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теля, поскольку в соответствии со ст. 65 
УПК РУ свидетелем является «любое 
лицо, которому могут быть известны ка-
кие-либо обстоятельства, подлежащие 
установлению по уголовному делу». К 
числу таковых могут быть отнесены све-
дения о деятельности специалиста в ходе 
проведения следственного действия, его 
умозаключения, сделанные н основе спе-
циальных знаний и т.д. 

Подводя итог рассмотренным поло-
жениям, следует отметить, что в положе-
ниях уголовно-процессуального законо-
дательства и России, и Республики Узбе-
кистан, определяющих использование 
специальных знаний в процессе рассле-
дования в виде привлечения лиц, ими об-
ладающих, есть положительные мо-
менты, но есть и недостатки, требующие 
решения, в том числе и на законодатель-
ном уровне. 
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Участие или содействие? 

Качество предварительного след-
ствия во все времена определяется 
прежде всего умением следователя так-
тически верно, своевременно, а зачастую 
незамедлительно обратиться за помощью 
к другим участникам уголовного про-
цесса. Системный анализ действующего 
уголовно-процессуального закона пока-
зал, что такая помощь может осуществ-
ляться посредством содействия или уча-
стия. Так, в п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ ука-
зано, что следователь вправе давать ор-
гану дознания обязательные для испол-
нения письменные поручения о проведе-
нии оперативно-розыскных мероприя-
тий, производстве отдельных следствен-
ных действий, об исполнении постанов-
лений о задержании, приводе, об аресте, 
о производстве иных процессуальных 
действий, а также получать содействие 
при их осуществлении. Корреспондиру-
ющие положения содержатся в п. 6 ч. 1 
ст. 40.2 УПК РФ, согласно которому к 
полномочиям начальника органа дозна-
ния отнесено поручение должностным 
лицам оказания содействия следователю 
в производстве отдельных следственных 
и иных процессуальных действий. Ис-
ходя из п. 3 ч. 3 ст. 57 УПК РФ эксперт 

вправе участвовать с разрешения дозна-
вателя, следователя и суда в процессу-
альных действиях и задавать вопросы, 
относящиеся к предмету судебной экс-
пертизы. В ст. 58 УПК РФ указано, что 
«специалист – лицо, обладающее специ-
альными знаниями, привлекаемое к уча-
стию в процессуальных действиях …., 
для содействия в обнаружении, закреп-
лении и изъятии предметов и докумен-
тов, применении технических средств в 
исследовании материалов уголовного 
дела, для постановки вопросов эксперту, 
а также для разъяснения сторонам и суду 
вопросов, входящих в его профессио-
нальную компетенцию». Однако в ст. 168 
УПК РФ рассматривается только уча-
стие и лишь в следственном действии. 
Статья 59 УПК РФ гласит: «Переводчик 
– лицо, привлекаемое к участию в уго-
ловном судопроизводстве…». В соответ-
ствии с ч. 7 ст. 164 УПК РФ следователь 
вправе привлечь к участию в следствен-
ном действии должностное лицо органа, 
осуществляющего оперативно-розыск-
ную деятельность, о чем делается соот-
ветствующая отметка в протоколе. Этот 
перечень можно было бы продолжить, но 
полагаем, что для понимания сути 
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проблемы приведенных примеров доста-
точно. 

Закрепив два различных по звучанию 
термина, законодатель не разъясняет зна-
чение понятий «содействие» и «уча-
стие», хотя их разграничение или един-
ство способствуют точному, единообраз-
ному применению норм, а потому имеет 
практическое значение.  

Толковый словарь В.И. Даля опреде-
ляет глагол «участвовать (в чем)» как 
иметь долю, часть, пай в деле, или быть 
сотрудником, товарищем, помощником в 
деле, касаться к чему вещественно или 
нравственно, быть близким. Производ-
ными существительными от данного гла-
гола являются «участвование» и «уча-
стие». Согласно этому же источнику, 
глагол «содействовать (кому, чему)» 
означает помогать, вспомоществовать, 
пособлять, способствовать, подвигать, 
поощрять, участвовать в деле, давать ход 
чему-либо, заботиться по силам и сред-
ствам, не будучи, однако главным двига-
телем…, а существительное «содей-
ствие» – как соучастие, помощь, подспо-
рье в каком-либо деле1. Следовательно, 
можно с уверенностью утверждать, что 
содействие представляет собой активную 
форму деятельности конкретного субъ-
екта в каком-либо действии под его руко-
водством, в отличие от участия, выража-
емого сопричастностью к данному дей-
ствию, или старославянской терминоло-
гией – выражаемого «участвованием». 

