наиболее типичные нарушения закона, которые выявляют прокуро
ры при осуществлении надзора за законностью оперативно-розыскной дея
тельности: 

> незаконное заведение и прекращение дел оперативного 
учета в целях улучшения показателей статистической отчетности по 
ОРД; 

> нарушение установленного законом порядка проведения 
оперативно-розыскных мероприятий, вторгающихся в конституцион
ные права граждан (отсутствие достаточных оснований для их прове
дения; осуществление ОРМ, требующих предварительного решения 
суда, без получения такового; необоснованное использование преду
смотренного законом порядка проведения ОРМ, не терпящих отлага
тельства, с последующим уведомлением суда, нарушение сроков их 
проведения и уведомления суда; использование для проведения ОРМ, 
вторгающихся в конституционные права граждан, не уполномоченные 
на это частных охранных предприятий); 

> отсутствие оснований и нарушение порядка проведения 
других оперативно-розыскных мероприятий, в том числе проведение 
ОРМ параллельно с расследованием по уголовному делу без поруче
ния и согласования со следователем, нарушение сроков ведения дел 
оперативного учета, волокита, формализм при выполнении поручений 
следователей, преждевременное проведение ОРМ не уполномоченным 
на то или некомпетентным лицом, ненадлежащее оформление доку
ментов по проведению и результатам ОРМ; 

> сокрытие в делах оперативного учета заявлений и сооб
щений о преступлениях, требующих разрешения в установленном 
уголовно-процессуальном законом порядке (ст. 140-148 УПК РФ); 

> приобщение к делам оперативного учета подлинных про
токолов допросов и других следственных действий, зачастую произ
веденных с нарушением требований уголовно-процессуального зако
нодательства работниками оперативно-розыскных подразделений, а 
также протоколов об административных правонарушениях, требую
щих разрешения в установленном законом порядке; 

> включение в планы оперативно-розыскных мероприятий 
незаконных и необоснованных действий, не предусмотренных Феде-
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ральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», в том 
числе административных задержаний «разрабатываемых» лиц; 

> нарушение прав и законных интересов лиц, оказываю
щих содействие органам, осуществляющим ОРД, на конфиденциаль
ной основе: их внедрение без согласия в преступные группы; постав-
ление в условия, при которых они вынуждены участвовать в соверше
нии преступных акций; рассекречивание и предание огласке (без по
лучения от них согласия) данных об их личности и роли в разоблаче
нии истинных преступников. 

В надзорной практике прокурорам приходится сталкиваться со слу
чаями, когда в материалах дел оперативного учета имеются данные, доста
точные для возбуждения уголовного дела, но не реализованные надлежа
щим образом в нарушение требований закона. 

Руководители органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, несут персональную ответственность за соблюдение закон
ности при организации и проведении оперативно-розыскных мероприятий. 

В соответствии с Указанием Генерального прокурора от 18 апре
ля 2002 г. № 20-27/10 «О порядке осуществления прокурорского надзо
ра за исполнением ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» ор
ганами федеральной службы безопасности» заместители Генерального 
прокурора Российской Федерации, начальники управлений и отделов (на 
правах управлений) Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
прокуроры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним воен
ные и другие специализированные прокуроры, прокуроры городов, рай
онов, другие территориальные, военные и иные специализированные про
куроры, уполномоченные осуществлять надзор за исполнением законода
тельства об оперативно-розыскной деятельности, должны проводить про
верки для соблюдения законности: 

• по обращениям граждан и должностных лиц; 
• по результатам изучения материалов уголовных дел о нерас

крытых преступлениях, в связи с отсутствием положительных результа
тов при раскрытии преступлений, розыске подозреваемых или обви
няемых по уголовным делам; 

• при поступлении информации о ненадлежащем исполнении 
поручения следователя, органа дознания, определения суда по находя
щимся в их производстве уголовным делам, а также указания прокуро
ра; 

• в соответствии с планом работы или по указанию прокурора, 
имеющего право давать такие указания. 

При этом иметь в виду, что сведения об организации, тактике, мето
дах и средствах осуществления контрразведывательной и разведыватель
ной деятельности органов федеральной службы безопасности в предмет 
проверок не входят. 
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Проверки проводят только те прокуроры, на которых возложено не
посредственное осуществление надзорных функций. Копии (выписки) 
приказов с перечнем уполномоченных прокуроров и лиц, ответственных за 
ведение делопроизводства по документам оперативно-розыскной деятель
ности., направлять для сведения соответствующим начальникам органов 
федеральной службы безопасности. 

У уполномоченных прокуроров должна быть оформлена соответст
вующая форма допуска для работы со сведениями, составляющими госу
дарственную тайну. 

Оперативно-служебные материалы и иные документы необходимо 
изучать в установленном нормативными актами порядке ведения секрет
ного делопроизводства, как правило, в помещениях органов федеральной 
службы безопасности, отвечающих требованиям режима секретности. 

Истребование таких материалов в прокуратуру производить в ис
ключительных случаях. 

При осуществлении проверок уполномоченным прокурорам необхо
димо: 

- знакомиться с нормативными правовыми актами ФСБ 
России, регламентирующими порядок проведения оперативно-
розыскных мероприятий, с учетно-регистрационной документацией, а 
также материалами дел оперативного учета, сигнальных и оператив
ных подборок (далее - дела оперативного учета); 

- принимать предусмотренные уголовно-процессуальным 
законодательством меры к отмене незаконных и необоснованных по
становлений о возбуждении или отказе в возбуждении уголовных дел, 
а также других незаконных решений начальников органов федераль
ной службы безопасности при осуществления оперативно-розыскной 
деятельности: 

- требовать письменные объяснения от должностных лил 
органов федеральной службы безопасности, допустивших нарушения 
закона при реализации своих полномочий по осуществлению опера
тивно-розыскной деятельности; 

- принимать меры к устранению выявленных нарушений 
закона, привлечению виновных должностных лиц к ответственности, а 
также отстранению их от участия в работе по делам оперативного уче
та; 

- в установленном уголовно-процессуальным законода
тельством порядке проводить проверки в отношении сотрудников ор
ганов федеральной службы безопасности, осуществляющих оператив-
но-розыскную деятельность, в действиях которых усматриваются при
знаки состава преступления; 

- при необходимости давать письменные указания об осу
ществлении по уголовным делам дополнительных оперативно-
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розыскных мероприятий либо требовать прекращения проведения та
ких мероприятий; высказывать предложения о направлениях работы 
по делам оперативного учета. 

Прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним 
специализированным прокурорам не реже одного раза в полугодие о ре
зультатах надзора за законностью осуществления оперативно-розыскной 
деятельности органами федеральной службы безопасности необходимо 
информировать Генеральную прокуратуру Российской Федерации, а воен
ным прокурорам в те же сроки - Главную военную прокуратуру. 

Подлинники документов, исполненных лицами, оказывающими ор
ганам федеральной службы безопасности содействие на конфиденциаль
ной основе, и (или) факсимильные копии (в том числе фото- и ксерокопии) 
представлению не подлежат. 

Дела оперативного учета и иные оперативно-служебные документы, 
в том числе судебные решения о проведении оперативно-розыскных меро
приятий, относящиеся к разведывательной и контрразведывательной дея
тельности (государственная измена, шпионаж), представлять для проверки 
при наличии у прокурора данных, свидетельствующих о нарушении орга
нами федеральной службы безопасности законодательства Российской Фе
дерации. 

Для надзора за соблюдением разрешенных сроков проведения опера
тивно-технических мероприятий по делам оперативного учета указанной 
категории представлять прокурорам специально предназначенные для это
го оперативно-служебные документы. Установочные данные о лицах, в от
ношении которых заведены дела оперативного учета, в таких документах 
не отражаются. 

Вопросы и задания 
1. В каких случаях и с соблюдением каких условий допускается проведение 

оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные 
права человека и гражданина на тайну переписки, телефонных перегово
ров и т.п. без предварительного судебного решения? 

2. Раскройте методику выявления сокрытия преступлений. 
3. В чем особенности организации надзора за оперативно-розыскной дея

тельностью, осуществляемой органами внешней разведки? 
4. Почему законодатель обязывает в части 4 ст. 38 УПК РФ вышестоящего 

прокурора в случае отказа в удовлетворении возражений следователя на 
решения, действия: и бездействие прокурора в ходе предварительного рас
следования поручить производство предварительного следствия другому 
следователю? 

5. Какие следственные действия санкционируются прокурором? 
6. Каково соотношение прокурорского надзора к судебного контроля на 

предварительном расследовании? 
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7. Как соотносятся между собой полномочия прокурора по продлению сро
ков предварительного расследования и продлению содержания подозре
ваемого, обвиняемого под стражей? 

8. Назовите особенности оформления разрешения прокурором жалоб в уго
ловном процессе. 

113 



ГЛАВА 5. НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ 
АДМИНИСТРАЦИЯМИ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ИСПОЛНЯЮЩИХ НАКАЗАНИЕ И МЕРЫ 
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА, НАЗНАЧАЕМЫЕ 
СУДОМ, АДМИНИСТРАЦИЯМИ МЕСТ СОДЕРЖАНИЯ 

ЗАДЕРЖАННЫХ И ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПОД СТРАЖУ 

5.1. ПРЕДМЕТ НАДЗОРА 

В современных условиях прокуратура является единственным по 
существу органом государства, на который, в соответствии с Конституци
ей РФ, возложена задача по обеспечению законности в местах содержания 
задержанных, заключенных под стражу, в местах лишения свободы, где в 
силу изоляции от общества граждане, заключённые под стражу, к осуж
дённые остаются наименее защищёнными. 

Надзор за исполнением законов администрациями органов и учреж
дений, исполняющих наказание и применяющих назначенные судом меры 
принудительного характера, администрациями мест содержания задержан
ных и заключённых под стражу выделен в качестве самостоятельного на
правления прокурорской деятельности. 

Статья 32 Федерального закона "О прокуратуре РФ" к предмету 
прокурорского надзора относит: 

1) законность нахождения лиц в местах содержания задержан
ных, предварительного заключения, исправительных учреждениях и иных 
органах и учреждениях, исполняющих наказание и меры принудительного 
характера, назначаемые судом; 

2) соблюдение установленных законодательством РФ прав и обя
занностей задержанных, заключённых под стражу, осуждённых и лиц, под
вергнутых мерам принудительного характера; 

3) соблюдение порядка и условий содержания названных лиц; 
4) законность исполнения наказания, не связанного с лишением 

свободы. 
При осуществлении надзора прокурор руководствуется Конституци

ей РФ, Федеральным законом «О прокуратуре РФ», уголовным, уголовно-
процессуальным и уголовно-исполнительным законодательством. Феде
ральным законом «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняе
мых в совершении преступлений» от 15 июля 1995 г., Законом РФ «Об уч-
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реждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы» от 21 июля 1993 г., другими законами РФ, приказами и указа
ниями Генерального прокурора РФ. 

К сфере прокурорского надзора отнесены: исправительные учрежде-
ния (колонии общего, строгого, особого режима, колонии-поселения, 
тюрьмы, воспитательные колонии для несовершеннолетних); арестные до
ма; психиатрические учреждения: специальные учебно-воспитательные 
учреждения для несовершеннолетних; места для содержания задержанных 
(изоляторы временного содержания); следственные изоляторы; а также 
уголовно-исполнительные инспекции; исправительные центры, испол
няющие наказание, не связанное с изоляцией от общества. 

Согласно ст. 32 Федерального закона «О прокуратуре РФ» прокурор 
путем надзора за исполнением законов обеспечивает: 

- содержание лиц в местах их задержания, предварительного за
ключения, исполняющих меры принудительного характера не иначе как на 
основания и в порядке, установленных законом. Такими основаниями яв
ляются: в отношении задержанного - протокол задержания лица, подозре
ваемого в совершении преступления; в отношении заключённого под 
стражу, - постановление судьи; в отношении осуждённого, а также лица, 
подлежащего принудительному лечению либо направлению в учебно-
воспитательное учреждение, - приговор либо изменяющее его определение 
или постановление суда, вступившее в законную силу, а также акт поми
лования или амнистии (ст. 7 УИК РФ); 

- соблюдение установленных законодательством РФ прав и обя
занностей задержанных, заключённых под стражу, осуждённых и лиц, к 
которым применены меры принудительного характера, порядка и условий 
их содержания. 

Под порядком содержания под стражей понимают: режим следст
венных изоляторов и изоляторов временного содержания, надзор за содер
жащимися в них лицами: правоограничения; правила внутреннего распо
рядка; раздельное содержание различных категорий лиц; меры профилак
тического и дисциплинарного воздействия, применяемые к ним, и др. 

К условиям содержания относятся устанавливаемые законодательст
вом РФ нормы материально-бытового и медико-санитарного обеспечения 
лиц, задержанных и заключённых под стражу. 

Правовое положение лиц, содержащихся под стражей, представляет 
собой установленный законом правовой статус подозреваемых и обвиняе
мых, подсудимых и осуждённых, то есть объём их прав и обязанностей. 

Исходя из требований законодательства, допускающего содержание 
в местах лишения свободы граждан лишь на основании, в порядке и на ус
ловиях, строго определённых законом, органы прокуратуры выполняют 
широкий круг задач. Они осуществляют надзор: 
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• за соблюдением сроков содержания под стражей задержанных 
и подследственных; 

• за обоснованностью назначения судом осуждённому соответ
ствующего режима исправительной колонии с тем. чтобы соблюсти требо
вание закона о раздельном содержании различных категорий осуждённых; 

• за соблюдением требований уголовно-исполнительного зако
нодательства об основных средствах исправления осуждённых, обеспече
ния их прав и законных интересов: 

• за законностью и своевременностью освобождения осуждён
ных от отбывания наказания. 

Выступая с докладом Федеральному собранию о состоянии закон
ности и правопорядка в январе 2005 г. Генеральный прокурор РФ В.В. Ус
тинов отметил, что ситуация с законностью в 2004 г. по сравнению с 2003 
г. ухудшилась. В колониях содержатся 764 тыс. осужденных. В ходе про
курорских проверок выявлено нарушений в полтора раза больше, чем в 
2003 г., при этом он привел пример, когда в ходе только одной проверки в 
СИЗО-1 города Москвы у заключенных нашли 43 мобильных телефона, 
свыше сотни зарядных устройств, водку и ее суррогаты, заточки, веревки, 
деньги и иные запрещенные предметы. В Яшалтинской воспитательной 
колонии в Республике Калмыкия подростки годами не видели мяса, карто
феля, свежих овощей. 4 

Приказ Генерального прокурора РФ «Об организации прокурор
ского надзора за соблюдением законов ори исполнении уголовных на
казаний и содержании подозреваемых и обвиняемых в следственных 
изоляторах» от 5 августа 2003 г. № 27 (с изм. от 4 февраля 2004г.) обя
зывает прокуроров всех уровней организовать действенный надзор за со
блюдением законодательных актов, регулирующих порядок содержания 
лиц, находящихся под стражей, и рассматривать этот вид надзора как важ
ную составную часть обшей функции защиты конституционных прав и за
конных интересов граждан, находящихся в местах лишения свободы и со
держания под стражей, отбывающих наказания, не связанные с изоляцией 
от общества, а также содержащихся в дисциплинарных воинских частях. 

Генеральный прокурор в этом приказе требует следующего. 
Обеспечить контроль за фактическим устранением вскрытых нару

шений закона. 
В полной мере использовать предоставленные полномочия для вос

становления нарушенных прав граждан, наказания виновных в этом долж
ностных лиц. 

Не менее одного раза в полугодие обобщать состояние законности и 
прокурорского надзора при исполнении уголовных наказаний, а также со
держании подозреваемых и обвиняемых в следственных изоляторах. Ис-

4 Российская газета .2005. 22 янв. №11(l3680).. 
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пользовать результаты обобщений для совершенствования организации 
работы и повышения действенности прокурорских мер. 

Ежемесячно проверять законность содержания под стражей подозре
ваемых и обвиняемых в следственных изоляторах. 

Безотлагательно принимать меры к освобождению незаконно под
вергнутых заключению под стражу, а также лиц. срок содержания которых 
под стражей истек. 

Исходить из того, что одним из предметов надзора за исполнением 
законов об оперативно-розыскной деятельности в исправительных учреж
дениях и следственных изоляторах является законность проводимых меро
приятий по выявлению и предотвращению преступлений, их раскрытию, а 
также пресечению недозволенных связей сотрудников уголовно-
исполнительной системы с осужденными, подозреваемыми и обвиняемы
ми. 

В случае возникновения в исправительных учреждениях, следствен
ных изоляторах, дисциплинарных воинских частях чрезвычайных проис
шествий руководителям прокуратур республик, краев, областей, военным 
прокурорам незамедлительно выезжать на места для проверки обстоя
тельств, выяснения и устранения причин и условий, вызвавших происше
ствия, и решения вопроса о привлечении виновных к ответственности. 

По каждому случаю смерти лиц, содержащихся в исправительных 
учреждениях, следственных изоляторах, гауптвахтах и дисциплинарных 
воинских частях, организовывать проведение прокурорской проверки об
стоятельств их смерти с принятием по ее результатам процессуального 
решения. 

Регулярно проверять соблюдение требований закона при примене
нии досрочного освобождения от отбывания наказания, изменении вида 
исправительного учреждения, условий отбывания наказания, переводе 
осужденных из одного исправительного учреждения в другое, конвоиро
вании сотрудниками уголовно-исполнительной системы лиц, содержащих
ся под стражей. 

Обеспечить действенный надзор за соблюдением законов при испол
нении наказаний, не связанных с лишением свободы, условного осужде
ния, а также осуществлении контроля за осужденными, отбывание наказа
ния которым отсрочено. 

Проверки исполнения законов в уголовно-исполнительных инспек
циях проводить ежеквартально. При проверках акцентировать внимание на 
соблюдении требований закона о постановке осужденных на учет, контро
ле за их поведением, применении мер воздействия к лицам, уклоняющимся 
от исполнения возложенных судом обязанностей, обязанностей и запретов, 
установленных уголовно-исполнительными инспекциями, нарушающим 
порядок и условия отбывания наказаний, не связанных с лишением свобо
ды, а также на исполнении требований приговора администрацией органи-
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заций и командованием воинских частей, в которых работают осужденные' 
или проходят службу осужденные военнослужащие. 

Прокурорам субъектов Российской Федерации не реже одного раза в 
месяц проводить проверки следственных изоляторов или исправительных 
учреждений. 

Военным прокурорам регулярно участвовать в проверках соблюде
ния законности в дисциплинарных воинских частях. 

Вопросы, связанные с обеспечением законности в исправительных 
учреждениях, следственных изоляторах, дисциплинарных воинских частях 
и состоянием прокурорского надзора обсуждать на коллегиях или опера
тивных совещаниях. 

Для обеспечения гласности в работе прокуратур поддерживать дело
вые связи с общественными объединениями, занимающимися проблемами 
исполнения наказаний, использовать их возможности для пропаганды пра-
вовых знаний, укрепления законности в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы. 

5. 2. ПРОВЕРКА ЗАКОННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ 

В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

При проверках в исправительных и воспитательных колониях, 
тюрьмах, следственных изоляторах, дициплинарных воинских частях 
особое внимание обращать на законность содержания в этих учреждениях 
осужденных, подозреваемых и обвиняемых, а также факты использования 
недозволенных мер воздействия и незаконного применения администраци
ей исправительных учреждений, следственных изоляторов, командовани
ем, иными должностными лицами дисциплинарных воинских частей, дру
гих воинских частей и учреждений, сотрудниками отделов специального 
назначения физической силы, спецсредств и оружия; водворения в карце
ры, дисциплинарные и штрафные изоляторы, помещения камерного типа, 
гауптвахты; неоказания медицинской помощи; ненадлежащего материаль
но-бытового обеспечения. 

Добиваться неукоснительного соблюдения установленного законом 
режима исполнения и отбывания наказания как основного условия исправ
ления осужденных, имея в виду прежде всего изоляцию и раздельное со
держание разных категорий осужденных, их личную безопасность, усло
вия содержания, законность проведения обысков и досмотров. 

Устанавливаемый в пенитенциарных учреждениях режим является 
одним из основных средств исправления осуждённых к лишению свободы. 
Режимные требования предполагают обязательную изоляцию осуждённых 
к лишению свободы от общества и вытекающие отсюда ограничения ряда 
их прав и свобод. Степень изоляции определяется видом исправительного 
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учреждения и поведением осужденного, Вид исправительного учреждения 
с соответствующим режимом определяется судом. 

Под порядком содержания в исправительном учреждении понима
ют правила режима, обеспечивающие: охрану и изоляцию осуждённых; 
постоянный надзор за ними: исполнение возложенных на них обязанно
стей, личную безопасность осуждённых; раздельное содержание разных 
категорий осуждённых; различные условия их содержания в зависимости 
от вида и режима исправительного учреждения: применение физической 
силы, специальных средств и оружия к осуждённым в случаях оказания 
ими сопротивления персоналу исправительных учреждений, злостного не
повиновения законным требованиям персонала, нападения на граждан или 
совершения иных общественно опасных действий. Условия применения 
сотрудниками уголовно-исполнительной системы физической силы, спе
циальных средств и оружия регламентированы Федеральным законом «Об 
учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лише
ния свободы». Запрещаетсл применять специальные средства, газовое и 
огнестрельное оружие в отношении женщин с видимыми признаками бе
ременности, лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолет
них, когда их возраст очевиден или известен, кроме случаев оказания ими 
вооружённого сопротивления, совершения группового или иного нападе
ния, угрожающего жизни и здоровью граждан, а также в случаях, когда от 
этого могут пострадать посторонние граждане. 

О каждом случае применения огнестрельного оружия администрация 
учреждения или органа уголовно-исполнительной системы обязана неза
медлительно уведомить прокурора. Кроме того, начальники учреждений, 
исполняющих наказания, обязаны сообщать прокурору обо всех случаях 
ранения или смерти осуждённых, заключённых и иных лиц в результате 
применения к ним физической силы, специальных средств или оружия. В 
случае применения мер физического сдерживания (физической силы) к не
совершеннолетним должностным лицам специального учебно-
воспитательного учреждения предписывается незамедлительно уведомить 
об этом прокурора. 

Проверки соблюдения законности в местах лишения свободы осуще
ствляются прокурором систематически, вне зависимости от наличия сиг
налов о нарушениях законности. 

