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Процессуальные полномочия судебного следователя наиболее полным обра-

зом были сформулированы Уставом уголовного судопроизводства 1864 г.1 (да-

лее УСС). В соответствие ст. 264 УУС «судебный следователь предпринимает 

собственной властью все меры, необходимые для производства следствия, за ис-

ключением тех, в которых власть его положительно ограничена законом». Кро-

ме того, предусматривалось право судебного следователя по своему непосред-

ственному усмотрению возбуждать уголовное дело согласно ст. 297 УСС, что 

также подчеркивало его независимый статус. Отличительной чертой процесса 

данного периода стало закрепление за судебным следователем обязанности со-

бирать не только уличающие обвиняемого доказательства, но и его оправдыва-

ющие (ст. 256 УСС). 

Отдельным аспектом процессуальной самостоятельности следователя высту-

пали полномочия в отношении полицейских чинов, осуществляющих дознание, 

фактически на него возлагалось общее руководство дознанием. Так, ему предо-

ставлялось право проверять, дополнять и отменять действия полиции по произ-

веденному ею первоначальному дознанию, а также поручать полиции производ-

ство дознания, а все законные требования судебного следователя должны были 

исполняться незамедлительно как полицией, так и иными учреждениями, долж-

ностными и частными лицами (ст. 269-271 УСС). 

Пределы процессуальной самостоятельности судебного следователя опреде-

лялись контрольно-надзорными полномочиями суда и прокуратуры. Только с 

санкции суда допускалось прекращение уголовного дела. Прокурор наделялся 

полномочиями по возбуждению уголовных дел, а также правом составления об-

винительного акта, правом присутствия при осуществлении следственных дей-

ствий, в целом осуществлял общий надзор за ходом следствия, в том числе 

предъявляя законные требования, касающиеся доказывания, обязательные к ис-

полнению судебными следователями. Несмотря на это, фигура судебного следо-

вателя являлась главной при осуществлении предварительного следствия, име-

ющей возможность действовать инициативно и ответственно. 

Ситуация с правовым регулированием процессуальной самостоятельности 

следователя существенным образом изменилась после октября 1917 г. В резуль-

тате социалистической революции должности судебных следователей были 

упразднены, как и иные органы самодержавной власти. На смену им пришли 

множественные структуры, наделенные полномочиями осуществления предва-

рительного следствия, в частности следственные комиссии при окружных судах 

учрежденные Декретом о суде №22, а позднее в октябре 1920 г. последовало 

учреждение должностей народных следователей, состоящих при судах и дей-

ствующих в единоличном порядке. 

Подробным образом процессуальный статус народного следователя был за-

креплен в УПК РСФСР 1922 г.3, предоставившем ему такие права, как право 

                                                           
1 Устав уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 г. // ПСЗ, собр. 2-е, т. 39, отд. 2-е, 

№ 41476. 
2 Декрет ВЦИК от 07.03.1918 № 2 «О суде» // СУ РСФСР", 1918, № 26, ст. 420. 
3 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР от 25.05. 1922 // СУ РСФСР, 1922, № 20 - 21, ст. 

230. 
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