В юридической литературе данный 
вопрос относится к малоизученным, 
лишь некоторые ученые данные термины 
сопоставляют и разграничивают. Так, 
А.М. Ларин отмечал, что содействие ха-
рактеризуется как помощь органа дозна-
ния следователю в производстве отдель-
ных следственных действий, которая 
оказывается ему. Потребность в оказа-
нии следователю такой помощи 

 
1 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М., 1882. Т. 4. С. 266, 542. // Элек-

тронная библиотека Руниверс. URL: https://runivers.ru/lib/book3178/10120/ (дата обращения: 09.02.2022). 
2 Ларин А.М. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация. М. : Юрид. лит., 1970. 

С. 119. 
3 Уголовно-процессуальная деятельность органов дознания системы МВД России / К.В. Муравьев, А.В. 

Писарев, И.А. Смирнова и др. : учебное пособие. М: ЦОКР МВД России, 2010. С. 93. 
4 Зимин Р.В. Методические рекомендации по взаимодействию следователя и органа дознания при ока-

зании содействия следователю в производстве следственных и процессуальных действий. // Законодатель-
ство и практика 2008. № 1. С. 28. 

возникает тогда, когда одному ему фак-
тически трудно (а подчас и невозможно) 
осуществить данное следственное дей-
ствие, а также когда в связи с таким дей-
ствием возникает необходимость осуще-
ствить функции, присущие органам до-
знания2. Ученые Омской академии МВД 
России сделали вывод о том, что содей-
ствие может выражаться в охране места 
происшествия, обеспечении порядка во 
время осуществления следственного или 
иного процессуального действия3. На 
специфические смысловые оттенки тер-
минов «содействие» и «участие» обра-
щает внимание Р.В. Зимин, рассматривая 
вопросы взаимодействия следователя и 
органа дознания. Он видит отличие со-
действия от участия в том, что «в первом 
случае не требуется оформления в доку-
ментах уголовно-процессуальной дея-
тельности тех обстоятельств, когда орган 
дознания не принимает непосредствен-
ного участия в следственных или процес-
суальных действиях, выполняет техниче-
скую или организационную работу, свя-
занную с подготовкой и проведением та-
ких действий, как подыскание понятых, 
статистов, предоставление помещения 
для проведения следственного действия 
и т.п., в отличие от участия, которое в со-
ответствии с ч. 7 ст. 164 УПК РФ должно 
быть подтверждено соответствующей от-
меткой в протоколе»4. Изложенные пози-
ции подтверждают необходимость раз-
граничения рассматриваемых терминов.  

Полагаем возможным разграничить 
участие и содействие по следующим кри-
териям: 

участники – как правило, это орган 
дознания и лица, носители специальных 
знаний – специалист, эксперт, перевод-
чик, педагог (психолог) и иные лица; 

вид конкретно оказываемой помощи 
– она зависит от процессуальных полно-
мочий участника; 

https://runivers.ru/lib/book3178/10120/
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стадия уголовного процесса. 
Учитывая то, что орган дознания, по 

сути, состоит из различных структурных 
подразделений, столь же разнообразны и 
виды оказываемой им помощи: 1) имею-
щая процессуальные форму и значение 
(например, исполнение поручения о про-
изводстве отдельного следственного дей-
ствия, доставление по постановлению о 
приводе и др.); 2) помощь организацион-
ного характера: оцепление и охрана ме-
ста происшествия, жилища, здания или 
иного помещения с целью предотвраще-
ния возможности сокрытия, уничтоже-
ния искомых объектов; предупреждение 
сокрытия лиц, совершивших преступле-
ние и др. 

Вспомогательная роль сведущих лиц 
также достаточно разнообразна и зависит 
от формы использования специальных 
знаний. Проведение экспертизы – основ-
ная форма, где применение специальных 
знаний обязательно. Одна из наиболее 
распространенных – привлечение специ-
алистов-криминалистов при осмотре ме-
ста происшествия, осмотре предметов. В 
отдельных случаях на этот счет имеется 
прямое указание в законе. Например, в 
соответствии со ст. 178 УПК РФ осмотр 
трупа проводится с участием судебно-ме-
дицинского эксперта и при невозможно-
сти его участия – врача. Сведения обо 
всех участниках следственного действия 
вносятся в протокол, кроме того, если 
специалистами применялись технические 
средства это тоже должно быть закреп-
лено в процессуальном документе. В слу-
чае расследования уголовных дел о пре-
ступлениях в сфере экономики специали-
сты-экономисты консультируют относи-
тельно постановки вопросов эксперту, от-
носительно перечня объектов, которые 
необходимо предоставить на экспертизу 
для ответа на вопросы. В ходе производ-
ства обыска они помогают сформировать 
выборку тех бухгалтерских документов 
(сегодня они преимущественно разме-
щены в электронных базах данных и бух-
галтерских программах), которые необ-
ходимы для проведения экспертизы. При 
расследовании уголовных дел экономи-
ческой направленности следователю не-
редко требуется и консультативная 