Основной формой выявления и предупреждения нарушений закон
ности является непосредственная проверка соблюдения законов, осущест
вляемая прокурором путём посещений мест лишения свободы и иных под
надзорных учреждений, это: 

- ознакомление с документами, на основании которых произве
дены задержание, арест или осуждение граждан; 

- проверка состояния режима и условий содержания таких лиц, 
их опрос; 
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- организация личного приёма, проверка жалоб и заявлений; 
- проверка законности приказов и распоряжений, издаваемых 

должностными лицами названных учреждений: 
- истребование объяснений от должностных лиц учреждений, 

исполняющих наказание, по поводу допущенных нарушений закона; 
- проверка соблюдения правового положения лиц, содержащих

ся в поднадзорных учреждениях, в части предоставления им права на сви
дания, переписку, получение посылок и передач; 

- оказание юридической помощи. 
В обязанности прокурора входит также проверка: 

1) обоснованности применения к арестованным и осуждённым 
дисциплинарных мер воздействия, а также мер безопасности и 
оружия; 

2) законности и своевременности освобождения лип из-под стра
жи и отбывания наказания как по отбыванию срока, так и по 
другим основаниям (помилование, амнистия); 

3) обоснованности представления осуждённых к условно-
досрочному освобождению и по болезни; 

4) оснований перевода их из одного учреждения в другое. 
Проверка законности содержания осуждённых проводится путём оз

накомления с их личными делами. В этих целях прокурор удостоверяется в 
наличии на каждого осуждённого вступившего в законную силу приговора 
(определения) суда, являющегося основанием для содержания в исправи
тельном учреждения. При отсутствии такого основания, а равно в случае 
истечения определённого судом срока лишения свободы прокурор иди его 
заместитель обязан освободить такое лицо немедленно. В случае установ
ления лиц, осуждённых впервые за преступления, не представляющие 
большой общественной опасности, прокурор принимает меры к опротесто
ванию приговоров в отношении таких лил. 

Для выяснения полноты регистрации правонарушений в исправи
тельном учреждении и выявления возможных случаев их сокрытия от учё
та прокурор знакомится: 

- с протоколами заседаний самодеятельных организаций (сове
тов коллективов), на которых обсуждались проступки осуждённых: 

- с карточками их индивидуального изучения: 
- с данными о поощрениях и взысканиях; 
- с материалами личных дел. 
В этих же целях просматриваются записи в журнале приёма осуж

дённых медицинской частью, позволяющие выяснить, проводится ли рас
следование обстоятельств причинения осуждённым телесных поврежде
ний. Полученные сведения следует сопоставить с официальными стати
стическими данными о регистрации нарушений режима и преступлений. 
Нельзя проходить мимо таких фактов, когда в целях создания видимости 
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благополучия часть совершённых преступлений администрация учрежде
ния относит к разряду предотвращённых и в отчёте не указывает. 

Следует сказать, что недостаточно использовать традиционные фор
мы реагирования в виде направления представлений об устранении нару
шений законности. Проблемы создания надлежащих условий в пенитенци
арных учреждениях должны выноситься на рассмотрение координацион
ных совещаний, а также ставиться перед главами администраций городов и 
районов. 

Проверяя соблюдение закона о медико-санитарном обеспечении аре
стованных и осуждённых, прокурор знакомится с отчётностью о динамике 
заболеваемости по основным группам болезней, выявляемости заболева
н и , смертности, о вспышках инфекционных заболеваний, групповых от
равлениях. Особое внимание следует уделять положению с заболеваемо
стью туберкулёзом и его лечением, выполнению мер по совершенствова
нию противотуберкулёзной помогли в местах лишения свободы. 

Для обеспечения личной безопасности и по просьбе осуждённого за
коном предусмотрена возможность перевода его в безопасное место. В ка
честве таковых могут использоваться камеры штрафных, дисциплинарных 
изоляторов и помещения камерного типа. Перевод осуждённого в камеру 
производится по постановлению начальника учреждения на срок не свыше 
девяноста суток. В случае безуспешности перечисленных выше мер по 
обеспечению личной безопасности осужденного начальником ИУ прини
мается решение о его переводе в другое исправительное учреждение в ус
тановленном порядке (§ 25 Правил внутреннего распорядка исправитель
ных учреждений). Подобная мера безопасности должна рассматриваться 
как крайняя и применяться в случаях, если другие способы не дают ре
зультата. Необходимо также, чтобы угроза осуждённому была реальной, а 
его обращение о помещении в безопасное место не преследовало иной це
ли. Прокурор проверяет эти обстоятельства и законность принятых по ним 
мер администрацией учреждения. 

На основе изучения личных дел прокурор выясняет: насколько обос
нованно принимаются решения о предоставлении осуждённым права на 
выезд за пределы исправительного учреждения (наличие документов, под
тверждающих исключительные личные обстоятельства): соблюдается ли 
график выезда осуждённых на время ежегодного оплачиваемого отпуска; 
соблюдаются ли при этом ограничения в отношении некоторых категорий 
осуждённых, перечисленные в ч. 3 ст. 97 УИК РФ: оформляются ли прика
зы о разрешении выезда осуждённым. Это. в частности, диктуется тем, что 
решения такого рода администрацией принимаются самостоятельно, без 
согласования с прокурором. Порядок разрешения осуждённым выезда за 
пределы исправительного учреждения определён Правилами внутреннего 
распорядка исправительных учреждений. 
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Законность предоставления осуждённым права передвижения без 
конвоя также устанавливается по материалам их личных дел. Прокурор 
следит за тем, чтобы в отношении осуждённых, допускающих нарушения 
режима или правил поведения, предоставленные льготы, как того требует 
закон, отменялись. 

Особого реагирования требуют сигналы о применении оружия к 
осуждённым. В соответствии с законом о каждом применении огнестрель
ного оружия администрация исправительного учреждения обязана немед
ленно уведомить прокурора. Располагая информацией об этом, прокурор 
осуществляет выезд на место происшествия и проводит проверку. При 
проверке состояния законности в поднадзорном учреждении обоснован
ность применения такой меры выясняется прокурором путём ознакомле
ния с материалами служебного расследования фактов применения оружия. 

Важное средство выявления и предупреждения нарушений законно
сти - надзор за обеспечением права осуждённых обращаться с предложе
ниями, жалобами и заявлениями в государственные органы, к Уполномо
ченному по правам человека в РФ. в общественные объединения. При по
сещении поднадзорных учреждений прокурор проверяет организацию учё-
та и регистрации обращений осужденных, а также иных лиц. содержащих
ся в них; организацию приема их по личным вопросам: полноту и объек
тивность рассмотрения обращении осуждённых администрацией этих уч
реждений. 

По книге регистрации письменных жалоб и заявлений, журналу 
учёта приёма администрацией осуждённых но личным вопросам, а также 
по личным делам осуждённых прокурор устанавливает, как учитываются 
жалобы и заявления, своевременно ли они направляются адресатам, пра
вильно ли разрешаются, объявляются ли осуждённым результаты рассмот
рения. 

Содержание в карцере, штрафных, дисциплинарных изоляторах, по
мещении камерного типа должно быть документально оформлено. Основ
ные документы: постановление начальника учреждения, акты и рапорты 
сотрудников учреждения, заключение врача о возможности содержания 
нарушителя в помещении камерного типа. К документам должны быть 
приобщены письменные объяснения лица, подвергнутого взысканию, сви
детельства очевидцев, справки о предыдущих взысканиях. Отсутствие до
кументов, подтверждающих факт нарушения порядка содержания или от
бывания наказания, является основанием для отмены наложенного взы
скания. 

Важной гарантией в обеспечении соблюдения законности является 
санкционирование прокурором в определённых законом случаях некото
рых действий, проводимых администрацией мест содержания под стражей. 
Так, размещение лиц в одиночных камерах на срок более суток допускает-
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ся лишь по мотивированному постановлению начальника места содержа
ния, санкционированному прокурором. 

В случае стихийного бедствия, массовых беспорядков, групповых 
неповиновений осужденных, в исправительных учреждениях может быть 
введён режим особых условий сроком на тридцать суток. В период дей
ствия режима особых условий может быть приостановлено осуществление 
некоторых прав осуждённых, введены усиленные варианты охраны и над
зора, ограничена деятельность производственных, культурно-
просветительных и иных служб. 

Проверяя соблюдение требований закона об условно-досрочном ос
вобождении от наказания, о замене неотбытой части наказания более мяг
ким видом наказания, а также об освобождении от наказания в связи с бо
лезнью, прокурор обращает внимание на срок фактически отбытого осуж
дённым наказания (ст. 79 и 80 УК РФ), а равно на медицинские свидетель
ства, подтверждающие наличие у осуждённого болезни, указанной в Пе
речне заболеваний, являющихся основанием для освобождения от отбыва
ния наказания, утверждённом совместным приказом Минздрава России и 
Минюста России от 9 августа 2001 г. № 311/242. 

При отбытии установленной законом части наказания осуждённый 
может быть освобождён условно-досрочно,, если судом будет признано, 
что для своего исправления он не нуждается в дальнейшем отбывании на
казания. Ходатайство об условно-досрочном освобождении осуждённым, 
а также его адвокатом подается в суд. Админстрация учреждения или ор
гана, исполняющего наказание, не позднее чем через 10 дней после подачи 
ходатайства осужденного об условно - досрочном освобождении направ
ляет заявленное ходатайство в суд вместе с характеристикой на осужден
ного, а также заключение администрации о целесообразности условно-
досрочного освобождения.. 

установленной законом части срока наказания в течение месяца рас
смотреть вопрос о представлении его к условно-досрочному освобожде
нию (либо об отказе ему в этом). 

Проверяя обоснованность представления осуждённого к условно-
досрочному освобождению, прокурор должен обратить внимание на мате
риалы, характеризующие осуждённого за весь период отбывания наказа-
кия, и сделать вывод об обоснованности принятого решения о представле
нии (об отказе в представлении) к условно-досрочному освобождению. 

Изучая личные дела лиц, отбывших наказание или освобождённых 
от отбывания наказания досрочно, прокурор, помимо проверки правильно
сти исчисления сроков наказания, устанавливает; выполнены ли админист
рацией исправительного учреждения требования ст. 180 и 181 УИК РФ в 
части уведомления соответствующих органов и учреждений об освобож
дении осуждённых в целях оказания им содействия в трудовом и бытовом 
устройстве. 
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5.3. СРЕДСТВА ПРОКУРОРСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ 
Основными правовыми средствами реагирования прокурора на на

рушения законности являются: 
1) протест на противоречащие закону приказы, распоряжения и 

иные акты администрации поднадзорного учреждения: 
2) представление об устранении нарушений закона и причин, им 

способствующих, в орган или должностному лицу уголовно-
исполнительной системы; 

3) предостережение о недопустимости нарушения закона. 
При наличии сведений о готовящихся противоправных действиях 

прокурор, в целях их предупреждения, вправе вынести должностным ли
цам из числа администрации учреждения предостережение (в письменной 
форме) о недопустимости нарушения закона. При неисполнении требова
ний, изложенных в указанном предостережении, должностное лицо, кото
рому оно было объявлено, может быть привлечено к ответственности. 

Протест прокурора вносится, когда требуется отменитъ не соответ
ствующий закону акт администрации учреждения и восстановить нару
шенные им права. До рассмотрения протеста администрация места содер
жания под стражей обязана приостанавливать действие опротестованного 
акта. Протест подлежит обязательному рассмотрению не позднее чем в де
сятидневный срок, и о результатах сообщается прокурору. 

Представление - это письменный акт, адресуемый в орган или 
должностному лицу, полномочному устранить нарушения закона. Вносит
ся представление в тех случаях, когда наряду с устранением нарушений 
возникает необходимость в принятии мер по ликвидации причин и усло
вий, их порождающих. Основывается представление на обобщённых дан
ных о состоянии законности в поднадзорных учреждениях, анализе прак
тики прокурорского надзора, материалах проверки, ведомственного и су
дебного контроля, жалоб и заявлений, поступающих в прокуратуру. По 
представлению прокурора в срок не более месяца необходимо принять 
конкретные меры по устранению нарушений закона, причин и условий, им 
способствующих, и о результатах сообщить прокурору. 

Постановление прокурора, как и другие акты прокурорского реаги
рования, во всех случаях должно быть мотивированным и юридически 
обоснованным. За фактическим исполнением сделанных им предложений, 
за соблюдением сроков рассмотрения внесённых им протестов и представ
лений прокурор обязан установить контроль. В случаях неисполнения ад
министрацией учреждения требований прокурора он после выявления 
причин неисполнения ставит вопрос о принятии мер в отношении должно
стных лиц этого учреждения перед органом, ведающим исполнением нака
заний, а при наличии предусмотренных законом оснований принимает ре-
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шение о возбуждении уголовного дела или производства об администра
тивном правонарушении. 

Вопросы и задания 

1. Сравните полномочия прокурора в рамках общего и пенитенциарного надзо
ра. 

2. Что входит в предмет надзора за законностью условно-досрочного освобож
дения? 

3. В чем особенности пенитенциарного надзора за соблюдением прав несовер
шеннолетних по сравнению с другими категориями осужденных? 

4. Назовите сроки, соблюдение которых прокурор должен проверять, в изоля
торах временного содержания. 

5. Какие средства прокурорского реагирования могут использоваться при осу
ществлении надзора за законностью содержания под стражей? Оцените эф
фективность тех или иных актов прокурорского реагирования при осуществ
лении надзора в этой сфере. 

6. Найдите общее и особенное в деятельности прокурора в рамках надзора за 
законностью исполнения уголовного наказания и в рамках надзора за закон
ностью содержания под стражей. 

7. Как полномочия по надзору за законностью исполнения уголовного наказа
ния, мер принудительного характера, назначаемых судом, содержания под 
стражей распределены между территориальными и специализированными 
прокуратурами? 
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ГЛАВА 6. УЧАСТИЕ ПРОКУРАТУРЫ В РАССМОТРЕНИИ 
ДЕЛ СУДАМИ 

6.1. УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В РАССМОТРЕНИИ 

УГОЛОВНЫХ ДЕЛ СУДАМИ 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, закрепив 
ведушую роль прокурора в уголовном преследовании, ввел новые проце
дуры уголовного судопроизводства, которые требуют существенного по
вышения качества поддержания государственного обвинения и укрепления 
корпуса государственных обвинителей. 

Одним из главных принципов уголовного судопроизводства стала 
состязательность сторон. 

Бремя доказывания вины подсудимого возложено исключительно на 
сторону обвинения, причем отказ государственного обвинителя от под
держания обвинения является обязательным для суда. 

В судебном заседании стороны обвинения и зашиты пользуются 
равными правами на заявления отводов и ходатайств, предоставление до
казательств, участия в их исследовании, выступления в судебных прениях. 

Судебное следствие начинается с изложения госу дарственным обви
нителем предъявленного подсудимому обвинения. Первой предоставляет 
доказательства сторона обвинения, но подсудимого первым допрашивает 
защитник и участники судебного разбирательства со стороны защиты, а 
затем уже государственный обвинитель. 

Введена стадия предварительного слушания уголовного дела, в ко
торой рассматриваются вопросы как назначения судебного разбирательст
ва, так и допустимости доказательств. Отменен институт возвращения уго
ловных дел для дополнительного расследования. 

Право апелляционного и кассационного обжалования приговоров, не 
вступивших в законную силу (внесение представлений), предоставлено 
государственному обвинителю и вышестоящему прокурору. По новым 
нормам в этих стадиях возможно непосредственное исследование имею
щихся и вновь представленных доказательств. 

По отдельным категориям дел вводится особый порядок принятия 
судебного решения с согласия прокурора. 

Государственные обвинители при даче согласия на особый порядок 
принятия судебного решения должны убеждаться в наличии оснований для 
такого порядка судебного разбирательства (ст. 314 УПК РФ), обязательно 
принимать в нем участие с тем, чтобы в случае вынесения судьей незакон
ного и необоснованного приговора иметь возможность принести кассаци
онное представление. 
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Изменен не только процессуальный порядок, но и суть пересмотра 
приговоров в порядке надзора. Они могут быть пересмотрены только в 
сторону улучшения положения осужденного. 

Эти и иные новации закона требуют от всех сотрудников органов 
прокуратуры, участвующих в судебном разбирательстве, высочайшей ор
ганизации работы, профессионализма, личной ответственности. Актив
ность и процессуальное мастерство государственного обвинителя в пред
ставлении и исследовании доказательств становятся решающими фактора
ми в обеспечении неотвратимости наказания за совершенное преступле
ние. 

Участие в рассмотрении уголовных дел судами считается одним из 
важнейших направлений в деятельности органов прокуратуры. 

Для этого в соответствии с приказом Генерального прокурора РФ 
от 3 июня 2002 г. № 28 "Об организации работы прокуроров в судеб
ных стадиях уголовного судопроизводства» необходимо: 

- постоянно совершенствовать работу по поддержанию государст
венного обвинения как одного из действенных средств борьбы с преступ
ностью. Участие в судебном разбирательстве уголовных дел считать пер
востепенной служебной обязанностью всех прокурорских работников: 

- обеспечить участие прокуроров в судебном разбирательстве всех 
уголовных дел публичного и частно-публичного обвинения, в том числе и 
в рассмотрении дел, возбужденных в соответствии с ч. 4 ст. 20 и ч. 3 ст. 
318 УПК РФ, мировым судьей; 

- руководителям прокуратур регулярно лично поддерживать госу
дарственное обвинение; 

- до особого распоряжения исключить поручение поддержания госу
дарственного обвинения в суде должностным лицам органа дознания и 
следователям; 

- по делам с обвинительным заключением, утвержденным Генераль
ным прокурором Российской Федерации и его заместителями, государст
венных обвинителей назначать руководству прокуратуры Российской Фе
дерации: 

- по делам, подсудным верховному суду республики, краевому или 
областному суду, суду города федерального значения, суду автономной 
области и суду автономного округа, государственных обвинителей назна
чать руководству прокуратур соответствующих субъектов Российской Фе
дерации; 

- назначать государственных обвинителей заблаговременно, с тем 
чтобы обеспечить тщательное изучение ими материалов уголовного дела. 
При этом учитывать характер, объем и сложность дела, квалификацию и 
опыт работы прокурора, которому поручается поддержание обвинения. По 
наиболее сложным делам при необходимости создавать группы государст-
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венных обвинителей, распределяя их обязанности применительно к осо
бенностям дела; 

- поручения о поддержании государственного обвинения подчинен
ным прокурорам давать в письменной форме с передачей надзорного про
изводства; 

Если в ходе судебного разбирательства обнаружится невозможность 
дальнейшего участия прокурора, то он может быть заменен. В случае не
подчинения обвинителя иди защитника распоряжению председательст
вующего слушание дела по определению суда может быть отложено, Од
новременно суд сообщает об этом вышестоящему прокурору или в адво
катскую палату. 

Вновь вступившему в судебное разбирательство прокурору суд пре
доставляет время для ознакомления с материалами дела и подготовки к 
участию в судебном разбирательстве. Замена прокурора не влечет за собой 
повторения действий, которые были совершены в ходе суда. По ходатайст
ву прокурора суд может повторить допрос свидетелей, потерпевших, экс
пертов или иные судебные действия. 

Принимая во внимание, что а ходе предварительного слушания мо
гут возвращаться уголовного дела прокурору, нужно обеспечить обяза
тельное участие прокурора в этой стадии уголовного судопроизводства, 
поскольку бремя опровержения доводов зашиты о недопустимости доказа
тельств лежит именно на нем. 

Учитывая, что ответственность за обоснованность возбуждения уго
ловного преследования, направления дела в суд возложена на прокурора, а 
пересмотр судебного решения в связи с отказом государственного обвини
теля от обвинения допускается только при наличии новых или вновь от
крывшихся обстоятельств, при расхождении позиции государственного 
обвинителя с содержанием предъявленного обвинения безотлагательно 
принимать согласованные меры, обеспечивающие в соответствии с ч. 4 ст. 
37 УПК РФ законность и обоснованность государственного обвинения. 

Полный или частичный отказ государственного обвинителя от обви
нения в ходе судебного разбирательства влечет за собой прекращение уго
ловного дела или уголовного преследования полностью или в соответст
вующей его части. 

В случае принципиального несогласия прокурора с позицией госу
дарственного обвинителя в соответствии со ст. 246 УПК РФ прокурор, ко
торый утвердил обвинительное заключение или обвинительный акт, реша
ет вопрос о замене государственного обвинителя либо лично поддерживает 
обвинение. 

Новым процессуальным законодательством исключена возможность 
возвращения дела прокурору для дополнительного расследования, в силу 
чего существенные нарушения уголовно-процессуального закона, допу
щенные в досудебном производстве, могут привести к постановлению оп-
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равдательного приговора. Поэтому может быть расценено как нарушение 
служебного долга направление прокурором такого дела в суд, как и требо
вание о вынесении обвинительного приговора при отсутствии доказа
тельств виновности додсудимого либо необоснованный отказ государст
венного обвинителя от обвинения. 

Государственные обвинители должны способствовать установлению 
судом истины, необходимой для вынесения законного, обоснованного и 
справедливого решения. 

При определении своей позиции относительно наказания строго ру
ководствоваться требованиями закона о его соразмерности и справедливо
сти с учетом характера и степени общественной опасности преступления, 
личности виновного, а также обстоятельств, смягчающих и отягчающих 
наказание. 

Во всех необходимых случаях прокурор должен ставить перед судом 
вопрос о назначении дополнительного наказания, о возмещении причи
ненного преступлением материального ущерба, компенсации морального 
вреда. 

Выступая в судебных прениях, государственный обвинитель в своей 
речи дает излагает фабулу дела, дает анализ доказательств, исследованных 
в судебном заседании и подтверждающих вину подсудимого, опровергает 
доводы подсудимого, приведенные им в свою защиту, дает юридическую 
квалификацию преступления, при необходимости предлагает уменьшить 
объем обвинения, переквалифицировать действия подсудимого на более 
мягкие статьи закона. Также государственный обвинитель приводит в сво
ей речи данные, характеризующие личность подсудимого, смягчающие и 
отягчающие обстоятельства, предлагает суду меру основного, а при необ
ходимости, дополнительного наказания, его вид, срок, и в случаях лише
ния свободы, режим исправительной колонии. 

Также государственный обвинитель высказывает свое мнение о под
держании или изменении объема заявленного им или потерпевшим граж
данского иска, о возмещении причиненного преступлением материального 
ущерба, компенсации морального вреда. 

Если при судебном разбирательстве уголовного дела были выявлены 
обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений, государст
венный обвинитель предлагает суду при наличии оснований вынести част
ное определение. 

6.1.1. АПЕЛЛЯЦИОННОЕ И KACCAЦИОННОЕ ОБЖАЛОВАНИЕ 
СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ, НЕ ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ 

Право обжалования приговора принадлежит осужденному, оправ-
данному, их защитниками и законным представителям, государственному 
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обвинителю или вышестоящему прокурору, потерпевшему и его предста
вителю. 

Гражданский истец, гражданский ответчик или их представители 
вправе обжаловать судебное решение в части, касающейся гражданского 
иска. 

Приговор может быть обжалован в срок не позднее 10 суток со дня 
его провозглашения. 

Руководители прокуратур должны обеспечить участие государствен
ных обвинителей в судебных заседаниях апелляционной инстанции по 
всем уголовным делам. 

В суде кассационной инстанции участвуют прокуроры из состава 
структурных подразделений прокуратуры субъекта федерации- обеспечи
вающих участие прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами. В от
дельных случаях поручение об участии в кассационной инстанции может 
быть дано прокурору, участвовавшему в судебном разбирательстве в каче
стве государственного обвинителя. 

