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научно-практической конференции: «Следственная деятельность: вопросы истории, теории и 

практики» приуроченной к 310-летию образования первой следственной канцелярии в 
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также отражают наиболее проблемные вопросы соотношения теоретических и практических 
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От эволюции первых Петровских следственных канцелярий до 

 уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
 

Уважаемые участники конференции! 

Разрешите Вас поблагодарить от лица профессорско-преподавательского состава 

Хабаровского филиала за участие в Межрегиональной научно-практической конференции 

Следственная деятельность: вопросы истории, теории и практики» (приурочена к 310-

летию образования первой следственной канцелярии в России 1713-2023) проводимой 

Хабаровским филиалом Московской академии Следственного комитета Российской 

Федерации.  

Несомненно, можно констатировать факт, что в ходе судебной реформы 

Российского государства в 1713-1715 года были созданы следственные канцелярии, 

которые проводили расследование по фиксированному кругу уголовных дел, связанных с 

высокопоставленными должностными лицами, которые занимались хищением 

государственных денег. Деятельность этих следственных канцелярий сыграла 

определённую роль по расследованию наиболее опасных преступлений, которые посягали 

на интересы государства. 

Следственные канцелярии были наделены для того времени обширными 

процессуальными полномочиями, во-первых, самостоятельностью и организованной 

независимостью от других органов государственной власти.  

Но переломным моментом в истории Российского государства была конечно 

судебная реформа 1860-1864 года, которая закрепила процессуальные вопросы, 

касающиеся судебных следователей. 

Появились условия независимости и самостоятельности судебных следователей, 

которые создавали определенные предпосылки при расследовании уголовных дел, и 

следователь стал главным действующим лицом в ходе расследования уголовных дел. При 

расследовании составлялся протокол, который судом признавался судебным 

доказательством. В обязанности судебного следователя входило сбор доказательств по 

делу, которые должны были представлены в суд для вынесения приговора. 

Кроме того, Устав уголовного судопроизводства ограничил вмешательство в дела 

следователя со стороны суда, прокурора.  

Бесспорно, реформа предварительного следствия была шагам вперед по сравнению с 

прежнем действующим законодательством.  

В проекции недавних реалий введение уголовно-процессуального кодекса России с 

1 июля 2002 года было весьма прогрессивно, но некоторые позиции законодателя не 

отражали позиций Конституционного суда, а также затрудняли работу 

правоохранительных органов, которые главным образом коснулись вопросов соблюдения 

прав участников судопроизводства.  

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3a5fpk@inbox.ru
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В связи с чем, в уголовно-процессуальный кодекс были внесены многочисленные 

изменения, которые значительно способствовали улучшению работы правоохранительных 

органов и обеспечили равные права между потерпевшим и субъектом преступления.  

В свете сегодняшнего дня Следственный комитет Российской Федерации создал 

специализированные отделы, которые аналогичны первым следственным канцеляриям и  

эти отделы расследуют дела по различным категориям, например, по расследованию 

тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, 

совершенных медицинскими работниками, в связи с исполнением ими своих обязанностей, 

прошлых лет, против государственной власти и в сфере экономики.  

В этих отделах работают высококвалифицированные специалиста, которые 

распутывают наисложнейшие уголовные дела привлекая специалистов по активации 

памяти свидетелей и потерпевших, особенно по делам прошлых лет. 

Позитивным моментом выступает тот факт, что в конференции в заочном формате 

приняли участие следователи Следственного комитета Российской Федерации, 

проходящие службу в Дальневосточном федеральном округе, а в очном формате 

представители ведущих вузов г. Хабаровска. Это придает научной конференции 

практическую направленность. Представленные доклады позволили сформировать 

сборник материалов конференции, которые будут с интересом встречены не только 

практиками, но и активизируют научную мысль по расследованию различных 

преступлений. 

В рамках конференции специалистами различных направлений юридической науки 

будет рассмотрен широкий спектр вопросов по расследованию преступлений. 

  

* 
Трубчик Ирина Степановна - директор Хабаровского филиала ФГКОУ ВО 

«Московская академия Следственного комитета Российской Федерации», полковник 
юстиции, Заслуженный юрист Российской Федерации, Почетный сотрудник 
Следственного комитета Российской Федерации.  Е-mail: 5fpk@inbox.ru 
 
К вопросу применения технических средств при производстве следственных действий 
 

            Исторические вехи развития института понятых Российского государства берут 

начало еще с середины 17 века. Понятые были привлечены в процессуальные действия, 

чтобы исключить возможность предвзятого влияния со стороны кого-либо на собираемые 

доказательства и получить в процессе максимальную достоверность. Институт понятых в 

Российском государстве стал более применяемый, чем в других государствах. 

        На протяжении длительного времени институт понятых был незаменимым и никогда 

не терял свою актуальность. В уголовно-процессуальном кодексе РФ в статье 60 дается 

понятие, что понятые привлекаются для удостоверения факта производства следственного 

действия, а также содержания, хода и результатов следственного действия. Но самое 

главное в этом аспекте, что понятые должны быть незаинтересованными в исходе дела и 

это закреплено законодательно.  

      Уголовно-процессуальная норма участия понятых в ходе производства следственного 

действия содержит критерии и некоторые ограничения. Так понятыми не могут быть: 1) 

несовершеннолетние; 2) участники уголовного судопроизводства, их близкие 

родственники, родственники; 3) работники исполнительской власти, наделенные в 

соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-

розыскной деятельности и (или) предварительного расследования. 

       Бесспорно, что несколько десятков лет назад мы не могли себе даже представить   

такой возможности, как производство следственных действий без участия понятых и это 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3a5fpk@inbox.ru
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