помощь относительно механизма совер-
шения конкретных операций и их доку-
ментального оформления, по вопросам 
налогообложения, и в этом случае воз-
можно его обращение в компетентные ор-
ганы (территориальные подразделения 
ИФНС, фондов обязательного страхова-
ния, контрольно-надзорные ведомства 
органов исполнительной власти и др.). 
Указание в уголовно-процессуальном за-
коне на таких специалистов, как педагог 
и психолог, при наличии оснований тре-
бует их обязательного присутствия при 
производстве соответствующих след-
ственных действий, о чем делается от-
метка в протоколе. Возникновение необ-
ходимости привлечения переводчика за-
конодатель связывает с оказанием по-
мощи лицам, не владеющим языком, на 
котором ведется уголовное судопроиз-
водство. Привлекаются такие специали-
сты на основании постановления следо-
вателя и предупреждаются об уголовной 
ответственности за заведомо неправиль-
ный перевод и разглашение данных пред-
варительного расследования.  

Изложенное позволяет констатиро-
вать, что привлечение специалиста, в от-
личие от помощи органа дознания, 
наиболее выражено в активной деятель-
ности этого участника. В отдельных си-
туациях оно связано с обязанностью сле-
дователя привлечь соответствующего 
специалиста и порождает правовые по-
следствия в виде наступления уголовной 
ответственности в случае ненадлежа-
щего оказания помощи.  

Принимая во внимание различия в 
содержании понятий «участие» и «содей-
ствие», а также изложенные критерии, 
полагаем, что участие выражается в по-
мощи, оказываемой органом дознания, 
причем только в организационной 
форме, той, которая не имеет доказатель-
ственного значения и не требует процес-
суальной фиксации. Содействие же со-
стоит в оказании помощи сведущими ли-
цами и в отдельных случаях органом до-
знания. Как правило, эта помощь носит 
«деятельный» характер, имеет процессу-
альную форму и закрепляется в процес-
суальных документах, и в ходе такого со-
действия формируются доказательства.  
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Отмечая стадии уголовного процесса 
в качестве критерия разграничения сле-
дует указать, что помощь следователю 
может быть оказана на стадии как воз-
буждения уголовного дела, так и предва-
рительного расследования. Однако в пер-
вом случае – это преимущественно по-
мощь организационного характера, т.е. 
участие, и лишь в исключительных слу-
чаях содействие; а во втором – преиму-
щественно содействие, но не исключено 
и участие.  

Таким образом, проведенный анализ 
позволяет сделать вывод о том, что с 
точки зрения этимологии прослежива-
ется очевидное различие в содержании 
понятий «участие» и «содействие». По-
добное положение в законе не способ-
ствует его точному и единообразному 
применению. В сложившейся же ситуа-
ции правоприменителю необходимо учи-
тывать эти особенности в профессио-
нальной деятельности. 
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Особенности координации прокурором  
деятельности оперативных и следственных подразделений  

правоохранительных органов по борьбе с наркопреступлениями

Согласно ст. 8 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации» 
предмет прокурорской координации 
включает в себя согласование деятельно-
сти правоохранительных органов по вы-
явлению, предупреждению, пресечению, 
раскрытию и расследованию преступле-
ний в сфере незаконного оборота нарко-
тических средств и психотропных ве-
ществ. Направления и формы координа-
ционного процесса, инициируемого про-
курором, определены в Положении о ко-
ординации деятельности правоохрани-
тельных органов по борьбе с преступно-
стью1. Основополагающим организаци-
онно-распорядительным документом, за-
крепляющим обязанности по организа-
ции координационной деятельности по 
борьбе с наркопреступностью органами 
прокуратуры, является приказ Генераль-
ного прокурора Российской Федерации 
от 16 января 2012 г. № 7 «Об организации 
работы органов прокуратуры Российской 
Федерации по противодействию преступ-
ности». В нем прямо сказано о необхо-

 
1 Утв. Указом Президента Российской Федерации от 18.04.1996 № 567. 
2 Выявление и пресечение незаконного оборота наркотиков : справочник сотрудника органов нарко-

контроля / под общ. ред. С.Г. Терещенко. СПб., 2006. С. 5. 

димости средствами координации повы-
сить эффективность совместной работы 
правоохранительных органов по противо-
действию преступлениям, связанным с 
незаконным оборотом наркотиков.  

С учетом того, что значительное ко-
личество преступлений в сфере незакон-
ного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ выявляются опе-
ративным путем2, т.е. посредством про-
ведения оперативно-розыскных меро-
приятий (далее – ОРМ), это вызывает по-
требность в организации надлежащего 
взаимодействия оперативных и след-
ственных подразделений правоохрани-
тельных органов при реализации специ-
альных процедур введения результатов 
оперативно-розыскной деятельности (да-
лее – ОРД) в уголовное судопроизвод-
ство (представление результатов ОРД в 
порядке ст. 11 Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности» и 
на основе межведомственной Инструк-
ции о порядке представления результа-
тов оперативно-розыскной деятельности 