Уголовно-процессуальным законом не предусмотрен отказ от обви
нения в суде кассационной инстанции. 

В связи с тем. что судебное разбирательство в суде кассационной 
инстанции основано на принципе состязательности, предусматривающем, 
в частности, непосредственное исследование доказательств в этой стадии, 
а также представление дополнительных материалов, полученных не про
цессуальным путем, то есть не в результате следственных действий, в обя
зательном порядке принимают участие прокуроры в разрешении деда су
дом кассационной инстанции как в случае принесения кассационного 
представления, так и в случае рассмотрения дела по жалобе стороны защи
ты. 

Поскольку пересмотр в порядке надзора необоснованных оправда
тельного, а также обвинительного приговоров, постановления и определе
ния суда по мотивам, влекущим поворот к худшему, не допускается, то 
такое необоснованное судебное решение должно быть обжаловано в апел
ляционном и кассационном порядке. Пропуск по неуважительной причине 
установленного законом срока для принесения представления должен рас
цениваться как дисциплинарный проступок. 

В случае обжалования судебного решения другой стороной и отсут
ствия оснований для принесения представления в обязательном порядке 
прокурор выражает свое отношение к существу жалобы посредством соот
ветствующих возражений (ст. 358 УПК РФ). 

Особое внимание государственные обвинители уделяют качеству и 
полноте апелляционных и кассационных представлений, которые должны 
строго соответствовать закону и материалам дела, быть конкретными, яс
ными и мотивированными. По результатам рассмотрения дела прокурор, 
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принимавший участие в судебном разбирательстве суда второй инстанции, 
составляет соответствующее заключение. 

Некоторые особенности имеет порядок апелляционного обжалова
ния приговоров, вынесенных мировыми судьями. Апелляционное пред
ставление прокурора подается мировому судье и направляется им вместе с 
материалами уголовного дела в районный суд, где рассматривается судьей 
единолично. В случае отклонения представления прокурора, он обращает
ся с кассационным представлением в судебную коллегию по уголовным 
делам суда субъекта федерации. 

6. 1.2. УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В НАДЗОРНОЙ СТАДИИ УГОЛОВНОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Процессуальный закон предусматривает право прокурора ходатайст
вовать о пересмотре вступившего в законную силу судебного решения пу
тем принесения надзорного представления, поводом для которого могут 
явиться жалобы и заявления граждан, поступившие в органы прокуратуры. 

Полномочия прокурора по рассмотрению жалоб, в том числе и на 
вступившие в законную силу судебные решения по уголовным делам, ос
нованы на положениях Конституции Российской Федерации, согласно ко
торым право на обращение является одним из основных прав и свобод 
граждан и важным конституционно-правовым средством их защиты. 

Органами прокуратуры Российской Федерации в соответствии с их 
компетенцией принимаются к рассмотрению жалобы, заявления и другие 
обращения граждан на вступившие в законную силу приговоры, определе
ния и постановления судов, в том числе на судебные решения, принимае
мые в ходе досудебного производства по уголовному делу. 

При рассмотрении жалоб на вступившие в законную силу пригово
ры, определения и постановления судов руководствоваться требованиями 
Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема заявителей 
в органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации, утвер
жденной приказом Генерального прокурора Российской Федерации 
№ 3 от 15 января 2003 г., устанавливающей единый порядок рассмот
рения и разрешения в органах прокуратуры заявлений, жалоб и иных 
обращений, а также приказом Генерального прокурора РФ от 11 фев
раля 2003 г. № 10 «Об участии прокуроров в надзорной стадии уголов
ного судопроизводства». 

В связи с тем, что обращения граждан в прокуратуру могут содер
жать информацию о нарушении субъективных прав обратившегося или 
прав других конкретных лип, а также в целях оказания более эффективно
го влияния на формирование уголовно-правовой политики, единой практи
ки правоприменения рассматриваются жалобы как лиц, имеющих процес
суальное право обжалования решения суда в соответствии со ст. 402 УПК 
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РФ, так и других граждан, заинтересованных в исходе уголовного дела. 
При необходимости предлагается заявителям представлять копии обжа
луемых судебных решений, а также копии иных процессуальных докумен
тов, подтверждающих доводы, изложенные в жалобе. В этих случаях жа
лоба в пятидневный срок возвращается заявителю. 

С учетом результатов проверки жалобы прокурор в пределах его 
компетенции приносит надзорное представление в соответствующий суд 
либо направляет представление вышестоящему прокурору о принесении 
надзорного представления в вышестоящий суд, а в случае отказа в прине
сении надзорного представления и оставления жалобы без удовлетворения 
- выносит мотивированное заключение. О принятом решении уведомляет 
заявителя. 

Надзорные представления в президиум верховного суда республики, 
краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда 
автономной области и суда автономного округа на приговор и постановле
ние мирового судьи, приговор, определение и постановление районного 
суда, кассационное определение верховного суда республики, краевого 
или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной 
области и суда автономного округа приносят соответствующий прокурор 
субъекта Российской Федерации или его заместитель. 

В соответствии с законом (ст. 407 УПК РФ) участие прокурора в за
седании суда надзорной инстанции является обязательным как при рас
смотрении надзорного представления, так и при рассмотрения надзорной 
жалобы. 

Надзорные представления в президиум окружного (флотского) воен
ного суда на приговор, определение и постановление гарнизонного воен
ного суда, кассационное определение окружного (флотского) военного су
да приносит соответствующий военный прокурор округа (флота), и в слу
чае несогласия с решением прокурора субъекта Российской Федерации, 
военного прокурора округа (флота) и приравненного к нему военного про
курора, оставившего жалобу без удовлетворения, надзорное представление 
в президиум верховного суда республики, краевого или областного суда, 
суда города федерального значения, суда автономной области и суда авто
номного округа, президиум окружного (флотского) военного суда прино
сит Генеральный прокурор Российской Федерации или его заместитель. 

Постановление судьи об отказе в удовлетворении надзорного пред
ставления обжалуется прокурором субъекта Российской Федерации или 
его заместителем председателю верховного суда республики, краевого, об
ластного и приравненного к ним суда, а военным прокурором округа (фло
та) и приравненным к нему военным прокурором или его заместителем -
председателю окружного (флотского) военного суда. 

В случае отказа в удовлетворении обращения прокурора председате
лем соответствующего суда необходимо ходатайствовать перед Генераль-
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ным прокурором Российской Федерации или его заместителем о внесении 
представления в Верховный Суд Российской Федерации. 

При несогласии с постановлением президиума верховного суда рес
публики, краевого, областного и приравненного к ним суда, окружного 
(флотского) военного суда прокурор субъекта Российской Федерации, во
енный прокурор округа (флота) и приравненный к нему военный прокурор 
или их заместитель направляет представления в Генеральную прокуратуру 
Российской Федерации или Главную военную прокуратуру о внесении 
надзорного представление в Судебную коллегию по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федерации или Военную коллегию Верхов
ного Суда Российской Федерации. 

Надзорное представление в Судебную коллегию по уголовным де
лам Верховного Суда Российской Федерации о пересмотре постановления 
президиума верховного суда республики, краевого или областного суда, 
суда города федерального значения, суда автономной области и суда авто
номного округа, а также в Военную коллегию Верховного Суда Россий
ской Федерации о пересмотре постановления президиума окружного 
(флотского) военного суда, приговора, определения и постановления ука
занных судов, если эти судебные решения не были предметом рассмотре
ния в кассационном порядке Верховным Судом Российской Федерации, 
приносятся Генеральным прокурором Российской Федерации или его за
местителем. 

В заседании президиума верховного суда республики, краевого или 
областного суда, суда города федерального значения, суда автономной об
ласти и суда автономного округа принимает участие прокурор субъекта 
Российской Федерации или его заместитель, а в заседании президиума ок
ружного (флотского) военного суда - военный прокурор округа (флота), 
приравненный к нему" военный прокурор или его заместитель. В заседании 
Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Фе
дерации или Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации -
прокурор управления по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении 
уголовных дел судами Генеральной прокуратуры Российской Федерации и 
Главной военной прокуратуры или по поручению заместителей Генераль
ного прокурора Российской Федерации - другой прокурор. 

В заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации 
участвует Генеральный прокурор Российской Федерации или его замести
тель. 
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6. 2. УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Общие положения об участии прокурора в гражданском судопроиз
водстве закреплены в ст. 45 ГПК РФ. 

1. Прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту 
прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц 
или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований. Заявление в защиту прав, свобод и законных 
интересов гражданина может быть подано прокурором только в случае, ес
ли гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и дру
гим уважительным причинам не может сам обратиться в суд. 

2. Прокурор, подавший заявление, пользуется всеми процессу
альными правами и несет все процессуальные обязанности истца, за ис
ключением права на заключение мирового соглашения и обязанности по 
уплате судебных расходов. В случае отказа прокурора от заявления, по
данного в защиту законных интересов другого лица, рассмотрение дела по 
существу продолжается, если это лицо или его законный представитель не 
заявит об отказе от иска. При отказе истца от иска суд прекращает произ
водство по делу, если это не противоречит закону или не нарушает права и 
законные интересы других лиц. 

3. Прокурор вступает в процесс и дает заключение по делам о 
выселении, о восстановлении на работе, о возмещении вреда, причиненно
го жизни или здоровью, а также в иных случаях, предусмотренных ГПК 
РФ и другими федеральными законами, в целях осуществления возложен
ных на него полномочий. 

Для реализации прокурорами своих полномочий необходимо иметь в 
виду следующее. 

1. Полномочия по участию в гражданском процессе в судах общей 
юрисдикции реализуются прокурором в двух формах: 

а) инициативной - путем обращения в суд с заявлениями, указанны
ми в ч. 1 ст. 45 ГПК РФ, - как в порядке исковою производства (исковые 
заявления), так и по делам, возникающим из публичных правоотношений, 
а также по делам, рассматриваемым в порядке особого производства: пу
тем подачи апелляционных представлений на решения мировых судей, 
кассационных представлений на не вступившие в законную силу решения 
суда и надзорных представлений на вступившие в законную силу судебные 
постановления, за исключением судебных постановлений Президиума 
Верховного Суда Российской Федерации, если в рассмотрении указанных 
дел участвовал прокурор. 

б) надзорной - путем вступления в процесс для дачи заключения по 
делам о выселении, о восстановлении на работе, о возмещении вреда, при
чиненного жизни или здоровью, а также в иных случаях, предусмотренных 
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ГПК РФ и другими федеральными законами, в целях осуществления воз
ложенных на него полномочий. 

Правом на подачу указанных представлений в вышестоящие суды 
обладает прокурор, являющийся лицом, участвующим в деле, с точки зре
ния положений ст. ст. 34, 35, 45 ГПК РФ, независимо от того, явился ли он 
в заседание суда первой инстанции. 

В соответствии с ч. 1 ст. 45 Кодекса прокурор вправе обратиться в 
суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, не
определенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований. Заявление в защиту 
прав, свобод и законных интересов гражданина может быть подано проку
рором только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, 
недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обра
титься в суд. 

Конкретизируя эти положения, ч. 3 ст. 131 ГПК РФ определяет, что в 
исковом заявлении, предъявляемом прокурором в защиту интересов Рос
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований или в защиту прав, свобод и законных интересов неопреде
ленного крута лип, должно быть указано, в чем конкретно заключаются их 
интересы, какое право нарушено, а также должна содержаться ссылка на 
закон или иной нормативный правовой акт, предусматривающий способы 
защиты этих интересов. 

В случае обращения прокурора в защиту законных интересов граж
данина в заявлении должно содержаться обоснование невозможности 
предъявления иска самим гражданином. 

Отсутствие в Кодексе перечня упомянутых в ч. 1 ст. 45 ГПК РФ ува
жительных причин и критериев состояния здоровья, в соответствии с ко-
горыми гражданин не может обратиться в суд. не освобождает прокурора 
при подготовке искового заявления (заявления) в таком случае от выпол
нения указанных требований закона и приведения мотивов, по которым 
гражданин не может самостоятельно обратиться в суд. 

При этом должны быть представлены доказательства, подтвер
ждающие невозможность самостоятельного обращения, и приложены ко-
шш документов. 

Право оценки уважительности причин, по которым гражданин сам 
не может обратиться в суд, принадлежит суду. 

Из смысла ст. 136 ГПК РФ следует, что несоблюдение прокурором 
упомянутых требований при обращении в суд в защиту прав, свобод и за
конных интересов гражданина, влечет оставление заявления прокурора без 
движения. На определение суда об оставлении искового заявления, заявле
ния прокурора без движения им может быть подано представление (ст. ст. 
371, 372 ГПК РФ). 
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Часть 2 ст. 45 Кодекса предусматривает, что прокурор, подавший за-
явление, пользуется всеми процессуальными правами и несет все пpoцеc-
суадьные обязанности истца, за исключением права на заключение миро-
вого соглашения и обязанности по уплате судебных расходов. 

В силу специфического процессуального положения в граждански, 
процессе прокурору, принимающему участие в процессе, не может быть 
предъявлен встречный иск, хотя в Кодексе и нет прямого указания на это. 

В случае отказа прокурора от заявления, поданного в защиту закон-
ных интересов другого лица, рассмотрение дела по существу продолжает
ся, если это лицо или его законный представитель не заявит об отказе от 
иска. При отказе истца от иска суд прекращает производство по делу, если 
это не противоречит закону или не нарушает права и законные интересы 
других лиц. 

Условие, когда дело при отказе истца от иска не может быть пре-
крашено., имеет принципиальный характер и служит для предупреждения 
злонамеренного сговора представителей истца и ответчика и других про
явлений злоупотребления правом. 

Прокурором на определение о прекращении производства по делу 
может быть внесено представление. 

Кодексом предусмотрено участие прокурора по делам, возникающим 
из публичных правоотношений, в порядке особого производства (об усы
новлении (удочерении) ребенка: о признании гражданина безвестно отсут-
ствующим или об объявлении гражданина умершим: об ограничении дее
способности гражданина, о признании гражданина недееспособным; об ог
раничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадца
ти до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своим зара
ботком, стипендией или иными доходами; заявление об объявлении несо
вершеннолетнего полностью дееспособным: о принудительной госпитали
зации гражданина в психиатрический стационар или о продлении срока 
принудительной госпитализации гражданина, страдающего психическим 
расстройством). Семейным кодексом РФ предусмотрено обязательное уча
стие прокурора по делам о лишении родительских прав (ст. 70), о восста
новлении в родительских правах (ст. 72), об ограничении в родительских 
правах (ст. 73). Федеральным законом "О предупреждении распростране
ния туберкулеза в Российской Федерации" предусмотрена принудительная 
госпитализация на основании решений суда с обязательным участием про
курора больных заразными формами туберкулеза, неоднократно нару
шающих санитарно-противоэпидемический режим, а также умышленно 
уклоняющихся от обследования в целях выявления туберкулеза или от ле
чения туберкулеза. 

При подготовке исковых заявлений прокурорам следует обратить 
внимание на то, что дела об оспаривании решений и действий (бездейст
вия) учреждений, предприятий, организаций, их объединений и общест-
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венных объединений рассматриваются по нормам ГПК РФ не в порядке 
производства по делам, возникающим из публичных отношений, а по пра
вилам искового производства, в том числе с соблюдением общих правил 
подсудности, как дела по спорам о защите субъективного права. 

Если прокурор вступает в процесс для дачи заключения по делу в 
порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 45 ГПК РФ, председательствующий по
сле исследования всех доказательств предоставляет ему слово наряду с 
представителем государственного органа или органа местного самоуправ
ления, дающим заключение по делу в соответствии со ст. 47 ГПК РФ. 

В судебных прениях прокурор по делам указанной категории высту
пает первым (ст. 190 ГПК РФ). 

В связи с введением с 01.02.2003 нового Гражданского процессуаль
ного кодекса Российской Федерации полномочия прокурора в граждан
ском судопроизводстве существенно изменились, и это потребовало пере
стройки работы органов прокуратуры. 

Судебная практика по применению нового процессуального законо
дательства, в том числе и положений, касающихся участия прокурора в 
гражданском процессе, только начинает складываться и в ряде случаев не
однозначно трактуется судьями и прокурорами, что порождает проблемы 
требующие разрешения. 

С основными из них сталкиваются прокуроры при предъявлении за
явлений в суды общей юрисдикции. 

Согласно ч.1 ст.45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заяв
лением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопреде
ленного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Рос
сийской Федерации, муниципальных образований. 

При решении вопроса о возможности обращения прокурора в суд в 
защиту интересов Российской Федерации, субъектов Российской Фе
дерации, муниципальных образований возникают затруднения в оценке 
наличия или отсутствия у указанных субъектов интересов в том или ином 
гражданско-правовом споре, ставшем поводом обращения прокурора в 
суд. В частности, неясным остается вопрос о том, насколько тождествен
ны интересам государства и муниципального образования интересы госу
дарственных (муниципальных) предприятий. 

Скопиискому межрайонному прокурору Рязанской области отказано 
в принятии заявления в интересах Российской Федерации о взыскании с 
гражданина незаконно полученной пенсии по тем основаниям, что в дан
ном случае заявление подано в интересах Пенсионного фонда области, ко
торый, являясь юридическим лицом, вправе самостоятельно обратиться в 
суд за защитой своих интересов. Между тем собственником средств, на
правляемых в Пенсионный фонд, является государство, в интересах кото
рого прокурор вправе обратиться в суд. 
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Такая же ситуация сложилась и с заявлениями прокуроров в интере
сах Фонда обязательного медицинского страхования о взыскании с винов
ных средств, затраченных на лечение потерпевших от преступлений. 

Фонд обязательного медицинского страхования в соответствии с Ус
тавом, утвержденным постановлением Правительства РФ от 29.07.98 г. 
№ 857, является государственным некоммерческим финансово-кредитным 
учреждением, реализующим государственную политику в области обяза
тельного медицинского страхования граждан. Финансовые средства 
Фонда-государственная собственность, и поэтому интерес Российской Фе
дерации, связанный с взысканием с виновных лиц средств, затраченных на 
лечение потерпевших от преступлений, несомненен. 

Аналогичные проблемы возникают у прокуроров при предъявлении 
заявлений в интересах иных государственных и муниципальных учрежде
ний. 

Полагаем, что позиция прокуроров по данному вопросу является 
правильной и её надо отстаивать в судах. 

Военным прокурорам суды отказывают в принятии заявлений в ин
тересах войсковых частей о возмещении материального ущерба, причи
ненного государству действиями военнослужащих. 

Определением Уссурийского гарнизонного военного суда военному про
курору Уссурийского гарнизона (ВП ВДО) отказано в принятии заявле
ния о возмещении военнослужащим причиненного государству ущерба. 
Суд мотивировал свое решение тем, что в силу ст. 45 ГПК РФ прокурор 
не имеет полномочий на обращение в суд в интересах войсковых частей. 

На данное судебное решение военным прокурором принесено кас
сационное представление, в котором указано, что иск предъявлен в ин
тересах Российской Федерации, т.к. имущество в/ч 86730 является фе
деральной собственностью. 

Согласившись с доводами, изложенными в представлении, судеб
ная коллегия по гражданским делам Дальневосточного окружного воен
ного суда отменила названное судебное решение и направила дело на но
вое судебное рассмотрение, в результате которого заявление военного 
прокурора удовлетворено. 

Представляется правильным рассматривать воинскую часть с точки 
зрения ее места в государственной структуре и исходить из того, что иму
щество, находящееся в оперативном управлении войсковой части, является 
федеральной собственностью. 

Возникают проблемы при предъявлении заявлений в защиту прав, 
свобод и законных интересов неопределенного круга лиц. то есть такого 
круга лиц. который невозможно индивидуализировать (определить). 

На практике к делам о защите прав неопределенного круга лиц суды 
относят фактически только дела об оспаривании нормативных правовых 
актов. 
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Однако права неопределенного круга лиц нарушаются также выпус
ком недоброкачественной продукции, деятельностью, приносящей вред 
окружающей природной среде, отключением населенных пунктов от элек
троэнергии. 

В ряде регионов судебные органы отказывают в удовлетворении та
ких заявлений, считая, что круг лиц. права которых нарушены, можно ин
дивидуализировать (определить). 

Судебной коллегией по гражданским делам Алтайского краевого су
да отменены решения судов первой инстанции и прекращены производст
ва по делам о признании незаконными действий энергосберегающих орга
низаций по отключению населенных пунктов от электроэнергии, так как, 
по мнению суда, круг потребителей электроэнергии можно определить. 

Вместе с тем в отдельных субъектах РФ складывается положитель
ная практика по удовлетворению судами заявлений прокуроров в интере
сах неопределенного круга лип, права которых нарушены энергосбере
гающими организациями. 

Решением Центрального районного суда г. Твери удовлетворено за
явление прокурора Тверской области в защиту неопределенного круга лиц 
о признании незаконными действий руководителя ОАО «Тверьэнерго» по 
ограничению поставки тепловой энергии потребителям, проживающим в 
жилых домах и добросовестно отачивающим потребленную энергию. 
Определением судебной коллегии областного суда решение оставлено без 
изменения. 

Решением Далънереченского городского суда удовлетворенно заяв
ление Дальнереченского межрайонного прокурора. Действия ОАО «Даль
энерго» в лице Далънереченского отделения Дальэнергосбыта по отключе
нию электроэнергии потребителям, своевременно оплачивающим электро
энергию, признаны неправильными. 

В ст. ст. 245, 254 ГПК РФ прокурор не указан в числе лиц, обладаю
щих правом обращения в суд с заявлением об оспаривании решений, дей
ствий (бездействия) органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, должностных лиц, государственных иди муниципальных 
служащих, и суды отказывают прокурорам в принятии таких заявлений, 
ссылаясь на то, что в соответствии со ст. 254 ГПК РФ у прокурора нет пра
ва обращаться в суд с указанными требованиями. При этом суды не учи
тывают предоставленные ст. 45 ГПК РФ прокурору полномочия по предъ-
явлению заявлений в интересах неопределенного круга лиц, считая, что 
специальная норма Кодекса, а именно ст. 254 ГПК РФ, имеет приоритет 
над общей - ст. 45 ГПК РФ. 

Представляется, что такая позиция судов не правильна. Статья 45, 
включенная в раздел «Обшие положения» ГПК РФ, является обшей нор
мой по участию прокурора в гражданском процессе и именно поэтому 
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имеет приоритет над специальными нормами, в том числе и над нормой ст. 
254 ГПК РФ. 

Принимая во внимание, что ч. 1 ст. 45 ГПК РФ предоставляет проку
рору право обратиться в суд с заявлением в интересах неопределенного 
круга лиц, не ограничивая это право какими-либо категориями дел, проку
рор может обратиться в суд с заявлением об оспаривании решений, дейст
вий (бездействия) органов государственной власти, органов местного са
моуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных слу
жащих, если этими решениями; действиями (бездействием) нарушаются 
права и интересы неопределенного круга лиц. 

При предъявлении таких заявлений необходимо строго соблюдать 
требования ч. 3 ст. 131 ГПК РФ, согласно которым в исковом заявлении, 
предъявляемом в защиту интересов Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований или в защиту прав, 
свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, должно быть 
указано, в чем конкретно заключаются их интересы, какое право наруше
но, а также должна содержаться ссылка на закон или иной правовой акт, 
предусматривающие способы зашиты этих интересов. 

Необходимо также учитывать, что в соответствии со ст.56 ГПК РФ 
каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые ссылается 
как на основания своих требований и возражений; обеспечить полноту и 
аргументированность заявлений с предоставлением исчерпывающих дока
зательств. 

По-разному решается в регионах проблема, связанная с неизвеще-
нием прокурора о времени и месте рассмотрения дела, по которому его 
участие является обязательным. 

Сталкиваясь с этой проблемой, прокурорам следует исходить из сле
дующего. 

Согласно ч. 3 ст. 45 ГПК РФ неявка прокурора, извещенного о вре
мени и месте рассмотрения дела, не является препятствием к его разбира
тельству. Соответственно, неявка прокурора, не извещенного о времени и 
месте рассмотрения дела, препятствует его разбирательству. 

Кроме того, на основании положений ст.ст. 34, 35. 45 ГПК РФ про
курор является лицом, участвующим в деле, и подлежит извещению о явке 
в суд наряду со сторонами и третьими лицами. 

Рассмотрение судом дел, перечисленных в ч. 3 ст. 45 ГПК РФ, в от
сутствие прокурора, не извещенного о времени и месте судебного разбира
тельства, может являться основанием к отмене судебных решений, если 
кроме этого процессуального нарушения допущены другие нарушения 
процессуального и материального права. 

В суде второй инстанции прокурор принимает участие в апелляци
онном и кассационном производстве. 
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На основании ст. 320 ГПК РФ на решение мирового судьи прокурор, 
участвующий в деле, может принести апелляционное представление. 
Ст. 331 Кодекса предусматривает также, что на определение мирового су
дьи прокурором может быть принесено представление в районный суд в 
случаях, предусмотренных Кодексом, либо если это определение исключа
ет возможность дальнейшего движения дела. Рассмотрение дела судом 
апелляционной инстанции проводится по правилам производства в суде 
первой инстанции. 

В соответствии со ст. 336 Кодекса на решения всех судов в Россий
ской Федерации, принятые по первой инстанции, за исключением решений 
мировых судей, прокурором, участвующим в деле, может быть принесено 
кассационное представление. 

Если прокурор по каким-либо причинам реально не участвовал в су
де первой инстанции, хотя и должен был участвовать в силу ст. 45 ГПК 
РФ. он в соответствии со ст. ст. 34 и 35 ГПК РФ является лицом, участ
вующим в деле, и вправе обжаловать судебные постановления по этим де
лам путем внесения апелляционных и кассационных представлений. 

Условия и порядок подачи апелляционных и кассационных пред
ставлений оговорены в главах 39 и 40 Кодекса. 

Статья 350 ГПК РФ предусматривает, что судебное заседание в суде 
кассационной инстанции проводится по правилам, установленным для 
проведения судебного заседания в суде первой инстанции, и с учетом пра
вил, изложенных в гл. 40 Кодекса. Из смысла норм гл. 40 Кодекса следует, 
что в судебном заседании в кассационной инстанции должен участвовать 
прокурор, участвующий в деле и принесший кассационное представление. 
Однако к требованиям ст. ст. 336, 357 и 359 ГПК РФ об участии прокурора 
в суде кассационной инстанции нужно подходить с учетом положений ст. 
ст. 34, 35 и 45 ГПК РФ в их взаимосвязи. Необходимо обратить внимание 
на то, что в случае, если прокурор является лицом, участвующим в рас
смотрении дела, в судебном заседании кассационной инстанции принимает 
участие: 

должностное лицо органов прокуратуры по поручению прокурора 
республики, края, области, города федерального значения, автономной об
ласти, автономного округа, военного округа (флота) в верховном суде рес
публики, краевом, областном суде, суде города федерального значения, 
суде автономной области, суде автономного округа, окружном (флотском) 
военном суде; 

должностное лицо органов прокуратуры по поручению Генерального 
прокурора Российской Федерации в Судебной коллегии по гражданским 
делам. Военной коллегии и Кассационной коллегии Верховного Суда Рос
сийской Федерации. 

Из смысла ст. 359 ГПК РФ следует, что в случае, если в суде касса
ционной инстанции проводятся судебные прения, первым выступает про-
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курор, принесший кассационное представление. Если прокурор участвует 
в суде кассационной инстанции по кассационной жалобе других лиц. а сам 
он кассационное представление не приносил, первым выступает лицо, по
давшее кассационную жалобу. 

Системное толкование ст. 350 и ч. 3 ст. 45 ГПК РФ позволяет прийти 
к выводу о том, что, даже если прокурор не принимал участия в судебном 
процессе в суде первой инстанции по делам, перечисленным в ч. 3 ст. 45 
ГПК РФ. он, тем не менее, вправе вступить в процесс и дать заключение по 
делу и в судебном заседании кассационной инстанции. 

Необходимо иметь в виду, что в соответствии со ст. ст. 371 и 372 
ГПК РФ на определения суда первой инстанции, за исключением опреде
лений мировых судей, в течение 10 дней со дня их вынесения прокурором 
может быть принесено представление в суд кассационной инстанции. 

Производство в суде надзорной инстанции регулируется гл. 41 ГПК 
РФ. 

В соответствии с ч. 3 ст. 376 ГПК РФ право на обращение в суд над
зорной инстанции с представлением о пересмотре вступивших в законную 
силу решений и определений суда, если в рассмотрении дела участвовал 
прокурор, имеют должностные лица органов прокуратуры, указанные в 
ст. 377 ГПК РФ, а именно: 

1) Генеральный прокурор Российской Федерации и его заместители -
в любой суд надзорной инстанции; 

2) прокурор республики, края, области, города федерального значе
ния, автономной области, автономного округа, военного округа (флота) -
соответственно в президиум верховного суда республики, краевого, обла
стного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, 
суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда. 

На основании ч. 3 ст. 377 ГПК РФ представления прокурора на опре
деления Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Рос
сийской Федерации и Военной коллегии Верховного Суда Российской Фе
дерации, вынесенные ими в надзорном порядке, подаются в Президиум 
Верховного Суда Российской Федерации при условии, что такие определе
ния нарушают единство судебной практики. 

В ст. 378 ГПК РФ указаны требования, предъявляемые к надзорному 
представлению прокурора и к надзорной жалобе. Эти требования идентич
ны. Таким образом, надзорное представление по своей правовой сути ни
чем не отличается от надзорной жалобы лица, участвующего в деле. Над
зорное представление прокурора должно быть подписано прокурором, 
указанным в ч. 4 ст. 377 настоящего Кодекса, К надзорному представле
нию прокурора прилагаются заверенные соответствующим судом копии 
судебных постановлений, принятых по делу. 

Статья 380 ГПК РФ предусматривает возвращение представления 
прокурора без рассмотрения по существу в случаях, если: 
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- жалоба или представление не отвечает требованиям, пре
дусмотренным ст. 378 настоящего Кодекса; 

- жалоба или представление поданы лицом, не имеющим 
права на обращение в суд надзорной инстанции; 

- пропущен срок обжалования судебного постановления в 
порядке надзора; 

- до принятия жалобы или представления к рассмотрению 
по существу поступила просьба об их возвращении или отзыве; 

- жалоба или представление поданы с нарушением правил 
подсудности, установленных ст. 377 ГПК РФ. 
В Кодексе не указано, каким процессуальным документом оформля

ется возвращение представления прокурора без рассмотрения по существу 
и вправе ли лица, участвующие в деле, обжаловать этот акт, если вправе, 
то в каком порядке и куда. Очевидно, что в данном случае следует приме
нять нормы, регулирующие сходные правоотношения (аналогию закона) -
положения гл. 19 ГПК РФ. В этом случае возвращение представления про
курора без рассмотрения по существу должно быть оформлено в виде оп
ределения, которое может быть обжаловано председателю соответствую
щего суда. Верховного Суда Российской Федерации либо их заместителям. 

Часть 3 ст. 386 ГПК РФ устанавливает, что в судебном заседании 
принимают участие лица, участвующие в деле, их представители, иные 
лица, подавшие надзорную жалобу или представление прокурора, если их 
права и законные интересы непосредственно затрагиваются обжалуемым 
судебным постановлением. 

В случае если прокурор является лицом, участвующим в рассмотре
нии дела, в судебном заседании принимает участие: 

- прокурор республики, края, области, города федерального значе
ния, автономной области, автономного округа, военного округа (флота) 
или его заместитель в президиуме верховного суда республики, краевого, 
областного суда, суда города федерального значения, суда автономной об
ласти, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда; 

- Генеральный прокурор Российской Федерации или его заместитель 
в Президиуме Верховного Суда Российской Федерации; 

- должностное лицо органов прокуратуры по поручению Генераль
ного прокурора Российской Федерации в Судебной коллегии по граждан
ским делам Верховного Суда Российской Федерации и Военной коллегии 
Верховного Суда Российской Федерации. 

В соответствии с ч. 2 ст. 376 ГПК РФ судебные постановления могут 
быть обжалованы в суд надзорной инстанции в течение года со дня их 
вступления в законную силу. Начало течения срока на подачу надзорного 
представления для решений судов первой инстанции определяется по пра
вилам ст. 209 и 237 ГПК РФ, а для постановлений судов апелляционной, 
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кассационной и надзорной инстанций - со дня их вынесения (ст. ст. 329, 
335, 367, 375, 391 ГПК РФ). 

Поступающие в органы прокуратуры надзорные жалобы необходимо 
рассматривать с учетом даты подачи жалобы, категории дел и участия по 
ним прокурора. 

Необходимо подчеркнуть, что прокурор не является стороной в про
цессе. Существуют иные отличия в его статусе по сравнению со сторонами 
в процессе. В частности, прокурор не несет каких-либо судебных расходов 
(п. 8 ст. 80 ГПК РСФСР, п. 2 ст. 45, п.п. 14 п. 1 ст. 89 ГПК РФ), ему не мо
жет быть предъявлен встречный иск, так как он предъявляется истцу по 
делу, прокурор не может закончить дело мировым соглашением (п. 2 ст. 45 
ГПК РФ). Одной из главных особенностей участия прокурора в граждан
ском процессе является его возможность по окончания прений выступить с 
заключением, вне зависимости от того, кем было возбуждено дело (п. 3 ст. 
45 ГПК РФ). 

Таким образом, более правильно в данном случае говорить о статусе 
прокурора как об особом участнике гражданского процесса, основными 
задачами которого является защита общественных благ и интересов обще
ства. 

Необходимо отметить, что представленное противоречие между тео
рией и практикой представляет собой результат компромисса законодателя 
в отношении объема полномочий прокурора в гражданском процессе. Дело 
в том, что в период разработки нового ГПК активно пропагандировалась 
точка зрения, согласно которой участие прокурора в гражданском процес
се должно было быть сведено к минимуму, В частности, в одном из проек
тов ГПК предлагалось упразднить такие полномочия прокурора, как дача 
заключений по гражданским делам, возможность вступления в дело в лю
бой стадии процесса, полномочие на принесение кассационных жалоб и 
частных протестов и т.д. Представителями определенных политических 
группировок высказывались еще более радикальные точки зрения, заклю
чающиеся в том, что участие прокурора в рассмотрении судами граждан
ских дел является "юридическим атавизмом". Данная позиция является во 
многом обоснованной. Дело в том, что активное участие прокурора в про
цессе (например, дача заключений) может негативно отразиться на реали
зации таких принципов судопроизводства, как законность, состязатель
ность, независимость суда. Сама же концепция надзора за законностью 
решений суда противоречит Конституции РФ. 

В заключение можно сделать вывод о том, что гражданское процес
суальное законодательство идет по пути расширения действия принципа 
диспозитивности, что выразилось, в частности, в некотором уменьшении 
объема полномочий прокурора. Тем не менее экономическое и социальное 
развитие современного Российского государства не позволяет минимизи
ровать участие прокурора в гражданском процессе. Поэтому в ныне дейст-
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вуюшем ГПК РФ закреплен компромиссный вариант правового положения 
прокурора, основанный на теории "истца в процессуальном смысле" с со
четанием с определенными специфическими особенностями, свойствен
ными статусу прокурора, установленному в ГПК РСФСР. 

6. 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОКУРОРАМИ ПОЛНОМОЧИЙ 

В АРБИТРАЖНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Участие прокуроров в арбитражном процессе рассматривается как 
действенное средство укрепления законности и предупреждения правона
рушений в экономической сфере, защиты государственных и обществен
ных интересов. 

Полномочия по участию в арбитражном процессе осуществляются 
путем предъявления в арбитражные суды указанных в ч. 1 ст. 52 АПК РФ: 

- заявлений об оспаривании нормативных актов, ненормативных пра
вовых актов органов государственной власти Российской Федерации, ор
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, затрагивающих права и законные интересы ор
ганизаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности; 

- исков о признании недействительности сделок, а также исков о 
применении последствий недействительности ничтожных сделок, совер
шенных органами государственной власти Российской Федерации, орга
нами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, государственными и муниципальными унитар
ными предприятиями, государственными учреждениями, а также юриди
ческими лицами, в уставном капитале (фонде) которых есть доля участия 
Российской Федерации, доля участия субъектов Российской Федерации, 
доля участия муниципальных образований. 

В дела указанных категорий в порядке ч. 5 ст. 52 АПК РФ прокурор 
вступает на любой стадии арбитражного процесса в целях обеспечения за
конности. 

Дела об оспаривании нормативных правовых актов, затрагивающих 
права и законные интересы лиц в сфере предпринимательской и иной эко
номической деятельности, рассматриваются арбитражными судами по об
щим правилам искового производства с особенностями, установленными 
главой 23 АПК РФ. 

Прокурор в соответствии с ч. 2 ст. 192 АПК РФ вправе обратиться в 
суд с заявлением о признании нормативных правовых актов недействую
щими, если полагает, что такой оспариваемый акт или отдельные его по-
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ложения не соответствуют закону или иному нормативному правовому ак
ту, имеющему большую юридическую силу, и нарушают права и законные 
интересы граждан, организаций, иных лиц в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности. 

При подготовке заявлений о признании ненормативных актов недей
ствительными, решений и действий (бездействия) незаконными необходи
мо иметь в виду, что заявление может быть подано в арбитражный суд в 
течение грех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало извест
но о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено 
федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок по
дачи заявления может быть восстановлен судом (п. 4 ст. 198 АПК РФ). 

При решении вопроса о необходимости вступления в дело прокурор 
исходит из его актуальности и сложности. По делам об оспаривании нор
мативно правовых актов обеспечивается обязательное участие прокурора. 

При наличии оснований, установленных ч. 2 ст. 198 АПК РФ, необ
ходимо обращаться в арбитражный суд с заявлением о признании недейст
вительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и дей
ствий (бездействия) государственных органов, органов местного само
управления, иных органов, должностных лиц, если они полагают, что ос
париваемый ненормативный правовой акт. решения и действия не соответ
ствуют закону и нарушают права и законные интересы граждан, организа
ций, иных лиц в сфере предпринимательской и иной экономической дея
тельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают 
иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной эконо
мической деятельности. 

Прокуроры городов, районов во всех необходимых случаях при вы
явлении правонарушений в сфере экономики должны инициировать обра
щения в арбитражные суды (сбор материалов и подготовка проектов иско
вых заявлений (заявлений). Ответственность за своевременную и качест
венную подготовку проектов исковых заявлений (заявлений) возложена на 
начальников управлений и отделов вышестоящих прокуратур, проводящих 
надзорные проверки, осуществляющих изучение материалов, расследова
ние уголовных дел, участвующих в надзорных стадиях уголовного и граж
данского судопроизводства. 

Подготовленные подразделениями Генеральной прокуратуры Рос
сийской Федерации иски и заявления предъявляются в арбитражный суд 
Генеральным прокурором Российской Федерации или его заместителями. 

В соответствии с приказом Генерального прокурора РФ от 5 ию
ня 2003 г. № 20 «О реализации прокурорами полномочий в арбитраж
ном судопроизводстве» основными обязанностями прокуроров, обеспечи
вающих участие в арбитражном процессе, являются: 
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- рассмотрение поступивших из других подразделений данной 
прокуратуры и подчиненных прокуратур материалов, требующих реа
гирования в форме исков или заявлений в арбитражные суды; 

- оформление исковых заявлений и в арбитражные суды; 
оформление исковых заявлений (заявлений); направление исковых за
явлений (заявлений) согласно установленным правилам подсудности 
споров; 

- участие в рассмотрении дел, возбужденных по искам и заявле
ниям прокуроров, в арбитражных судах первой инстанции; апелляци
онное и кассационное обжалование решений, определений и постанов
лений по этим делам; участие в их рассмотрении в апелляционной и 
кассационной инстанции: 

- рассмотрение обращений о вступлении в дело, возбужденное 
по указанным в ч. 1 ст. 52 AIIK РФ искам и заявлениям иных лиц; 

- участие в рассмотрении дел. возбужденных по искам и заявле
ниям иных лиц в случае принятия Генеральным прокурором Россий
ской Федерации (его заместителем) решения о вступлении в дело в по
рядке ч. 5 ст. 52 АПК РФ в арбитражных судах первой, апелляционной 
и кассационной инстанции; 

- апелляционное и кассационное обжалование решений, опреде
лений и постановлений по этим делам; 

- участие в рассмотрении дел, возбужденных на основании заяв
лений прокуроров о привлечении к административной ответственности 
юридических лиц. индивидуальных предпринимателей: 

- рассмотрение обращений о проверке вступивших в законную 
силу судебных актов по арбитражным делам, указанным в ст. 52 АПК 
РФ. от лиц, участвующих в деле, а также от лиц, не привлеченных к 
участию в деле, если суд принял решение об их правах и обязанностях: 

- изучение по поручению Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, прокурора субъекта Российской Федерации (заместителя 
прокурора) в арбитражном суде дел. указанных в ст. 52 АПК РФ, су
дебные акты по которым могут быть пересмотрены в порядке надзора; 
подготовка представлений о пересмотре в порядке надзора незаконных 
судебных актов. 

При подготовке, оформлении и направлении в арбитражный суд ис
ковых заявлений и иных процессуальных документов прокуроры должны 
строго руководствоваться требованиями законодательства, изучать необ
ходимость вмешательства органов прокуратуры с целью зашиты публич
ных интересов, правовую обоснованность обращений в арбитражный суд. 

В целях реального исполнения решений судов, минимизации мате
риального и иного ущерба, причиняемого правонарушениями, во всех не
обходимых случаях ставить перед судом вопрос о принятии мер к обеспе-
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чению иска, заявлять ходатайства о приостановлении действия оспаривае
мого ненормативного правового акта, решения. 

Прокурор должен принимать обязательное участие в предваритель
ном заседании на стадии подготовки к судебному разбирательству дел, 
возбужденных им по искам и заявлениям, в судебном разбирательстве ука
занных дел в первой, апелляционной и кассационной инстанциях. 

В заседаниях участвуют, как правило, представители аппаратов про
куратур субъектов Российской Федерации, приравненных к ним военных 
прокуратур по месту нахождения арбитражного суда, рассматривающего 
дело. 

При обращении Генерального прокурора Российской Федерации ли
бо его заместителя, или прокурора субъекта Российской Федерации с ис
ковым заявлением (заявлением), апелляционной или кассационной жало-
бои в арбитражный суд по месту нахождения иного подразделения Гене
ральной прокуратуры или прокуратуры другого субъекта Российской Фе
дерации (если в деле не обеспечено участие подчиненных им работников) 
копии представленных в суд материалов направлять соответствующему 
прокурору субъекта Российской Федерации с извещением о необходимо
сти участия в процессе представителей данной территориальной прокура
туры, о чем так же информировать арбитражный суд. 

Прокурор, получивший такое извещение, обеспечивает участие 
представителя органов прокуратуры в процессе при рассмотрении арбит
ражных споров, возбужденных по инициативе Генерального прокурора 
Российской Федерации, его заместителя или прокурора другого субъекта 
Российской Федерации. О результатах рассмотрения иска, заявления и жа
лобы незамедлительно сообщает инициатору. 

Прокуроры городов и районов (их заместители), приравненные к 
ним военным прокуроры, возбудившие дело об административном право
нарушении, подведомственное арбитражному суду, одновременно с на
правлением в арбитражный суд заявления о привлечении к администра
тивной ответственности и прилагаемых к нему документов высылают ко
пии заявлений и документов в прокуратуру субъекта Российской Федера
ции, военную прокуратуру округа (флота) для обеспечения участия ее ра
ботников в процессе, а также информируют об этом арбитражный суд 

Незаконные и необоснованные законные решения обжалуются в 
апелляционном и кассационном порядке. В необходимых случаях проку
роры заявляют перед арбитражным судом кассационной инстанции хода
тайства о приостановлении исполнения решения, постановления, принятых 
в первой и апелляционной инстанциях. 

При рассмотрении обращений о проверке вступивших в законную 
силу судебных актов по делам, предусмотренным ст. 52 АПК РФ, руково
дствоваться требованиями ст. 304 . а также ч. 3 ст. 292 АПК РФ (заявление 
или представление о пересмотре в порядке надзора судебного акта может 
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быть подано в ВАС РФ в срок, не превышающий трех месяцев со дня 
вступления в законную силу последнего судебного акта, принятому по 
данному делу, если исчерпаны другие имеющиеся возможности для про
верки в судебном порядке законности указанного акта). Для решения во
проса о наличии оснований для пересмотра судебного акта в порядке над
зора при необходимости изучать арбитражное дело в суде. При наличии 
оснований для пересмотра судебного акта в порядке надзора прокурор об
ращается с соответствующем представлением к Генеральному прокурору 
или его заместителю. 

В заседании Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации участвует Генеральный прокурор Российской Федерации или 
его заместитель. 
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6.4. УЧАСТИЕ ПРОКУРАТУРЫ В РАБОТЕ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ 

Прокуратура является единственным государственным органом, 
главное предназначение которого состоит в надзоре за исполнением зако
нов в государстве. 

В Конституции РФ Генеральный прокурор РФ не предусмотрен в со
ставе субъектов, полномочных обращаться в Конституционный Суд РФ 
(далее КС РФ) с запросами о соответствии Конституции РФ федеральных 
законов, конституций республик, уставов, а также законов и иных норма
тивных актов субъектов РФ, договоров между органами государственной 
власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ, не вступив
ших в силу международных договоров РФ (ст. 125). Вместе с тем согласно 
Федеральному конституционному закону «О Конституционном Суде РФ» 
от 21 июля 1994 года (в редакции от 15 декабря 2001 года) постановления 
и заключения КС РФ не позднее чем в двухнедельный срок со дня их подпи
сания направляются Генеральному прокурору РФ (ст. 72) как руководите
лю системы прокуратуры РФ, осуществляющей надзор за исполнением за
конов, что связано с их юридической силой, ибо акты или их отдельные 
положения, признанные неконституционными, утрачивают силу. Решения 
судов и иных органов, основанные на актах, признанных неконституцион
ными, не подлежат исполнению и должны быть пересмотрены в установ
ленных федеральным законом случаях. 

Согласно п.6 ст.35 ФЗ «О прокуратуре РФ», Генеральный прокурор 
РФ вправе обращаться в КС РФ по вопросу нарушения конститутуционных 
прав и свобод граждан законом, применённым или подлежащим примене
нию в конкретном деле. Однако эти полномочия пока не повлекли внесе
ния соответствующих дополнений в Федеральный конституционный закон 
«О Конституционном Суде РФ». В результате страдают интересы укреп
ления законности и правопорядка, построения правового государства в РФ. 

Участие Генерального прокурора в заседаниях КС РФ регламентиру
ется Приказом Генерального прокурора РФ от 24.09.98 г. № 65. В соот
ветствии с данным приказом Представитель Генерального прокурора РФ 
(далее Представитель) в КС РФ назначается и освобождается приказом Ге
нерального прокурора РФ. и способствует выполнению Генеральным про
курором РФ возложенных на него полномочий по осуществлению мер. 
обеспечивающих соответствие нормативных правовых актов Конституции 
РФ. 

Для участия в заседаниях КС РФ Представителю достаточно предъя
вить документ, подтверждающий его полномочия, специального решения 
Генерального прокурора РФ не требуется. 

Основными функциями Представителя в КС РФ являются: 
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1) информирование Генерального прокурора РФ о делах, принятых 
КС РФ к рассмотрению, и делах, назначенных к слушанию; 

2) представление Генерального прокурора РФ в конституционном 
судопроизводстве в случаях, когда его участие предусмотрено федераль
ным законодательством; 

3) выступление на заседаниях КС РФ (по приглашению или с согла
сия КС РФ) с аргументированным изложением позиции Генеральной про
куратуры РФ по рассматриваемому обращению; 

4) разработка и представление Генеральному прокурору РФ проек
тов обращений в КС РФ. 

Помимо этого Представитель: 
* докладывает руководству Генеральной прокурату

ры РФ подготовленные во взаимодействии с отраслевыми под
разделениями Генеральной прокуратуры РФ проекты запраши
ваемых КС РФ заключений по рассматриваемым им обраще
ниям; 

* поддерживает в КС РФ обращения и заключения 
Генеральной прокуратуры РФ; 

* уточняет и изменяет по согласованию с Генераль
ным прокурором РФ основания его обращений в КС РФ; 

* вносит Генеральному прокурору РФ в необходи
мых случаях предложения по обеспечению исполнения поста
новлений КС РФ. 

Наряду с этим Генеральный прокурор РФ. прокуроры республик в 
составе РФ вправе в пределах своей компетенции обращаться в соответст-
вующий конституционный суд с ходатайством о проверке конституцион
ности какого-либо нормативного акта и излагать свою позицию по рас
сматриваемому вопросу на его заседании. Эти полномочия прокуроры ис
пользуют в тех случаях, когда они не согласны с каким-либо нормативным 
актом, принятым соответствующим законодательным органом. 

Вопросы и задания 

1. Вправе ли следователь обжаловать указания прокурора? Если да. то ка
кие? 

2. Выполняет ли прокурор надзорную функцию в гражданском процессе, 
если да, то в чем это выражается и как она согласуется с инстанционно-
стьто судебной системы? Целесообразно ли вообще участие прокурора в 
гражданском процессе? 

3. Чем подтверждаются полномочия участвующего в деле должностного 
липа органа прокуратуры в случае, когда прокурором было подано иско
вое заявление в арбитражный суд другого субъекта РФ? 

4. В качестве какой процессуальной фигуры и, соответственно, с какими 
полномочиями прокурор может вступить в уже рассматриваемое арбит-
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ражным судом дело, на какой стадии, в каких целях и с помошью каких 
процессуальных средств эти цели будут достигаться? 

5. Вправе ли Генеральный прокурор РФ обращаться с какими-либо запроса
ми в Конституционный Суд РФ? Необходимо соотнести соответствую
щие положения п.6 ст.35 ФЗ "О прокуратуре РФ". Конституции РФ 
1993 г. и ФКЗ "О Конституционном Суде РФ". 

6. Что обшего в процессуальном положении прокурора в арбитражном и 
гражданском процессе? 

7. Как должен поступить прокурор, поддерживающий государственное об
винение в суде, в случае, когда считает, что предъявленное обвинение не 
нашло подтверждения в суде? 

8. Выделите спорные вопросы, проблемы, связанные с участием прокурора 
в гражданском процессе по делам из публичных правоотношений. 

9. Сравните дополнительные требования к исковому заявлению, предъяв
ляемому прокурором в арбитражном и гражданском процессе. 

10. Обладает ли прокурор правом обращения в Конституционный суд Рос
сийской Федерации? 

11. В чем особенности правового положения прокурора в конституционном 
судопроизводстве? 

12. Проведите сравнительный анализ особенностей участия прокурора в над
зорной инстанции в уголовном, гражданском и арбитражном судопроиз
водстве. 

13. Препятствует ли рассмотрению гражданского деда неявка прокурора в 
суд по делу, участие по которому процессуальное законодательство при
знаёт обязательным? 

152 



ГЛАВА 7. ИНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ РФ 

7.1. КООРДИНАЦИЯ ПРОКУРОРОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПО БОРЬБЕ 

С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

Борьба с преступностью, ее организация - одна из приоритетных за
дач государства, особенно в условиях, которые в настоящее время сложи
лись в России. Это обязанность всех ветвей государственной власти: зако
нодательной, исполнительной и судебной. Разумеется, исполняют они ее в 
тех формах и в пределах тех полномочий, которые установлены законом. 

Предупреждение преступлений, выявление и устранение причин и 
условий, которые способствуют совершению преступлений. - это задача 
всех органов государственной власти и общественных организаций, по
скольку решение ее возможно только комплексом социально-
экономических, политических, культурно-воспитательных мер. В проведе
нии этой работы и заключается руководящая роль государства, именно оно 
выступает организатором борьбы с преступностью. 

Органы Министерства внутренних дел, федеральной службы безо
пасности, таможенные органы, органы прокуратуры являются органами 
правоохранительной системы государства, на которые возложена непо
средственная работа по борьбе с преступностью. В процессе осуществле
ния этой деятельности органы правоохранительной системы (правоохра
нительные органы) выявляют и устраняют причины и условия, которые 
способствуют совершению преступлений, и принимают зависящие от них 
меры по предупреждению преступных деяний. 

Одна из главных задач правоохранительной системы - выявление и 
пресечение преступной деятельности, привлечение виновных к ответст
венности и тем самым предупреждение преступных деяний. Организация 
же в широком плане борьбы с преступностью, в том числе, и в особенно
сти, проведение мероприятии, ведущих к устранению причин и условий, 
способствующих совершению преступлений, - это задача всех ветвей госу
дарственной власти и в большей степени - органов государственного 
управления - исполнительной ветви государственной власти. Звенья пра
воохранительной системы - МВД, ФСБ, таможенные органы, органы по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
как составная часть исполнительной власти, ведут борьбу с преступностью 
в пределах тех полномочий и задач, которые предоставлены и поставлены 
законом. 
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Занимая в системе правоохранительных органов особое место, про
куратура выполняет функцию координации деятельности правоохрани
тельных органов по борьбе с преступностью. 

Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью - это разработка, совместное обсуждение, а затем реализа
ция в пределах полномочий каждого органа совместных мероприятий по 
наиболее актуальным проблемам борьбы с преступностью и иными право
нарушениями, по укреплению законности и правопорядка. 

Координация не означает подчинения одних органов другим, это 
именно согласование действий с тем. чтобы каждый орган в пределах сво
их полномочий и задач присущими ему методами и средствами, решая об
щую задачу, осуществлял эффективную борьбу с преступными проявле
ниями. 

Главное здесь не в подчинении, а в том, что все органы правоохра
нительной системы имеют общую задачу - борьбу с преступностью, пре
дупреждение, раскрытие и расследование преступлений, выявление и уст
ранение причин и условий., им способствующих. Каждой структуре пре
доставлены достаточно широкие полномочия, позволяющие решать по
ставленные задачи. Координация при добросовестном и правильном вы
полнении согласованных решений только увеличивает возможности каж
дого органа. 

Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью базируется на достаточно серьезном и продуманном фун-
даменте. имеет правовую основу, и ее эффективность подтверждена более 
чем тридцатилетней практикой. 

Координирующая роль прокуратуры в деле борьбы с преступностью 
не случайна и основывается на законах и иных правовых актах. При внесе
нии изменений в Закон "О прокуратуре РФ» это мнение было учтено, и в 
ст. 8 закреплена координирующая роль прокуратуры, и более того, эта 
функция была определена как одно из приоритетных направлений в дея
тельности прокуратуры (п. 2 ст. 1 Закона "О прокуратуре РФ). 

Президент Российской Федерации своим Указом от 18.04.96 г. 
№ 567 утвердил Положение о координации деятельности правоохра
нительных органов по борьбе с преступностью. 

10 сентября 1996 г. Генеральным прокурором РФ утверждено Поло
жение о координации деятельности по борьбе с преступностью в воору
женных Силах и других войсках Российской Федерации. 

Таким образом, необходимость координации и координирующая 
роль прокуратуры имеют достаточно прочную правовую базу. Названные 
правовые документы определяют содержание, принципы, виды и формы 
координации, роль и положение прокурора и каждого правоохранительно
го органа. Целями и содержанием координации являются: 

- повышение эффективности борьбы с преступностью: 
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- разработка и осуществление согласованных действий по своевре
менному выявлению, пресечению и раскрытию преступлений; 

- установление и устранение причин и условий, способствующих со
вершению преступлений. 

Координация осуществляется на основе четко разработанных прин
ципов, которые должны способствовать ее действенности, а именно: 

1) строгое и неуклонное соблюдение законности; 
2) равенство всех участников деятельности по борьбе с пре

ступностью; 
3) самостоятельность каждого правоохранительного органа 

при выполнении согласованных решений, рекомендаций и проведение 
мероприятий в пределах полномочий каждого органа; 

4) гласность в той мере, в какой она не противоречит зако
нодательству; 

5) ответственность руководителя каждого органа за выпол
нение согласованных решений. 

Практикой выработаны и законодательно закреплены основные 
формы координации деятельности правоохранительных органов: 

а) проведение координационных совещаний руководителей пра
воохранительных органов; 

б) обмен информацией по вопросам борьбы с преступностью; 
в) проведение совместных проверок и оказание помощи мест

ным органам, изучение и распространение положительного 
опыта работы; 

г) создание следственно-оперативных групп для расследования 
конкретных преступлений; 

д) проведение совместных целевых мероприятий по выявлению 
и пресечению преступлений, устранению причин и условий, спо
собствующих совершению преступлений; 

е) издание совместных приказов, инструкций, рекомендаций по 
вопросам борьбы с преступностью; бюллетеней и иных информа
ционных изданий; разработка и утверждение согласованных пла
нов координационной деятельности. 

В Положении о координации деятельности правоохранительных орга
нов по борьбе с преступностью определены основные направления коор
динационной деятельности, в частности совместный анализ информации, 
разработка и внесение предложений в федеральные и региональные планы 
и программы борьбы с преступностью, предложений о предупреждении 
преступности, обобщение практики применения законов и предложений по 
их совершенствованию и иные направления. 

Выбор форм координации определяют руководители правоохранитель
ных органов. Председателем координационного совещания и руководите
лем координационной деятельности является соответствующий прокурор. 
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В целях обеспечения координации деятельности правоохранительных ор
ганов прокуроры созывают координационное совещание, в состав которо
го входят прокурор (председатель совещания) и руководители соответст
вующих правоохранительных органов. Совещание созывается периодиче
ски по мере необходимости, не реже одного раза в квартал, а также по 
инициативе одного из членов координационного совещания. Однако, и это 
очень важно, все участники равноправны и исходят из своих полномочий, 
но. когда решение принято, каждый орган в соответствии с присущими 
ему полномочиями и методами обязан принимать все необходимые меры 
для выполнения принятых согласованных решений. 

В целях подготовки материалов и проектов документов по конкрет
ным вопросам организуются рабочие группы. Секретариат координацион
ного совещания формируется из представителей всех правоохранительных 
органов. 

Положение определяет механизм координационной деятельности, 
подготовки мероприятий и контроля за их выполнением, порядок пред
ставления необходимых материалов. 

Однако, как показывает практика работы, в деле борьбы с преступ
ностью необходима координация не только между правоохранительными 
органами, непосредственно ведущими борьбу с преступностью. Взаимо
действие должно быть и с органами юстиции и с судами, осуществляющи
ми правосудие, ибо как те, так и другие являются представителями единой 
государственной власти: исполнительной ее ветви и судебной. В Положе
нии о координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью специально рассматриваются вопросы о таком взаимодей
ствии, его видах и формах. Это может быть взаимное информирование о 
состоянии преступности; совместный анализ и использование судебной 
статистики и судебной практики для разработки мер по усилению борьбы с 
преступностью; совместная подготовка законопроектов; проведение со
вместных семинаров, конференций и участие соответствующих специали
стов в повышении квалификации кадров; подготовка совместных инфор
мационных писем, справок, обзоров и т. п. 

Представители судебной системы и органов юстиции могут участво
вать в работе координационных совещаний правоохранительных органов, 

На координационные совещания могут быть приглашены (а затем 
участвовать как в разработке, так и в реализации принятых решений) руко
водители органов государственной власти и управления и их подразделе
ний, местного самоуправления, общественных объединений, научные и 
педагогические работники, представители средств массовой информации, 
органов контроля. Практика пошла также по пути приглашения на рас
смотрение некоторых вопросов представителей предпринимательских 
структур и их объединений. Все это помогает успешно решать организа
ционные и финансовые вопросы. 
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Несомненно, решающее значение принадлежит реализации приня
тых решений, что зависит от компетентности, ответственности участников 
координационной деятельности, уровня организации работы по выполне
нию решений. 

Здесь, несомненно, большая роль отводится прокурору, 
который, по Положению, является председателем соответствующего коор
динационного совещания. 

7. 2. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

В соответствии с приказом Генерального прокурора от 26 июня 
2002 г. № 35 «Об организации работы Генеральной прокуратуры Рос
сийской Федерации по международному сотрудничеству в сфере уго
ловного судопроизводства» и для неуклонного соблюдения требований 
части пятой УПК РФ необходимо обеспечить надлежащее исполнение по
ступающих из-за рубежа и направляемых в иностранные государства за
просов о правовой помощи, международных следственных поручений, хо
датайств по уголовным делам. 

Установлен порядок рассмотрения поступающих из других стран и 
направляемых через Генеральную прокуратуру Российской Федерации в 
иностранные государства запросов о правовой помощи, международных 
следственных поручений, ходатайств, в том числе о временной передаче 
осужденных для производства следственных действий, об организации 
международного розыска лиц в предметов, о выдаче отдельных лиц для 
уголовного преследования или исполнения приговора, а также по иным 
вопросам уголовного преследования. 

Исполнение и контроль за движением запросов о правовой помощи, 
международных следственных поручений, ходатайств по уголовным делам 
(за исключением запросов об экстрадиции обвиняемых) осуществляет от
дел по исполнению международных следственных поручений междуна
родно-правового управления Генеральной прокуратуры. 

Запросы о выдаче лип, находящихся на территории иностранных го
сударств, запросы других стран о выдаче обвиняемых за рубеж исполняет 
отдел экстрадиции международно-правового управления Генеральной 
прокуратуры. 

Запросы о правовой помощи по уголовным делам о шпионаже и в 
отношении лиц, совершивших преступления против мира и безопасности 
человечества, разрешает Управление по надзору за исполнением законов о 
федеральной безопасности Генеральной прокуратуры. 

Вопросы исполнения и направления запросов о правовой помощи по 
уголовным делам в отношении военнослужащих, а также по другим уго-
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ловным делам, расследуемым органами военной прокуратуры, рассматри
вает Главная военная прокуратура. 

Входящие и исходящие запросы о правовой помощи по уголовным 
делам, находящимся на рассмотрении в суде, а также в случаях, опреде
ленных ст. 453 УПК России (задержание несовершеннолетнего подозре
ваемого и избрание ему меры пресечения), следует направлять для испол
нения в уполномоченные на то государственные органы и должностным 
липам. 

Начальникам управлений и отделов Генеральной прокуратуры, про
курорам субъектов Российской Федерации и приравненным к ним проку
рорам специализированных прокуратур запросы о правовой помощи и ме
ждународные следственные поручения, направляемые в другие государст
ва через Генеральную прокуратуру, представляют в международно-
правовое управление в двух экземплярах с переводом на соответствующий 
иностранный язык. 

Сообщения об исполнении ранее поступивших международных 
следственных поручений представляются в то подразделение Генеральной 
прокуратуры, которое их рассматривало и направляло. 

7.2.1. ПРОКУРАТУРА РФ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

В ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» международному со
трудничеству посвящается отдельная статья (ст. 2). Однако в настоящем 
законе ничего не сказано о такой деятельности. Состояние законности и 
правопорядка в Российской Федерации в настоящее время по ряду причин 
политического и экономического характера во многом определяется фак
торами извне. Использование прокурорами РФ возможностей междуна
родных организаций приобретает подчас особое значение и первостепен
ную роль. Именно на базе этих организаций обращается и распространяет
ся опыт борьбы с преступностью, вырабатываются формы взаимодействия 
государств и уполномоченных ими органов но выявлению, расследованию 
и предупреждению преступлений. 

На сегодняшний день формы международного взаимодействия в об
ласти борьбы с преступностью весьма разнообразны. Это прежде всего: 

- оказание правовой помощи по уголовным, гражданским и семей
ным делам; 

- заключение и реализация международных договоров и соглашений 
по борьбе с преступностью; 

- исполнение решений иностранных правоохранительных органов по 
уголовным и гражданским делам; 

- регламентация уголовно -юридических вопросов и прав личности в 
области обеспечения правопорядка; 
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- обмен информацией, представляющей взаимный интерес для пра
воохранительных органов; 

- проведение совместных научных исследовании и разработок в об
ласти борьбы с преступностью: 

- обмен опытом правоохранительной работы; 
- оказание содействия в подготовке и переподготовке кадров. 
Стратегические вопросы международного сотрудничества в области 

борьбы с преступностью решаются ООН, кроме того, решаются дополни
тельные вопросы по поводу: 

а) обращений с преступниками; 
б) судебных и правоохранительных органов: 
в) правосудия в отношении несовершеннолетних; 
г) защиты жертв преступлений; 
д) прав человека. 
Данный механизм постоянно совершенствуется. Так, в Европе в сен

тябре 1992 г. министры внутренних дел и юстиции государств Европей
ского сообщества приняли решение о создании Европола в целях органи
зации и координации взаимодействия национальных политических систем 
в борьбе с терроризмом, «отмыванием» денег, нелегальным оборотом нар
котиков и оружия, контроля за внешними границами Европейского сооб
щества. 

В некотором смысле Европол имеет сходство с Интерполом - Меж
дународной организацией уголовной полиции, созданной 7 сентября 1923 
г. В настоящее время число членов Интерпола составляет более 170. Рос
сия была принята в эту организацию в 3 990 г. 

Высший орган Интерпола - Генеральная Ассамблея, куда входят 
представители всех членов этой организации. Генеральная Ассамблея по
мимо организационных и финансовых вопросов определяет приоритетные 
направления деятельности. Организацию работы Интерпола осуществляет 
Исполнительный комитет, куда входят президент Интерпола, три его за
местителя и девять делегатов - представителей полицейских органов раз
личных регионов. Повседневная работа ведется Генеральным Секретариа
том, состоящим из следующих отделов: полицейского (организация меж
дународного сотрудничества); информационно-исследовательского; адми
нистративного, технического обеспечения. 

Структурные звенья Интерпола - Национальные центральные бюро 
Интерпола (НЦБ). которые являются одновременно подразделениями по-
лиции стран-участниц Интерпола. 

В настоящее время особое значение приобретают вопросы взаимо
действия органов прокуратуры Российской Федерации и зарубежных 
стран. Генеральная прокуратура РФ подготовила проект Концепции со
трудничества СНГ при борьбе с преступностью, и в конце 1997 г. на со
вместном заседании Координационного Совета генеральных прокуроров, 

159 



Совета министров внутренних дел, Совета руководителей органов безо
пасности и спецслужб, Совета командующих пограничными войсками, 
Совета руководителей таможенных служб и руководителей налоговой по
лиции проект был одобрен и рекомендован в качестве основополагающего 
документа. Субъектами данной концепции являются: 

- органы внутренних дел; 
- службы безопасности; 
- таможенные службы: 
- пограничные службы; 
- органы прокуратуры, которые занимают особое место в данной 

системе. 
Приоритетными направлениями взаимодействия прокуратур яв

ляются: 
1) координация деятельности по борьбе с организованной пре

ступностью, терроризмом, незаконным вывозов стратегиче
ских ресурсов, оружия, наркотиков, национальных культурных 
ценностей: 

2) противодействие преступным злоупотреблениям в сфере ва
лютного обращения и банковских операций «отмывания» пре
ступных доходов. 

Эти направления сотрудничества схожи с теми, которые имеют ме
сто в отношении других правоохранительных органов. Однако у прокура
тур стран СНГ в этом смысле есть специфические черты, одной из которых 
является сотрудничество при решении гражданско-правовых проблем, а 
также проблем, связанных с обострившимися миграционными процессами 
и их социальными последствиями. 

В борьбе с преступностью взаимодействующие органы выработали 
основные принципы. 

•уважения суверенитета государств и неукоснительного 
соблюдения национального законодательства и норм междуна
родного права; 

• всемерного расширения и углубления сотрудничества и 
доверия между правоохранительными органами стран-участниц; 

• приоритета защиты прав и свобод граждан, а также об-
щепризнанных норм международного права 

• равноправия сторон. 

Основной задачей взаимодействия правоохранительных органов 
является обеспечение эффективности их деятельности по предупрежде
нию, раскрытию и расследованию преступлений, розыску преступников, 
возмещению причиненного преступлениями ущерба, исполнение наказа
ний, совершенствование международно-правовых норм и национального 
законодательства в сфере борьбы с преступностью. 
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7.3. ЭКСТРАДИЦИЯ И РАССМОТРЕНИЕ ХОДАТАЙСТВ 

ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ 

В целях обоснованного и своевременного рассмотрения ходатайств 
иностранных государств о выдаче иностранных граждан и лил без граж
данства, совершивших преступления на территории других государств, 
обеспечения их прав и законных интересов, осуществления действенного 
прокурорского надзора за законностью задержания и заключения под 
стражу этих лиц в порядке и на условиях, предусмотренных международ
ными договорами Российской Федерации, Конституцией Российской Фе
дерации и Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, 
руководствуясь п. 1 ст. 17 и п. 2 ст. 30 Федерального закона «О прокурату
ре Российской Федерации» и Указанием Генерального прокурора Рос
сийской Федерации от 20 июня 2002 г. за № 32/35 «О порядке рассмот
рения ходатайств иностранных государств об экстрадиции в связи с 
введением в действие УПК Российской Федерации», необходимо сле
дующее. 

Заместителям Генерального прокурора, начальникам управлений и 
отделов Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокурорам 
субъектов Российской Федерации, городов и районов, военным прокуро
рам и прокурорам других специализированных прокуратур при рассмотре
нии вопросов, связанных с выдачей иностранному государству обвиняе
мых, находящихся на территории Российской Федерации, для уголовного 
преследования или исполнения приговора, руководствоваться междуна
родными договорами Российской Федерации, Конституцией Российской 
Федерации, а также Уголовно-процессуальным кодексом Российской Фе-
лерации в части, не противоречащей международному и российскому за
конодательству. При этом исходить из того, что решение о выдаче прини
маемся Генеральным прокурором Российской Федерации или его замести
телем в соответствии с распределением обязанностей. 

При разрешении вопросов, связанных с рассмотрением ходатайств 
других государств об экстрадиции, учитывать, что порядок задержания на 
территории Российской Федерации лиц, находящихся в межгосударствен
ном (федеральном) или международном розыске, заключения их под стра
жу и продления сроков содержания под стражей определяется междуна
родными договорами Российской Федерации. С учетом этого положения 
статей главы 54 УПК РФ, касающиеся избрания меры пресечения в виде 
заключения под стражу или домашнего ареста для обеспечения возможной 
выдачи лица, а также продления сроков передачи выдаваемых лиц приме-
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няются в части, не противоречащей международным договорам Россий
ской Федерации. 

Территориальным прокурорам по месту задержания и заключения 
под стражу лиц. подлежащих выдаче: 

В течение 24 часов после задержания таких лиц заполнять лист экс
пресс-опроса задержанного и по каналам быстрой связи (факсимильной, 
телеграфной, телетайпной) направлять этот документ в отдел экстрадиции 
международно-правового управления Генеральной прокуратуры Россий
ской Федерации. 

Получать у задержанных лиц объяснения о цели их прибытия в Рос
сийскую Федерацию, месте и времени проживания и регистрации, граж
данстве, предоставлении убежища, обстоятельствах и мотивах уголовного 
преследования, возможных препятствиях для их выдачи. 

Проверять подлинность документов, имеющихся у этих лиц, уста
навливать их личность и гражданство. 

В необходимых случаях истребовать заключения паспортно-визовых 
служб органов внутренних дел субъектов Российской Федерации или кон
сульских учреждений министерства иностранных дел Российской Федера
ции о принадлежности задержанных гражданству в Российской Федера
ции. 

Проверять наличие и подлинность официальных данных, с учетом 
которых в выдаче лица может быть отказано (ст. 464 УПК РФ), его выдача 
может быть отсрочена (ч. 1 ст. 465 УПК РФ) либо лицо может быть выдано 
на время (ч. 2 ст. 465 УПК РФ). 

До поступления из органов государств-инициаторов розыска поста
новлений о заключении задержанных под стражу содержать их в изолято
рах временного содержания; яри непоступлении документов об аресте ос
вобождение производить с уведомлением соответствующих прокуроров 
субъектов Российской Федерации. 

При подтверждении инициаторами розыска их намерения требовать 
выдачи указанных лил и представления постановлений о заключении под 
стражу, в том числе переданных по почте, телефаксу, телеграфу или теле
тайпу, арестованных содержать под стражей в следственных изоляторах в 
соответствии со сроками, предусмотренными многосторонними и двухсто
ронними договорами Российской Федерации. 

Все материалы экстрадиционной проверки с соответствующим за
ключением об обоснованности задержания гражданской принадлежности 
задержанных лип и возможности их выдачи в течение трех дней после за
держания представлять прокурорам субъектов Российской Фсдерации и 
приравненным к ним военным и иным специализированным прокурорам. 

Освобождать из-под стражи лиц, подлежащих выдаче, только по ука
занию Генеральной прокуратуры Российской Федерации после принятия 
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решений об отказе в выдаче иди при непоступлений в установленный срок 
запроса о выдаче, а также по решению супа. 

При установлении обстоятельств, исключающих выдачу задержан
ных, освобождать их из-под стражи, о чем докладывать соответствующим 
прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним воен
ным и иным специализированным прокурорам. 

При установлении фактов совершения лицами, не подлежащими вы
даче, особо тяжких преступлений (терроризм, убийство, бандитизм и т.п.) 
не допускать проявлении формализма, немедленно извещать инициатора 
розыска для срочной постановки перед компетентными органами запра
шивающего государства вопроса о направлении ими поручений и уголов
ных дел в Генеральную прокуратуру Российской Федерации об уголовном 
преследовании этих лиц на территории России. 

При получении соответствующего поручения прокуратуры субъекта 
Российской Федерации письменно уведомлять содержащееся под стражей 
лицо о принятом в отношении его Генеральным прокурором Российской 
Федерации или его заместителем решении о выдаче иностранному госу
дарству. 

В срок до 10 суток со дня обжалования выдаваемым лицом решения 
Генерального прокурора Российской Федерации или его заместителя о вы
даче направлять в суд субъекта Российской Федерации материалы, под
тверждающие законность и обоснованность принятого решения, уведом
лять прокуратуру субъекта Российской Федерация о направлении в соот
ветствующий суд жалобы и материалов, подтверждающих обоснованность 
принятого решения. 

Прокурорам субъектов Российской Федерации следует: 
- Систематически проверять законность принимаемых территори

альными прокурорами решений об освобождении лиц. не подлежащих вы
даче другим государствам. 

- При получении от территориальных прокуроров материалов экст-
радиционных проверок в отношении задержанных лиц проверять полноту 
проведения проверочных мероприятий, обоснованность выводов о граж
данской принадлежности задержанных, наличии препятствий к выдаче и в 
течение трех дней направлять эти материалы в международно-правовое 
управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации со своими 
заключениями по указанным вопросам. 

- При получении из Генеральной прокуратуры Российской Федера
ции по каналам быстрой связи сообщении о принятии Генеральным проку
рором Российской Федерации или его заместителем решений о выдаче лиц 
другим государствам обеспечивать через территориальных прокуроров не
замедлительное (в течение 24 часов) письменное уведомление о данном 
решении задержанного. 
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- В случае обжалования выдаваемым лицом решения Генерального 
прокурора Российской Федерации или его заместителя о выдаче (экстра
диций) совместно с территориальными прокурорами обеспечивать пред
ставление в суд субъекта Российской Федерации пакета необходимых до
кументов, подтверждающих законность и обоснованность принятого ре
шения, а также участие прокурора при рассмотрении судом жалобы на ре
шение о выдаче. 

- Если от нескольких иностранных государств поступили ходатайст
ва о выдаче одного и того же лица, направлять Генеральному прокурору 
Российской Федерации или его заместителю аргументированные предло
жения о том, какое из ходатайств подлежит удовлетворению. 

- Возложить на конкретных работников прокуратуры обязанности по 
организации и исполнению поручений Генеральной прокуратуры Россий
ской Федерации об экстрадиции, систематически анализировать и обоб
щать практику по вопросам выдачи и принимать необходимые меры по 
недопущению нарушений требований международных договоров, Консти
туции Российской Федерации, УПК РФ и настоящего указания. О ходе вы
полнения указания докладывать в докладных записках по итогам года. 

На отделы Генеральной прокуратуры Российской Федерации в феде
ральных округах возложить обеспечение обжалования в кассационную ин
станцию Верховного Суда Российской Федерации незаконных или необос
нованных судебных определений об отмене решений Генерального проку
рора Российской Федерации или его заместителя о выдаче в течение 7 су
ток со дня их вынесения. Представления копий жалоб на незаконные или 
необоснованные определения судов и состоявшихся судебных решений в 
международно-правовое управление Генеральной прокуратуры Россий
ской Федерации. 

Управление по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении 
уголовных дел судами Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
обеспечивает поддержание в кассационной инстанции Верховного Суда 
Российской Федерации жалоб заместителей Генерального прокурора Рос
сийской Федерации, работающих в федеральных округах, на необоснован
ные определения судов субъектов Российской Федерации о признании ре
шений о выдаче (экстрадиции) лиц в другие государства незаконными и их 
отмене. Копии решений кассационной инстанции Верховного Суда Рос
сийской Федерации по указанным жалобам заместителей Генерального 
прокурора Российской Федерации направляется в международно-правовое 
управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

Международно-правовое управление Генеральной прокуратуры Рос
сийской Федерации при удовлетворении запроса о выдаче своевременно 
принимает меры к уведомлению запрашивающей стороны, задержанного 
лица (через прокурора субъекта Российской Федерации), заинтересован
ных федеральных ведомств о принятом решении, лает поручения об орга-
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низании передачи выдаваемых лиц представителям правоохранительных 
органов запрашивающих государств. Если ходатайство о выдаче не подле
жит удовлетворению, готовит проект уведомления об этом в компетент
ный орган запрашивающего государства с указанием мотивов отказа. 

Российская Федерация может направить иностранному государству 
запрос о выдаче ей лица для уголовного преследования или исполнения 
приговора на основании международного договора Российской Федерации 
с этим государством или письменного обязательства Генерального проку
рора Российской Федерации выдавать в будущем на основе принципа вза
имности этому государству лиц в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации. 

Направление запроса о выдаче лица на основе принципа взаимности 
осуществляется, если в соответствии с законодательством обоих госу
дарств деяние, в связи с которым направлен запрос о выдаче, является уго
ловно наказуемым и за его совершение либо предусматривается наказание 
в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более тяжкое 
наказание - в случае выдачи для уголовного преследования, либо лило 
осуждено к лишению свободы на срок не менее шести месяцев - в случае 
выдачи для исполнения приговора. 

Лицо, выданное иностранным государством, не может быть задер
жано, привлечено в качестве обвиняемого, осуждено без согласия государ
ства, его выдавшего, а также передано третьему государству за преступле
ние, не указанное в запросе о выдаче. 

Согласия иностранного государства не требуется, если: 
- выданное им лицо в течение 44 суток со дня окончания 

уголовного судопроизводства, отбытия наказания или освобождения 
от него по любому законному основанию не покинуло территорию 
Российской Федерации. В этот срок не засчитывается время, когда 
выданное лицо не могло не по своей вине покинуть территорию Рос
сийской Федерации; 

- выданное лицо покинуло территорию Российской Феде
рации, но затем добровольно возвратилось в Российскую Федерацию. 

Решение Генерального прокурора Российской Федерации или его 
заместителя о выдаче может быть обжаловано в верховный суд республи
ки, краевой или областной суд, суд города федерального значения, суд ав
тономной области или суд автономного округа по месту нахождения лица, 
в отношении которого принято это решение, или его защитником в тече
ние 10 суток с момента получения уведомления. В результате проверки 
суд выносит одно из следующих определений: 

1) о признании решения о выдаче лица незаконным или необосно
ванным и его отмене: 

2) об оставлении жалобы без удовлетворения. 
Выдача лица не допускается, если: 
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1) лицо, в отношении которого поступил запрос иностранного госу
дарства о выдаче, является гражданином Российской Федерации; 

2) лицу, в отношении которого поступил запрос иностранного госу
дарства о выдаче, предоставлено убежище в Российской Федерации в свя
зи с возможностью преследований в данном государстве по признаку расы, 
вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к опре
деленной социальной группе или по политическим убеждениям; 

3) в отношении указанного в запросе лица на территории Российской 
Федерации за то же самое деяние вынесен вступивший в законную силу 
приговор или прекращено производство по уголовному делу; 

4) в соответствии с законодательством Российской Федерации уго
ловное дело не может быть возбуждено или приговор не может быть при
веден в исполнение вследствие истечения сроков давности или по иному 
законному основанию; 

5) имеется вступившее в законную силу решение суда Российской 
Федерации о наличии препятствий для выдачи данного лица в соответст
вии с законодательством и международными договорами Российской Фе
дерации. 

В выдаче лица может быть отказано, если: 
- деяние, послужившее основанием для запроса о выдаче, не является 

по уголовному закону преступлением; 
- деяние, в связи с которым направлен запрос о выдаче, совершено на 

территории Российской Федерации или против интересов Российской Фе
дерации за пределами ее территории; 

- за то же самое деяние в Российской Федерации осуществляется 
уголовное преследование лила, в отношении которого направлен запрос о 
выдаче; 

- уголовное преследование лица, в отношении которого направлен 
запрос о выдаче, возбуждается в порядке частного обвинения. 

Если выдача лица не производится, то Генеральная прокуратура Рос
сийской Федераций, уведомляет об этом компетентные органы соответст
вующего иностранного государства с указанием оснований отказа. 

В случае, когда иностранный гражданин или лицо без гражданства, в 
отношении которого поступил запрос о выдаче, подвергается уголовному 
преследованию или отбывает наказание за другое преступление на терри
тории Российской Федерации, его выдача может быть отсрочена до пре
кращения уголовного преследования, освобождения от наказания по лю
бому законному основанию либо до исполнения приговора. 

Российская Федерация уведомляет иностранное государство о месте, 
дате и времени передачи выдаваемого лица. Если данное лицо не будет 
принято в течение 15 суток, со дня, установленного для передачи, то оно 
может быть освобождено из-под стражи. 
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В случае, если иностранное государство по не зависящим от него об
стоятельствам не может принять лицо, подлежащее выдаче, и уведомляет 
об этом Российскую Федерацию, дата передачи может быть перенесена. В 
том же порядке может быть перенесена дата передачи, если Российская 
Федерация по не зависящим от нее обстоятельствам не может передать ли
цо, подлежащее выдаче. 

Во всяком случае лицо подлежит освобождению по истечении 30 су
ток со дня, установленного для его передачи. 

В передаче лица, осужденного судом Российской Федерации к ли
шению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином ко
торого это лицо является, может быть отказано в случаях, если: 

1) ни одно из деяний, за которое лицо осуждено, не признается пре
ступлением по законодательству государства, гражданином которого явля
ется осужденный: 

2) наказание не может быть исполнено в иностранном государстве 
вследствие: 

а) истечения срока давности или по иному основанию, предусмот
ренному законодательством этого государства; 

б) непризнания судом или иным компетентным органом иностранно
го государства приговора суда Российской Федерации либо признания су
дом или иным компетентным органом иностранного государства пригово
ра суда Российской Федерации без установления порядка и условий отбы
вания осужденным наказания на территории иностранного государства: 

в) несопоставимости с условием и порядком отбывания осужденным 
наказания, определенных судом или иным компетентным органом ино
странного государства; 

3) от осужденного или от иностранного государства не получены га
рантии исполнения приговора в части гражданского иска: 

4) не достигнуто согласие о передаче осужденного на условиях, пре
дусмотренных международным договором Российской Федерации; 

5) осужденный имеет постоянное место жительства в Российской 
Федерации. 

Если при рассмотрении представления (обращения) о передаче гра
жданина Российской Федерации, осужденного к лишению свободы судом 
иностранного государства, суд придет к выводу о том, что деяние, за кото
рое осужден гражданин Российской Федерации, не является преступлени
ем по законодательству Российской Федерации либо приговор суда ино
странного государства не может быть исполнен в силу истечения срока 
давности, а также по иному основанию, предусмотренному законодатель
ством Российской Федерации или международным договором Российской 
Федерации, он выносит постановление об отказе в признании приговора 
суда иностранного государства. 
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В целях полного и своевременного рассмотрения ходатайств о выда
че иностранных граждан и лиц без гражданства, совершивших преступле
ния на территории других государств, обеспечения их прав и законных ин
тересов, а также действенного прокурорского надзора за законностью за
держания и заключения под стражу этих лиц в порядке и на условиях, пре
дусмотренных межгосударственными договорами о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам и 
иными международными обязательствами Российской Федерации, в соот
ветствии с Указанием Генерального прокурора от 23 июня 1998 г. № 42/35 
"О порядке рассмотрения ходатайств других государств об экстрадиции" и 
п. 1 ст. 17 и п. 2 ст. 30 Федерального закона "О прокуратуре Российской 
Федерации" предлагается следующее. 

- Заместителям Генерального прокурора, начальникам управлений и 
отделов Генеральной прокуратуры, прокурорам субъектов Российской Фе
дерации, городов и районов, военным, транспортным прокурорам и проку
рорам иных специализированных прокуратур при рассмотрении вопросов, 
связанных с выдачей граждан в другие государства для привлечения к уго
ловной ответственности или исполнения приговора, строго соблюдать тре
бования статей 61 - 63 Конституции Российской Федерации, межгосудар
ственных договоров о правовой помощи и правовых отношениях по граж
данским, семейным и уголовным делам, иных международных обяза
тельств Российской Федерации, а также законодательства Российской Фе
дерации. При этом иметь в виду, что принятие решений о выдаче относит
ся к исключительной компетенции Генерального прокурора Российской 
Федерации и его заместителей. 

- Не допускать выдачи лиц. имеющих гражданство Российской Фе
дерации, получивших убежище или совершивших деяния, не являющиеся 
уголовно наказуемыми по действующему российскому законодательству, а 
также если санкция за преступление предусматривает наказание в виде 
лишения свободы менее одного года; если лицу назначено по приговору 
наказание менее шести месяцев лишения свободы; если лицо преследуется 
в порядке частного обвинения; если истек срок давности: при наличии 
иных законных оснований по законодательству Российской Федерации, 
когда уголовное преследование не может быть возбуждено или приговор 
не может быть приведен в исполнение. 

- При задержании лиц, в соответствии с поручениями компетентных 
органов других государств, в том числе направленных через Генеральную 
прокуратуру Российской Федерации, надзирающим прокурорам проверять 
законность и основание их задержания, сроки, наличие документов об аре
сте и в случае отсутствия указанных документов незамедлительно запра
шивать их у инициаторов розыска, а также ставить перед ними вопрос о 
направлении соответствующих требований о выдаче в Генеральную про
куратуру Российской Федерации. До поступления постановлений об аресте 
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задержанных содержать в изоляторах временного содержания, при непо
ступлении документов об аресте освобождение производить с уведомлени
ем соответствующих прокуроров субъектов Российской Федерации. 

После подтверждения ареста и представления постановлений об 
этом, в том числе переданных по почте, телефаксу, телеграфу или телетай
пу, арестованных содержать под стражей в следственных изоляторах в со
ответствии со сроками, предусмотренными многосторонними и двусто
ронними договорами. 

Территориальным прокурорам по месту задержания и заключения 
под стражу лиц. подлежащих выдаче, необходимо: 

а) получать от них объяснения о цели приезда в Российскую Федера
цию, месте и времени проживания и регистрации, гражданстве, предостав
лении убежища, обстоятельствах и мотивах уголовного преследования, 
возможных препятствиях для их выдачи; 

б) проверять подлинность имеющихся у них документов, устанавли
вать их личность, гражданство: 

в) в необходимых случаях истребовать заключения паспортно-
визовых служб УВД (МВД) субъектов Федерации или консульских служб 
МИД России об их гражданстве. 

В случаях подтверждения инициаторами розыска намерения следует 
потребовать выдачи указанных лиц и незамедлительно представлять все 
материалы проверок со своим заключением через прокуроров субъектов 
Российской Федерации и приравненных к ним прокуроров в Генеральную 
прокуратуру Российской Федерации, Необходимо освобождать арестован
ных из-под стражи только по указанию Генеральной прокуратуры Россий
ской Федерации после принятия ею решений об отказе в выдаче или при 
непоступлении требования о выдаче. 

При установлении обстоятельств, исключающих выдач}', нужно за
держанных освобождать из-под стражи и уведомлять об этом соответст
вующих прокуроров субъектов Российской Федерации, приравненных к 
ним прокуроров и Генеральную прокуратуру Российской Федерации. Вме
сте с тем не допускать формального отношения по установленным фактам 
совершения такими лицами особо тяжких преступлений (умышленные 
убийства, бандитизм и т.п.), немедленно извещать инициатора розыска для 
срочной постановки перед компетентными органами запрашивающего го
сударства вопроса о направлении ходатайства об уголовном преследова
нии на территории Российской Федерации. 

Территориальным прокурорам, а также прокурорам субъектов Рос
сийской Федерации или приравненным к ним специализированным проку
рорам следует проверять жалобы задержанных лиц о законности и обосно
ванности задержания, условиях содержания, на отказ в предоставлении 
гражданства Российской Федерации, о возможных препятствиях для выда
чи; разрешать допуск адвокатов к задержанным и арестованным лицам в 

169 



соответствии с действующим законодательством по указанным выше во
просам, имея в виду, что вопросы уголовного судопроизводства по кон
кретным делам в юрисдикцию правоохранительных органов Российской 
Федерации не входят. 

При удовлетворении требования о выдаче международно-правовому 
управлению Генеральной прокуратуры Российской Федерации необходимо 
своевременно принимать меры к уведомлению запрашивающей стороны о 
принятом решении и направлению поручения Министерству внутренних 
дед или Федеральной службе безопасности Российской Федерации об ор
ганизации передачи выдаваемых лиц представителям правоохранительных 
органов запрашивающей стороны. 

Прокуроры субъектов Российской Федерации и приравненные к ним 
прокуроры должны возложить на конкретных работников прокуратуры 
обязанности по организации и исполнению поручений Генеральной проку
ратуры Российской Федерация по экстрадиции, систематически анализи
ровать и обобщать практику по вопросам выдачи и принимать необходи
мые меры к недопущению нарушений требований международных догово
ров и настоящего указания. 

7.3.1. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУДОВ, 
ПРОКУРОРОВ, СЛЕДОВАТЕЛЕЙ И ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ 

С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ КОМПЕТЕНТНЫМИ ОРГАНАМИ 
И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ 

И МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

При необходимости производства на территории иностранного госу
дарства допроса, осмотра, выемки, обыска, судебной экспертизы или иных 
процессуальных действий, предусмотренных УПК РФ, суд, прокурор или 
следователь вносит запрос об их производстве компетентному органу или 
должностному лицу иностранного государства в соответствии с междуна
родным договором Российской Федерации, международным соглашением 
или на основе принципа взаимности. 

Принцип взаимности подтверждается письменным обязательством 
Верховного Суда Российской Федерации. Министерства иностранных дел 
Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной служ
бы безопасности Российской Федерации, Государственного комитета Рос
сийской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ или Генеральной прокуратуры Российской Феде
рации оказать от имени Российской Федерации правовую помощь ино
странному государству в производстве отдельных процессуальных дейст
вий. 
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Запрос о производстве процессуальных действий направляется че
рез: 

1) Верховный Суд Российской Федерации - по вопросам судебной 
деятельности Верховного Суда Российской Федерации; 

2) Министерство юстиции Российской Федерации - по вопросам, 
связанным с судебной деятельностью всех судов, за исключением Верхов
ного Суда Российской Федерации; 

3) Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федераль
ную службу безопасности Российской Федерации, Государственный коми
тет Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ - в отношении следственных действий, не 
требующих судебного решения или согласия прокурора: 

4) Генеральную прокуратуру Российской Федерации - в остальных 
случаях. 

Запрос и прилагаемые к нему документы переводятся на официаль
ный язык того иностранного государства, в которое они направляются. 

Доказательства, полученные на территории иностранного государст
ва его должностными липами в ходе исполнения ими поручений об оказа
нии правовой помощи по уголовным делам или направленные в Россий
скую Федерацию в приложении к поручению об осуществлении уголовно
го преследования в соответствии с международными договорами Россий
ской Федерации, международными соглашениями или на основе принципа 
взаимности, заверенные и переданные в установленном порядке, пользу
ются такой же юридической силой, как если бы они были получены на 
территории Российской Федерации. 

Свидетель, потерпевший, эксперт, гражданский истец, гражданский 
ответчик, их представители, находящиеся за пределами территории Рос
сийской Федерации, могут быть с их согласия вызваны должностным ли
цом, в производстве которого находится уголовное дело, для производства 
процессуальных действий на территории Российской Федерации. Их за
прос и совершение процессуальных действий совершаются на основе УПК 
РФ. Явившиеся по вызову лица не могут быть на территории Российской 
Федерации привлечены в качестве обвиняемых, взяты под стражу или под
вергнуты другим ограничениям личной свободы за деяния или на основа
нии приговоров, которые имели место до пересечения указанными лицами 
Государственной границы Российской Федерации. Действие иммунитета 
прекращается, если явившееся до вызову лицо, имея возможность поки
нуть территорию Российской Федерации до истечения непрерывного срока 
в 15 суток с момента, когда его присутствие более не требуется должност
ному лицу, вызвавшему его, продолжает оставаться на этой территории 
иди после отъезда возвращается в Российскую Федерацию. 

Лицо, находящееся под стражей на территории иностранного госу
дарства, вызывается при условии, что это лицо временно передается на 
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территорию Российской Федерации компетентным органом или должност
ным лицом иностранного государства для совершения действий, указан
ных в запросе о вызове. Такое лицо продолжает оставаться под стражей на 
все время пребывания его на территории Российской Федерации, причем 
основанием содержания его под стражей служит соответствующее реше
ние компетентного органа иностранного государства. Это лицо должно 
быть возвращено на территорию соответствующего иностранного государ
ства в сроки, указанные в ответе на запрос. Условия передачи или отказа в 
ней определяются международными договорами Российской Федерации 
иди письменными обязательствами на основе принципа взаимности. 

7.4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ 

И ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОРГАНАХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В целях совершенствования порядка рассмотрения и разрешения в 
органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации заявлений, 
обращений и жалоб граждан, обращений (запросов) депутатов, органов за
конодательной и исполнительной власти, а также приема граждан в соот
ветствии с приказом Генерального прокурора РФ от 15 января 2003 г. 
№ 3 введена в действие Инструкция о порядке рассмотрения и разре
шения обращений и приема граждан в органах и учреждениях проку-
ратуры Российской Федерации. 

Работа по рассмотрению и разрешению жалоб и заявлений граждан, 
обращений (запросов) депутатов, органов законодательной и исполнитель-
ной власти подчинена решению задач по охране прав и свобод человека и 
гражданина, укреплению законности и правопорядка. Каждое обращение 
должно получить объективное и окончательное разрешение в той прокура-
туре (учреждении), к компетенции которой относится решение вопроса. 

Прокуроры должны не реже одного раза в полугодие проводить 
комплексный анализ обращений граждан, парламентских запросов, запро
сов и обращений членов Совета Федерации и депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов законо
дательной (представительной) власти и местного самоуправления, а также 
практики их разрешения в органах прокуратуры. 

Итоги анализа использовать для прогнозирования и планирования 
надзорной деятельности. 

В соответствии со ст. 10 Федерального закона "О прокуратуре Рос
сийской Федерации" в органах и учреждениях прокуратуры разрешаются 
заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушениях 
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законов на территории Российской Федерации, поступившие от граждан 
России, лиц без гражданства, а также должностных и других лиц. 

Жалобы, заявления и обращения могут быть поданы самим гражда
нином, права которого нарушены, или его представителем, а также по 
просьбе гражданина надлежаще уполномоченным представителем общест
венной организации, трудового коллектива. 

Инструкцией устанавливается порядок рассмотрения и разрешения 
жалоб, заявлений и обращении граждан, должностных и иных лиц, парла
ментских запросов, запросов и обращений членов Совета Федерации, де
путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе
дерации, а также приема граждан, должностных и иных лиц в Генеральной 
прокуратуре, прокуратурах субъектов Российской Федерации, приравнен
ных к ним военных и других специализированных прокуратурах, прокура
турах городов, районов, приравненных к ним военных и иных специализи
рованных прокуратурах, в научных и образовательных учреждениях Гене
ральной прокуратуры Российской Федерации. 

Приведем основные понятия, используемые в Инструкции. 
Обращение - изложенное в письменной или устной форме предло

жение, заявление, жалоба или ходатайство, в том числе коллективное, гра
жданина, должностного и иного лица. 

Предложение - обращение должностного лица или гражданина, не 
связанное с нарушением его прав, направленное на улучшение деятельно
сти органов прокуратуры или других правоохранительных органов. 

Заявление - обращение гражданина по поводу реализации его прав и 
свобод, закрепленных в Конституции и законодательстве России. 

Жалоба - обращение гражданина по поводу нарушения его прав и 
свобод решениями и действиями (бездействием) органа, должностного ли
ца и иных лиц. 

Ходатайство - изложенное в письменной форме обращение гражда
нина с просьбой о признании в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, определенного статуса, прав, свобод. 

Коллективное обращение - обращение двух и более граждан, а 
также обращение, принятое на митинге или собрании и подписанное орга
низаторами или участниками митинга, собрания. 

Дубликат обращения - обращение гражданина, являющееся копией 
предыдущего обращения, либо экземпляр обращения по одному и тому же 
вопросу и в интересах одного и того же лица. 

Повторное обрашение - обращение, поступившее от одного и того 
же лица по одному и тому же вопросу, в котором: 

обжалуется решение, принятое по предыдущему обращению, посту
пившему в данную прокуратуру: 
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сообщается о несвоевременном рассмотрении предыдущего обраще
ния, если со времени его поступления истек установленный законодатель
ством срок рассмотрения; 

указывается на другие недостатки, допущенные при рассмотрении и 
разрешении предыдущего обращения. 

Парламентский запрос - запрос, принятый соответствующей пала
той Федерального Собрания Российской Федерации с соблюдением требо
ваний ст. ст. 13. 18 Федерального закона "О статусе члена Совета Федера
ции и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации" в порядке, установленном их регламентами, по 
вопросам, входящим в компетенцию Генерального прокурора Российской 
Федерации. 

Запрос члена Совета Федерация, депутата Государственной Ду
мы Федерального Собрания Российской Федерации - оформленный над
лежащим образом документ о нарушениях законов с требованием об их 
устранении и направленный Генеральному прокурору Российской Федера
ции. 

Обращение члена Совета Федерации, депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации - документ члена 
Совета федерации, депутата Государственной Думы Федерального Собра
ния Российской Федерации, направленный в органы прокуратуры с сооб
щением о нарушениях закона, а также с просьбой о предоставлении ин
формация, сведений и документов по вопросам, связанным с их деятель
ностью, я не оформленный как запрос. 

Положения Инструкции распространяются на 'заявления, жалобы, 
запросы и обращения, содержащие сведения о нарушениях законодатель
ства, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и граждани
на, интересов общества и государства, полученные в письменной или уст
ной форме на личном приеме, по почте, факсимильной связи, телеграфу. 

Заявления и сообщения о совершенном или готовящемся преступле
нии рассматриваются в порядке, предусмотренном уголовно-
процессуальным законодательством (ст. 141 УПК РФ). 

Жалобы на действия (бездействие) и решения органов дознания, 
дознавателей, следователей и прокуроров, связанные с расследованием 
уголовных дел, а также на приговоры, решения, определения и постанов
ления судов проверяются в порядке и в пределах полномочий, предусмот
ренных соответственно уголовно-процессуальным, гражданским или ар
битражным процессуальным законодательством. 

Порядок рассмотрения и разрешения поступающих на заключение 
кодатайств о помиловании, а также заявлений граждан о реабилитации в 
соответствии с Законом Российской Федерации "О реабилитации жертв 
политических репрессий" устанавливается специальными приказами и ука
заниями Генерального прокурора Российской Федерации. Депутатские об-
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ращения и запросы по вопросам, связанным с реабилитацией граждан и 
обращения граждан, направленные средствами массовой информации, 
рассматриваются в соответствии с Инструкцией. 

Письменное обращение гражданина, а также должностного и иного 
лица должно содержать фамилию, имя, отчество, адрес, наименование ор
гана или должностного лица, которым оно направлено, изложение сущест
ва вопроса, указание на нарушенный, по мнению заявителя, закон, дату и 
личную подпись. 

Обращения, не содержащие сведений о лице (фамилию и его место
нахождение (адрес), признаются анонимными и оставляются без разреше
ния. При наличии в таких обращениях сообщений о готовящихся или со
вершенных преступлениях - направляются в правоохранительные органы 
по принадлежности. 

Обращения с неразличимым текстом или такие, в которых отсутст
вуют сведения, достаточные для их разрешения (об органе, принявшем 
обжалуемое решение, о времени его принятия и т.д.), в 5-дневный срок 
возвращаются заявителям с предложением восполнить недостающие дан
ные, а также с разъяснением, куда им для этого следует обратиться. Ин
формация об этом подписывается начальником управления, отдела (на 
правах управления) Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
старшим помощником прокурора субъекта Российской Федерации и при
равненным к нему военным и другим специализированным прокурором, 
прокурором города, района, приравненным к ним военным и иным специа
лизированным прокурором. Копии таких обращений помещаются в над
зорные производства. 

Не подлежат разрешению запросы и другие обращения, содержание 
которых свидетельствует о прямом вмешательстве авторов в деятельность 
органов прокуратуры при расследовании уголовных дел или осуществле
нии надзорных полномочий. Об этом в срок не позднее 10 дней автору об
ращения направляется мотивированное сообщение. 

7.4.1. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ, ЖАЛОБ, ЗАПРОСОВ 
(ОБРАЩЕНИЙ) 

Ответственность за своевременное и качественное разрешение об
ращений возлагается на руководителей управлений и отделов Генеральной 
прокуратуры, прокуратур субъектов Российской Федерации, приравнен
ных к ним военных и других специализированных прокуратур, прокуроров 
городов, районов, военных, иных специализированных прокуратур. 

При установлении фактов недобросовестного отношения к проверке 
обращений, а также ненадлежащего и несвоевременного выполнения по
ручений вышестоящих прокуратур виновные в этом прокурорские работ-
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ники несут ответственность в соответствии со ст. 41.7 Федерального зако
на "О прокуратуре Российской Федерации". 

По каждому обращению в Генеральной прокуратуре, Главной воен
ной прокуратуре, прокуратурах субъектов Российской Федерации, прирав
ненных к ним военных и других специализированных прокуратурах, про
куратурах городов, районов, военных, иных специализированных прокура
турах может быть выполнено одно из следующих действий: 

- принятие к производству: 
- передача на разрешение в нижестоящие органы 

прокуратуры; 
- направление в другие органы; 
- приобщение к ранее поступившей жалобе. 

Заявления, жалобы граждан, должностных и иных лиц. запросы (об
ращения) членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, подлежащие разрешению 
другими органами и учреждениями, в 5-дневный срок направляются по 
принадлежности с одновременным извещением об этом заявителей и разъ
яснением, куда им следует обратиться. Извещение подписывается началь
ником управления, отдела (на правах управления) Генеральной прокурату
ры Российской Федерации, старшим помощником прокурора субъекта 
Российской Федерации и приравненным к нему военным и другим специа
лизированным прокурором, прокурором города, района, приравненным к 
ним военным и иным специализированным прокурором. 

Заявления, жалобы граждан, запросы (обращения), разрешение кото
рых не входит в компетенцию данной прокуратуры, в 5-дневный срок с 
момента поступления подлежат направлению соответствующему прокуро
ру с одновременным уведомлением об этом заявителей. 

При пересылке заявлений, жалоб граждан, запросов (обращений) 
вышестоящему прокурору к ним црилагаются имеющиеся материалы, не
обходимые для его разрешения. 

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации после предвари
тельного рассмотрения для доклада Генеральному прокурору либо лицу, 
его замещающему, передаются: 

* обращения Президента Российской Федерации и его помощни
ков, Председателя Правительства Российской Федерации и его замести
телей. Руководителя Администрации Президента, Секретаря Совета 
Безопасности, Председателей Совета Федерации и Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, их заместите
лей, членов Государственного совета. Председателей Конституционно
го Суда, Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации, Председателя Счетной палаты, его заместителей и аудито
ров Уполномоченного Российской Федерации при Европейском суде по 
правам человека. Уполномоченного по правам человека в Российской 
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Федерации, руководителей федеральных органов исполнительной вла
сти, высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, а 
также обращения, в которых обжалуются решения заместителей Гене
рального прокурора Российской Федерации; 

* парламентские запросы, запросы и обращения членов Совета 
Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации; 

* обращения иных лиц по наиболее значимым вопросам управ
ления государственным имуществом, бюджетными средствами, земель
ными ресурсами, соблюдения природоохранного законодательства, а 
также по фактам коррупции и злоупотребления служебным положением 
со стороны государственных и муниципальньгх должностных лиц, о на
рушениях законности сотрудниками Генеральной прокуратуры и руко
водителями прокуратур субъектов Российской Федерации. 

Первичные обращения и запросы членов Совета Федерации и депу
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде
рации, по которым ранее не принимали решения прокуроры субъектов 
Российской Федерации, приравненные к ним военные и другие специали
зированные прокуроры, представляются для доклада Генеральному проку
рору Российской Федерации одновременно с проектами сообщения члену 
Совета Федерации или депутату Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации о том, что проверку изложенных в обра
щении доводов будет проводить соответствующий прокурор, а также по
ручения этому прокурору. 

Копии обращений и запросов, поручений прокурорам, уведомлений 
членам Совета Федерации и депутатам Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации не позднее следующего дня направ
ляются для контроля в подразделения аппарата. 

Аналогичный порядок рассмотрения первичных обращений депута
тов органов законодательной (представительной) власти субъектов Рос
сийской Федерации и местного самоуправления может устанавливаться в 
прокуратурах субъектов Российской Федерации, приравненных к ним во
енных и иных специализированных прокуратурах. 

Заместителям Генерального прокурора Российской Федерации пере
даются: 

• обращения заместителей Руководителя Администрации Пре
зидента Российской Федерации, полномочных представителей Прези
дента Российской Федерации в федеральных округах, заместителей 
Председателей Конституционного Суда, Верховного Суда, Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации, заместителей Секретаря 
Совета Безопасности Российской Федерации, заместителей руководите
лей федеральных органов исполнительной власти, заместителей руко
водителей органов власти субъектов Российской Федерации; 
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• депутатские запросы и обращения, направленные непосредст
венно им, обращения, в которых обжалуются решения начальников 
управлений, отделов (на правах управлений) либо содержатся вопросы, 
входящие в компетенцию заместителей Генерального прокурора Рос
сийской Федерации. 

Начальникам управлений и отделов (на правах управлений) Гене
ральной прокуратуры Российской Федерации. Главной военной прокура
туры передаются заявления и обращения по вопросам, входящим в их 
компетенцию и не требующим вмешательства Генерального прокурора 
Российской Федерации и его заместителей. 

Прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним 
военным и другим специализированным прокурорам передаются: 

- обращения членов Совета Федерации и депутатов Государст
венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; 

- задания по проверке запросов и обращений членов Совета Фе
дерации и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, иные поручения Генеральной прокуратуры; 

- запросы и обращения депутатов законодательных (представи
тельных) органов власти субъектов Российской Федерации; 

- обращения высших должностных лиц представительных (зако
нодательных) и исполнительных органов власти субъектов Российской 
Федерации; 

- обращения высших должностных лиц судебных и правоохра
нительных органов субъектов Российской Федерации, а также руково
дителей органов военного управления; 

- обращения руководителей структурных подразделений феде
ральных органов исполнительной власти, созданных в соответствую
щем федеральном округе: 

- заявления, запросы (обращения), в которых обжалуются реше
ния заместителей, начальников управлений (отделов), старших помощ
ников прокуроров субъектов Российской Федерации, а также содержат
ся сведения о наиболее грубых нарушениях закона, прав и свобод чело-
зека и гражданина. 

Приказом соответствующего прокурора перечень обращений и поря
док их обязательного доклада, в том числе в районных, городских и при
равненных к ним прокуратурах, может быть расширен. 

При наличии в заявлении, жалобе, запросе (обращении) вопросов, 
относящихся к компетенции нескольких подразделений Генеральной про
куратуры, прокуратуры субъекта Российской Федерации либо приравнен
ной к ним военной и иной специализированной прокуратуры, организация 
проверки в полном объеме возлагается на руководителя подразделения, 
указанного среди исполнителей первым. Он обеспечивает в 3-дневный 
срок снятие необходимых копий, передачу их в соответствующие управле-
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ния и отделы, подготовку в срок не позднее 5 дней со дня поступления 
единого поручения о проверке, при необходимости ходатайства о продле
нии срока ее проведения и ответа по существу заявления, жалобы, запроса 
(обращения). 

При поступлении нескольких депутатских запросов или обращений 
членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации по одному и тому же вопросу либо 
нескольких обращений в интересах одного и того же лица регистрируется 
первое обращение, а все последующие регистрируются как дубликаты. В 
подразделениях такие дубликаты приобщаются к надзорному производст
ву с уведомлением каждого автора о результатах их разрешения. 

Если дубликат поступил после разрешения основного обращения 
(запроса), то не позднее 10-дневного срока ответ на него направляется с 
кратким изложением существа принятого решения и ссылкой на дату и ис
ходящий номер отправленного ранее ответа. 

На парламентские и депутатские запросы, обращения членов Совета 
Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, а также взятые на контроль обращения граждан, 
должностных и иных лиц в Генеральной прокуратуре - Управлением по 
рассмотрению писем и приему граждан, в прокуратурах субъектов Россий
ской Федерации, приравненных к ним военных и других специализирован
ных прокуратурах - отделом писем, старшим помощником прокурора по 
рассмотрению писем и приему граждан или службой делопроизводства 
оформляются контрольные и статистические карточки. 

Первый экземпляр карточки вместе с обращением (запросом) пере
дается в подразделение, которому поручено его разрешение, а второй для 
контроля - в Организационное управление Генеральной прокуратуры, в 
прокуратурах субъектов Российской Федерации - старшему помощнику 
прокурора субъекта Российской Федерации по организационным вопросам 
(старшему помощнику прокурора по рассмотрению писем и приему граж
дан). 

В подразделениях Генеральной прокуратуры, Главной военной про
куратуры, прокуратурах субъектов Российской Федерации, приравненных 
к ним военных и других специализированных прокуратурах. прокуратурах 
городов, районов, военных и иных специализированных прокуратурах ве
дется раздельный учет поручений, взятых на контроль соответственно Ге
неральным прокурором Российской Федерации, Главным военным проку
рором, прокурором субъекта Российской Федерации, парламентских за
просов, запросов и обращений членов Совета Федерации и депутатов Го
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 
Аналогичным образом учитываются обращения (запросы) депутатов орга
нов законодательной (представительной) власти и местного самоуправле
ния в прокуратурах субъектов Российской Федерации, приравненных к 
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ним военных и других специализированных прокуратурах, прокуратурах 
городов, районов, военных и иных специализированных прокуратурах. 

7.4.2. РАЗРЕШЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ, ЖАЛОБ, ЗАПРОСОВ 
И ОБРАЩЕНИЙ 

Порядок проверки заявлений, жалоб, запросов и обращений, обеспе
чивающий наиболее полное, оперативное и кв&шфшшрованное рассмот
рение поставленных в них вопросов, определяется Генеральным прокуро
ром Российской Федерации, его заместителями, начальниками управлений 
и отделов (на правах управлений) Генеральной прокуратуры. Главной во
енной прокуратуры, руководителями прокуратур субъектов Российской 
Федерации, приравненных к ним военных и других специализированных 
прокуратур, прокурорами городов, районов, приравненными к ним воен
ными и другими специализированными прокурорами, их заместителями. 

В случае, когда член Совета Федерации или депутат Государствен
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации направил за
прос не на имя Генерального прокурора Российской Федерации, а его за
местителям или иному должностному лицу органов прокуратуры, он рас
сматривается как обращение депутата и разрешается в соответствии с тре
бованиями ст. 17 Федерального закона "О статусе члена Совета Федерации 
и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации". 

При этом обращения членов Совета Федерации и депутатов Госу
дарственной Думы Федерального Собрания, поступившие в прокуратуру 
субъекта Федерации, запрещено направлять для разрешения по существу 
прокурорам городов и районов. 

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации парламентские 
запросы, запросы и обращения членов Совета Федерации и депутатов Го
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, взя
тые на особый контроль Генеральным прокурором Российской Федерации 
заявления и жалобы, в том числе жалобы на решения прокуроров субъек
тов Российской Федерации, приравненных к ним военных и других спе
циализированных прокуроров, разрешаются, как правило, с изучением 
уголовных, гражданских, арбитражных дел и дел об административных 
правонарушениях, материалов прокурорских проверок. 

Для оперативности истребования дел и проверочных материалов ис
пользуются технические средства информации и связи. 

Аналогичным образом разрешаются запросы, направленные в поряд
ке поручения из Генеральной прокуратуры Российской Федерации, и об
ращения депутатов всех уровней в прокуратурах субъектов Российской 
Федерации, приравненных к ним военных и иных специализированных 
прокуратурах. 
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Заявления, жалобы, запросы (обращения) о систематическом ущем
лении прав и свобод граждан, многочисленных или грубых нарушениях 
закона, не получивших должной оценки правоохранительных органов 
субъектов Российской Федерации, военных прокуратур окружного звена, 
проверяются, как правило, с выездом на место. 

Для обеспечения полноты и объективности проверок к их проведе
нию могут привлекаться специалисты, а в случае необходимости - заявите
ли. 

Парламентские запросы окончательно разрешаются непосредственно 
в управлениях и отделах Генеральной прокуратуры Российской Федера
ции. Направление их для разрешения в прокуратуры субъектов Российской 
Федерации не допускается. 

Направление заявлений, жадоб, запросов (обращений) прокурорам, 
не имеющим, полномочий на их разрешение, или прокурорам, которые ра
нее принимали по поставленным в обращениях вопросам оспариваемые 
решения, а также прокурорам, действия которых обжалуются, запрещает
ся. 

Не допускается также разрешение обращений по заключениям ниже
стоящих прокуроров, чьи действия обжалуются. 

Поручения нижестоящим прокурорам о проверке изложенных в жа
лобах запросах (обращениях) доводов даются с обязательным указанием 
конкретных обстоятельств, подлежащих проверке, и сроков их исполне
ния. 

Задания прокурорам субъектов Российской Федерации, приравнен
ным к ним военным и специализированным прокурорам о проверке парла
ментских запросов, запросов и обращений членов Совета Федерации и де
путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе
дерации подписываются Генеральным прокурором Российской Федерации 
и его заместителями. 

При подготовке поручений сроки исполнения устанавливаются с 
учетом отдаленности региона и объема поручаемой работы. 

В случаях, когда прокурор по объективным причинам не смог свое
временно исполнить поручение, перед должностным лицом, давшим это 
поручение, возбуждается ходатайство о продлении срока. О принятом по 
нему решении сообщается исполнителю в письменной или устной форме. 

Прокуроры районов, городов, приравненные к ним военные и спе
циализированные прокуроры, прокуроры субъектов Российской Федера
ции и приравненные к ним военные и иные специализированные прокуро
ры при выполнении поручения вышестоящей прокуратуры к информации 
о выполнении прилагают проверочные материалы, копии документов про
курорского реагировании, а в необходимых случаях - надзорные производ
ства (дела). Решения в таких случаях принимаются только в прокуратуре, 
давшей поручение. 
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При необходимости подчиненным прокурорам могут направляться 
поручения о проведении дополнительной проверки с указанием, что кон
кретно и в какой срок должно быть исполнено, но окончательное решение 
по таким обращениям принимается только тем прокурором, который давал 
поручения. 

При разрешении жалоб и заявлений граждан (военнослужащих), 
парламентских запросов, запросов и обращений членов Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов всех уровней 
для проверки их доводов в обязательном порядке должны быть истребова
ны необходимые нормативные документы, получает объяснения должно
стных и иных лип, действия которых обжалуются. По итогам составляется 
заключение, а при необходимости выносится решение в соответствии с 
уголовно-процессуальным законодательством (ст. 145 УПК РФ). 

При разрешении парламентских и депутатских запросов, обращений 
членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации, взятых на особый контроль заявле
ний и жалоб, связанных с изучением уголовных, гражданских, арбитраж
ных и административных дел. материалов прокурорских проверок, в обя
зательном порядке составляется мотивированное заключение. Заключение 
утверждается одним из руководителей подразделения Генеральной проку
ратуры Российской Федерации, прокуратуры субъекта Российской Феде
рации, приравненной к ней военной и иной специализированной прокура
туры, а также прокурором города, района, военным или иным специализи
рованным прокурором. 

Жалобы, заявления, обращения могут быть оставлены без раз-
решения и уведомления авторов, когда: 

- обращение является анонимным, за исключением случа
ев, предусмотренных п. 2.6 Инструкции; 

- обращение по содержанию лишено смысла, а в материа
лах проверки предыдущих обращений имеется документ, свиде
тельствующий о психическом заболевании заявителя, не позво
ляющем ему адекватно оценивать происходящие события; 

- имеется решение о прекращении переписки. 
Решение об оставлении без разрешения жалобы (обращения) прини

мается начальником управления, отдела (на правах управления), старшим 
помощником прокурора субъекта Российской Федерации, прокурором го
рода, района, военным или специализированным прокурором по рапорту 
исполнителя. 

Прекращение переписки с заявителем возможно в случаях, если: 
- повторное обращение не содержит новых доводов и данных о на

рушении закона, а изложенное ранее полно и объективно проверялось й 
ответ дан в порядке, установленном Инструкцией, правомочным должно
стным лицом органа прокуратуры; 
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- в обращении имеются нецензурная брань, выражения, оскорбляю
щие честь и достоинство других лиц, а заявитель ранее предупреждался о 
том, что при поступлении подобных обращений переписка с ним может 
быть прекращена. 

Переписка прекращается один раз на основании мотивированного 
заключения исполнителя, утвержденного прокурором района, города, про
курором субъекта Российской Федерации, военным и специализированным 
прокурором или их заместителями, а в аппарате Генеральной прокуратуры 
- заместителем Генерального прокурора Российской Федерации (в Главной 
военной прокуратуре - заместителем Главного военного прокурора). Со
общение об этом заявителю в 40-дневный срок со дня поступления обра
щения направляется за подписью исполнителя. 

Переписка возобновляется, если основания, по которым она была 
прекращена, отпали. Новые данные о нарушениях закона, сообщенные 
этим заявителем, проверяются в порядке, установленном Инструкцией. 

При разрешении жалоб и заявлений граждан, парламентских запро
сов, запросов и обращений членов Совета Федерации, депутатов Государ
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации факты, ус
тановленные вступившим в законную силу решением или приговором су
да, повторному доказыванию не подлежат, .за исключением вновь открыв
шихся обстоятельств. 

По итогам разрешения жалоб и заявлений граждан, военнослужа
щих, парламентских запросов, запросов и обращении членов Совета Феде
рации, депутататов Государственной Думы, депутатов представительных 
(законодательных) органов власти субъектов Российской Федерации мо
жет быть принято одно из следующих решений. 

Удовлетворено - приняты меры к полному или частичному восста
новлению прав и законных интересов заявителя. 

Повторное удовлетворенное - обращение, в котором обжалуются 
ответы соответствующей прокуратуры и по которому принималось реше
ние об отказе в удовлетворении ранее поданного обращения. При этом 
первичное решение отменяется. 

Отклонено - требования заявителя, изложенные в обращении, при
знаны необоснованными. 

Разъяснено - по обращению, в котором не содержалось просьб об 
удовлетворении каких-либо требований или ходатайств, разъяснены во
просы правового характера. 

Иное направление - обращение направлено в 5-дневный срок для 
разрешения в другую прокуратуру или другое ведомство до принадлежно
сти. 

По окончании проверки заявителю, по его просьбе, предоставляется 
возможность ознакомиться с документами и материалами, непосредствен
но затрагивающими его права и свободы (с прекращенными производст-
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вом уголовными делами, материалами об отказе в возбуждении уголовного 
дела, надзорными производствами по жалобам и т.п.), в той мере, в кото
рой это не противоречит требованиям соблюдения государственной или 
иной охраняемой законом тайны, законным интересам других лиц. 

Письменное решение о предоставлении заявителю возможности оз
накомиться с документами принимают: в Генеральной прокуратуре - Гене
ральный прокурор Российской Федерации, его заместители, начальники 
управлений и отделов (на правах управлений), а в прокуратурах субъектов 
Российской Федерации, городов районов, военных и иных специализиро
ванных прокуратурах - соответствующий прокурор, его заместители, на
чальники управлений и отделов. 

Работник прокуратуры, ознакомивший заявителя с документами, со-
составляет и вкладывает в надзорное производство справку о том, с какими 
материалами он ознакомлен. 

При отказе в удовлетворении просьбы заявителю лается аргументи
рованное разъяснение. 

При рассмотрении и разрешении жалоб граждан, обращений (запро
сов) депутатов запрещается без согласия граждан разглашать сведения об 
их частной жизни. По мотивированной просьбе гражданина не подлежат 
разглашению его анкетные данные и домашний адрес. 

7. 4.3. СРОКИ РАЗРЕШЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ И ЗАПРОСОВ 

Заявления, жалобы, предложения граждан, должностных и других 
лиц разрешаются в срок не позднее 30 дней со дня поступления в прокура
туру, а не требующие дополнительного изучения и проверки - не позднее 
15 дней, если иной срок не установлен федеральным законом. 

Обращения военнослужащих и членов их семей, поступающие в Ге-
пералыгую прокуратуру Российской Федерации, прокуратуры субъектов 
Российской Федерации, приравненные к ним военные и иные специализи
рованные прокуратуры, разрешаются в срок до 15 дней, а поступающие в 
районные и городские прокуратуры, военные прокуратуры гарнизонов 
(объединений) - не позднее 7 дней со дня их поступления. 

Парламентский запрос разрешается в срок до 15 дней со дня получе
ния или в иной установленный соответствующей палатой Федерального 
Собрания Российской Федерации срок. 

Запрос члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации разрешается не позднее 30 
дней со дня его получения или в иной согласованный с инициатором за
проса срок. 

Обращения члена Совета Федерации и депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации с просьбой о пре
доставлении информации по вопросам, связанным с их деятельностью, не-
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обходимые документы или сведения направляются безотлагательно. а при 
проведении дополнительной проверки - не позднее 30 дней со дня получе
ния обращения. 

В случае, если такая проверка необходима, о ее производстве в 5-
дневный срок со дня поступления обращения сообщается авторам в письме 
за подписью старшего помощника Генерального прокурора Российской 
Федерации, заместителя Главного военного прокурора, заместителя про
курора субъекта Российской Федерации, приравненного к нему военного и 
иного специализированного прокурора. 

Такой же порядок рассмотрения аналогичных обращений депутатов 
законодательных (представительных) органов субъектов Российской Фе
дерации устанавливается в прокуратурах субъектов Российской Федера
ции. 

Согласно ст. 34 Федерального конституционного закона "Об Упол
номоченном по правам человека в Российской Федерации" запрос Упол
номоченного по правам человека в Российской Федерации разрешается в 
срок не позднее 15 дней со дня его получения, если в самом запросе не ус
тановлен иной срок. 

Обращения, поступившие от Президента Российской Федерации и 
его помощников, Председателя Правительства Российской Федерации и 
его заместителей. Руководителя Администрации Президента, Секретаря 
Совета Безопасности, Председателей Совета Федерации и Государствен
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, их заместите
лей, членов Государственного совета, Председателей Конституционного 
Суда, Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда Российской Феде
рации, руководителей федеральных министерств и ведомств, Уполномо
ченного Российской Федерации при Европейском суде по правам человека, 
высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, а также взя
тые на особый контроль иные обращения по наиболее значимым; вопросам 
разрешаются безотлагательно, но не позднее 30, а без дополнительной 
проверки 15 дней, если Генеральным прокурором Российской Федерации, 
его заместителями, прокурорами с\'бъектов Российской Федерации, при
равненными к ним военными прокурорами и прокурорами специализиро
ванных прокуратур не установлен другой срок разрешения. 

Окончанием срока рассмотрения и разрешения жалоб, заявлений, 
обращений (запросов) считается дата направления письменного ответа или 
устного сообщения автору с изложением принятого решения. 

Ответы депутату, обратившемуся в пользу гражданина, и данному 
заявителю направляются одновременно только после доклада по существо-
руководителю, давшему поручение (кроме уведомлений о продлении срока 
проверки). Направление ответа заявителю раньше, чем подписан ответ де
путату, не допускается. 
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Срок разрешения жалоб, заявлений и обращений граждан, должно-
стнъгх или иных лиц продлевается прокурором либо его заместителем с 
одновременным уведомлением их авторов о причинах задержки и характе
ре принимаемых мер. 

В Генеральной прокуратуре. Главной военной прокуратуре первич
ное продление срока проверки запросов и обращений членов Совета Феде
рации и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации, других обращений особого контроля осуществляется 
заместителями Генерального прокурора Российской Федерации не более 
чем на 30 дней. Дальнейшее продление срока осуществляется Генераль
ным прокурором Российской Федерации. 

О продлении срока уведомляются авторы обращений (запросов) и 
сообщается в Организационное управление. 

В прокуратурах субъектов Российской Федерации и приравненных к 
ним военных и специализированных прокуратурах в случае направления 
им из Генеральной прокуратуры (Главной военной прокуратуры) запросов 
членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации срок их разрешения первоначально 
также на 30 дней продлевает заместитель прокурора, а дальнейшее про
дление осуществляет прокурор субъекта Российской Федерации и прирав
ненный к нему военный и специализированный прокурор с одновремен
ным уведомлением авторов запроса и лица, взявшего разрешение запроса 
на контроль. 

Срок разрешения обращений военнослужащих и членов их семей 
при необходимости может быть продлен соответствующим прокурором 
либо его заместителем, но не более чем на 15 дней. 

Ходатайства о продлении срока проверки по обращениям и запросам 
оформляются не позднее чем за 3 дня до истечения контрольного срока. 

7.4.4. НАПРАВЛЕНИЕ ОТВЕТОВ НА ЖАЛОБЫ, ЗАЯВЛЕНИЯ, 
ОБРАЩЕНИЯ И ЗАПРОСЫ 

Обращения граждан, запросы (обращения) членов Совета Федерации 
и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации считаются разрешенными и снимаются с контроля, если рас
смотрены поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры, даны 
исчерпывающие ответы в соответствии с действующим законодательством 
и отправлен письменный ответ. 

Если до жалобе или заявлению принесен протест, предъявлен иск 
или использовано иное прокурорское полномочие, заявителю сообщается о 
том. где впоследствии он может получить информацию о результатах их 
рассмотрения. Ответ заявителю направляется рассматривавшим жалобу 
или заявление прокурором 
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Подробная аргументация на обращения, связанные с расследованием 
уголовных дел, приводится либо после окончания расследования, либо во 
время его проведения в форме, не раскрывающей тайну предварительного 
следствия. 

При отказе в удовлетворении обращений граждан ответ должен быть 
мотивирован и понятен. 

Решение об отклонении таких обращений в прокуратурах городов, 
районов, приравненных к ним военных и иных специализированных про
куратурах принимается и ответ заявителям дается прокурором или типом, 
его заметающим. 

В прокуратурах субъектов Российской Федерации, приравненных к 
ним военных и иных специализированных прокуратурах решения об отка
зе в удовлетворении первичных обращений граждан принимаются началь
никами управлений и отделов, при повторном обращении в связи с отказом 
в удовлетворении требований - прокурором или лицом, его замещающим. 
Они же подписывают ответы авторам. 

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации, Главной воен
ной прокуратуре решения об отклонении первичных обращений принима
ются начальниками отделов в составе управлений, заместителями началь
ников отделов Генеральной прокуратуры в федеральных округах, а об от
клонении повторных обращений - начальниками управлений (отделов на 
правах управлений) и заместителями Генерального прокурора Российской 
Федерации. 

Ответ заявителю об отклонении повторного обращения дается за
местителем Генерального прокурора Российской Федерации, если не уста
новлено иное. 

Ответ автору обращения с разъяснением требований действующего 
законодательства по письменному указанию начальника управления, отде
ла, прокурора соответствующей прокуратуры может дать любой прокурор
ский работник. 

Ответ на парламентский запрос Совета Федерации. Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации дает Генеральный 
прокурор Российской Федерации или лицо, его замещающее. 

Материалы, необходимые для ответа на парламентский запрос, с 
проектом ответа либо, по указанию Генерального прокурора, в виде докла
да для выступления на заседании палаты Федерального Собрания пред
ставляются Генеральному прокурору не позднее трех дней до истечения 
срока разрешения запроса. 

Ответ на запрос члена Совета Федерации, депутата Государственной 
Думы Федерального Совета Российской Федерации в Генеральной проку
ратуре подписывается Генеральным прокурором Российской Федерации 
либо лицом, его замещающим, если не установлено иное. 
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В случае направления запроса для разрешения в прокуратуру субъ
екта Российской Федерации ответ подписывается руководителем прокура
туры со ссылкой на поручение Генерального прокурора. 

7. 4.5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ 
В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ 

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации прием граждан, 
представителей государственных и общественных организаций, а также 
иных лиц осуществляется отделом по приему граждан (приемной) в день 
их обращения с участием отраслевых подразделений. 

Посетители, направленные на прием к прокурорам управлений и от
делов с первичными жалобами, принимаются незамедлительно. 

Руководителями Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
начальниками управлений и отделов (на правах управлений) принимаются 
граждане согласно графику, утвержденному Генеральным прокурором 
Российской Федерации или его первым заместителем. 

Начальники управлений и отделов (на правах управлений), их замес
тители принимают граждан с жалобами на решения, ранее принятые в 
подразделениях Генеральной прокуратуры. 

Прием Генеральным прокурором Российской Федерации и его за
местителями осуществляется по жалобам и обращениям, которые разре
шались в центральном аппарате начальниками управлений, отделов (на 
правах управлений), либо по жалобам на действия прокуроров субъектов 
Российской Федерации, руководителей других правоохранительных орга
нов, министерств и ведомств. 

Личный прием Генерального прокурора может быть организован 
также по его прямому поручению. 

Работники приемной выдают гражданам направления на прием в 
управления и отделы, сообщают в подразделения центрального аппарата 
сведения о времени и месте приема, а при отсутствии оснований для прие
ма граждан в управлениях, отделах или у руководителей Генеральной про
куратуры дают заявителям разъяснения. В необходимых случаях они при
нимают письменные жалобы и заявления, которые направляются на рас
смотрение в структурные подразделения либо в соответствующие проку
ратуры, министерства и ведомства. 

При повторном обращении посетителей в приемную по тем же во
просам и несогласии их с ранее принятыми прокурорами управлений и от
делов решениями работники приемной организуют прием граждан у руко
водителей управлений и отделов, а в необходимых случаях докладывают 
об этом заместителям Генерального прокурора или непосредственно Гене
ральному прокурору. При отсутствии оснований для организации приема 
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граждан у заместителей Генерального прокурора или Генерального проку
рора заявителям даются письменные или устные мотивированные ответы. 

Работники канцелярии по запросам приемной незамедлительно 
представляют надзорные производства, дают справки, а в случае направ
ления граждан на прием в управления и отделы - своевременно извещают 
об этом прокуроров, руководителей подразделений и передают им необхо
димые документы. 

В прокуратурах субъектов Российской Федерации, прокуратурах го
родов, районов, военных и иных специализированных прокуратурах, в на
учных и образовательных учреждениях Генеральной прокуратуры прием 
граждан проводится в течение всего рабочего дня согласно графику, кото
рый должен быть вывешен в доступном для граждан месте. 

Порядок приема в вечернее время, выходные и праздничные дни ус
танавливается руководителями соответствующей прокуратуры. 

Руководителями прокуратур, научных и образовательных учрежде
ний прием населения проводится не реже одного раза в неделю. Решение 
по жалобам или обращениям принимается и ответ на них дается руководи
телем прокуратуры (учреждения), к которому обратился заявитель на лич
ном приеме. 

На жалобах и обращениях, поданных на личном приеме, ставится 
отметка "с личного приема". 

Регистрация приема ведется по специальным карточкам либо в книге 
учета посетителей, в которой отражается также содержание ответа, если он 
давался в устной форме. 

Все письменные жалобы и обращения с личного приема после их ре
гистрации направляются по принадлежности в порядке, определяемом Ин
струкцией по делопроизводству в органах прокуратуры Российской Феде
рации. 

В каждой прокуратуре устанавливается ящик "Для обращений и за
явлений", который в Генеральной прокуратуре Российской Федерации, 
Главной военной прокуратуре, прокуратурах субъектов Российской Феде
рации размещается в приемной, в иных прокуратурах - в доступном для 
заявителей месте. 

Корреспонденция из ящика ежедневно вынимается в Генеральной 
прокуратуре - работниками экспедиции, а в других прокуратурах - специ
ально назначенными работниками. На обращениях проставляется штамп 
"Из ящика для обращений и заявлений", указывается дата выемки, после 
чего они передаются на регистрацию и рассмотрение. 
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7.4.6. ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ 
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

В соответствии со ст. 124 УПК РФ и Указанием Генерального 
прокурора РФ от 05.08.2003 г. № 28/20 «Об организации рассмотрения 
жалоб на действия (бездействие) и решения органа дознания, дознава
теля, следователя и прокурора, осуществляющих уголовное судопро
изводство» рассмотрение жалоб в уголовном судопроизводстве имеет 
свои особенности. 

Рассматривая жалобы, необходимо обеспечивать всестороннюю про
верку изложенных в них доводов в срок до 3 суток со дня поступления в 
прокуратуру. Для этого использовать все средства, предоставленные про
курору как должностному липу, осуществляющему надзор за процессуаль
ной деятельностью органов дознания и предварительного следствия. 

В исключительных случаях, когда для проверки жалобы необходимо 
истребовать дополнительные материалы либо принять иные меры для ее 
объективного рассмотрения, решение о продлении срока проверки до 10 
суток принимать прокурору района, города, военному и иному специали
зированным прокурору или их заместителям либо начальнику управления 
(отдела) прокуратуры субъекта РФ, приравненной к ней военной и другой 
специализированной прокуратуры, Генеральной прокуратуры РФ по хода
тайству прокурора, рассматривающего жалобу. 

О причинах задержки и характере принимаемых мер уведомляются 
заявители. 

По результатам рассмотрения жалобы в каждом случае выносится 
постановление, предусмотренное ст. 124 УПК РФ, в котором налагаются 
краткое содержание доводов заявителей, их анализ и мотивы принятого 
решения. 

При удовлетворении жалобы принимаются меры к восстановлению 
нрав и свобод граждан, обеспечению законных интересов предприятий, 
учреждений и организаций, на что указывается в резолютивной части по
становлении. 

Аналогичные меры к восстановлению нарушенных прав и свобод, а 
также законных интересов принимаются в случае принятия соответствую
щего решения судом. 

При наличии вины устанавливаются причины, по которым орган 
дознания, дознаватель, следователь или прокурор не выполнили возложен
ные на них законом обязанности, и ставится вопрос об их ответственности. 

В случае полного удовлетворения жалобы уведомление заявителю 
незамедлительно направляет прокурор, рассматривающий жалобу. 

При частичном удовлетворении жалобы либо отказе в ее удовлетво
рении уведомление заявителю с разъяснением порядка его обжалования 
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вышестоящему прокурору или в суд направляется прокурору, принявшему 
решение по жалобе. 

Жалобы участников уголовного судопроизводства и иных лиц в той 
части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые 
процессуальные решения затрагивают их интересы, и вынесенные по ним 
постановления приобщаются к материалам об отказе в возбуждении уто
ловного дела либо к уголовному делу. 

Копии жалобы и постановления, а также подлинники документов 
проверки приобщаются к надзорному производству по уголовному делу. 

В соответствии с пп.4.16 и 4.17 Инструкции о порядке рассмотрения 
и разрешения обращений и приема граждан в органах и учреждениях про
куратуры РФ заявителям по их просьбе предоставляется возможность зна
комиться с материалами проверки в части, непосредственно затрагиваю
щей их права и свободы. 

Вопросы и задания 

1. Кто участвует в координационных совещаниях и каков порядок их проведения? 
2. Координацию деятельности по борьбе с преступностью каких правоохранитель

ных органов осуществляет прокуратура РФ? 
3. Какой орган в системе прокуратуры РФ отвечает за международное сотрудниче

ство? Могут ли его осуществлять прокуратуры субъектов РФ? 
4. Почему, на ваш взгляд, полномочия по координации правоохранительной дея

тельности предоставлены именно прокуратуре? 
5. Какая роль в координации правоохранительной деятельности отводится управ

лениям Генеральной прокуратуры в федеральных округах? 
6. Выделите особенности рассмотрения обращений в органы прокуратуры РФ по 

сравнению с обращениями в иные органы государственной власти. 
7. Назовите международные договоры, регулирующие вопросы экстрадиции, в ко-

юрых участвует Российская Федерация. 
S. Какими нормативными актами установлены общие и специальные сроки рас

смотрения и разрешения обращений в органы и учреждения прокуратуры РФ? 
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