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Особенности дознания как формы предварительного расследования 

 

Аннотация. Дознание по делам, по которым предварительное следствие 

не обязательно, характеризуется тем, что органы дознания производят 

расследование в полном объеме, руководствуясь правилами, установленными 

для предварительного следствия. Дознанием может исчерпываться 

расследование по уголовным делам об иных преступлениях небольшой и 

средней тяжести – по письменному указанию прокурора. По письменному 

указанию прокурора уголовные дела, подследственные органам дознания, 

могут быть переданы для производства предварительного следствия. 

Круг уголовных дел, по которым дознание исчерпывает все 

расследование по делу, составляют преступления небольшой тяжести и 

некоторые преступления средней тяжести, возбуждаемые в отношении 

конкретных лиц. Этот вид дознания проводится в течение 15 суток со дня 

возбуждения уголовного дела и до дня принятия решения о направлении 

уголовного дела прокурору. Указанный срок может быть продлен прокурором, 

непосредственно осуществляющим надзор за производством дознания, но не 

более чем на 10 суток. 
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Под дознанием понимается форма предварительного расследования, 

осуществляемого дознавателем (следователем) по уголовному делу, по 



 

 

которому производство предварительного следствия необязательно (п. 8 ст. 5 

УПК РФ). 

Предварительное расследование в форме дознания производится в общем 

порядке, установленном для предварительного следствия, с изъятиями, 

предусмотренными гл. 32 УПК РФ. 

Дознание производится: 

• дознавателями органов внутренних дел РФ; 

• дознавателями органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ; 

• дознавателями пограничных органов федеральной службы 

безопасности; 

• дознавателями органов службы судебных приставов Минюста 

России; 

• дознавателями таможенных органов РФ; 

• дознавателями органов Государственной противопожарной службы; 

• следователями следственного комитета при прокуратуре РФ – по 

уголовным делам о преступлениях, предусмотренных п. 5 ч. 3 ст. 151 УПК РФ 

[6, с. 55]. 

Рассмотрим особенности дознания. 

1. К подследственности органов дознания отнесены уголовные дела о 

преступлениях, перечисленных в ч. 3 ст. 150 УПК РФ. 

Таких составов преступлений более 70. Это например, кража (ч.1 ст. 158 

УК РФ), грабеж (ч. 1ст. 161 УК РФ), уничтожение или повреждение имущества 

по неосторожности (ст. 168 УК РФ) и др. 

2. Отличительной особенностью дознания является краткий срок для его 

производства. 

Дознание производится в течение 30 суток со дня возбуждения 

уголовного дела. При необходимости этот срок может быть продлен 

прокурором до 30 суток. В необходимых случаях, в том числе связанных с 

производством судебной экспертизы, срок дознания может быть продлен 



 

 

прокурорами района, города, приравненным к ним военным прокурором и их 

заместителями до 6 месяцев. В исключительных случаях, связанных с 

исполнением запроса о правовой помощи, направленного в порядке, 

предусмотренном ст. 453 УПК РФ, срок дознания может быть продлен 

прокурором субъекта РФ и приравненным к нему военным прокурором до 12 

месяцев (ч. 4,5 ст. 223 УПК РФ). 

3. В случае, если уголовное дело возбуждено по факту совершения 

преступления и в ходе дознания получены достаточные данные, дающие 

основание подозревать лицо в совершении преступления, дознаватель 

составляет письменное уведомление о подозрении в совершении преступления, 

копию которого вручает подозреваемому. После этого лицо приобретает все 

права и обязанности подозреваемого (ч. 1 ст. 223. 1 УПК РФ). 

4. В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 158 и ст. 225 УПК РФ дознание 

заканчивается составлением обвинительного акта. С момента составления 

обвинительного акта лицо приобретает процессуальное положение 

обвиняемого [7, с. 101]. 

Обвинительный акт утверждается начальником органа дознания и 

направляется вместе с материалами дела прокурору. Копия обвинительного 

акта с приложениями вручается обвиняемому и его защитнику и потерпевшему 

в порядке, установленном ст. 222 УПК РФ. 

Если расследование по делам, указанным в ч. 3 ст. 150 УК РФ, 

невозможно произвести в форме дознания (не удается завершить расследование 

в сроки, установленные для производства дознания, ввиду сложности 

доказывания по конкретному делу), прокурор направляет материалы 

уголовного дела для производства предварительного следствия. 

Современный этап развития Российской Федерации характеризуется 

интенсивными преобразованиями системы уголовной юстиции. Серьезные 

изменения происходят в сфере правового регулирования уголовного 

судопроизводства, в том числе и в части регламентации досудебного 

производства. 



 

 

Одним из приоритетных направлений уголовно-процессуальной 

политики российского государства является формирование такого уголовно-

процессуального законодательства, которое создавало бы условия 

эффективности деятельности правоохранительных органов в борьбе с 

преступностью, гарантируя вместе с тем защиту личности, ее прав и свобод, 

интересов общества и государства. 

Расследование преступлений представляет важную часть уголовного 

судопроизводства. На протяжении многих лет законодатель пытался 

определить наиболее оптимальные его формы. В российском уголовном 

судопроизводстве, как в прошлом, так и в настоящем, в качестве таковых 

выступают предварительное следствие и дознание. 

Термином «дознание» определяется специфическая форма расследования 

по делам о преступлениях, по которым предварительное следствие 

необязательно [9, с. 83]. 

Неотложные следственные действия являются элементами другой формы 

расследования – предварительного следствия и включают в себя помимо 

следственных действий и иные процессуальные действия, при этом 

полномочиями по производству неотложных следственных действий в силу ст. 

152 УПК РФ помимо дознавателя и органов дознания обладает следователь. 

Представляется некорректным производить экстраполяцию признаков 

криминалистического понятия «неотложных следственных действий» на 

уголовно-процессуальную категорию «следственные действия». Неотложность 

– это качество, не имманентно присущее какому-либо следственному действию 

из числа предусмотренных УПК РФ, а характеристика конкретного 

следственного действия, определяемая процессуально-тактической ситуацией, 

сложившейся по данному уголовному делу. 

Определенный ч. 4 ст. 20 УПК РФ порядок возбуждения уголовных дел 

частного и частно-публичного обвинения – это процедура, длящаяся во 

времени, так как законодатель определил, что дознаватель вправе возбуждать 



 

 

дела данной категории не иначе как с согласия прокурора, в значительной 

степени принизив процессуальную самостоятельность дознавателя. 

Предлагается иная схема возбуждения дел данной категории, в 

соответствии с которой ч. 4 ст. 20 УПК РФ может быть изложена в следующей 

редакции: «Следователь (дознаватель) возбуждает уголовное дело о любом 

преступлении, указанном в частях 2 и 3 статьи 20 УПК РФ, и при отсутствии 

заявления потерпевшего или его законного представителя, если данное 

преступление совершено в отношении лица, которое в силу зависимого или 

беспомощного состояния либо по иным причинам, не может защищать свои 

права и законные интересы. К иным причинам относятся также случаи 

совершения преступления лицом, данные о котором не известны. Копия 

постановления о возбуждении уголовного дела незамедлительно направляется 

прокурору». 

На наш взгляд, предварительное следствие и дознание имеют право на 

одновременное существование, но только как две самостоятельные формы 

расследования, выполняющие свои специфические задачи. У данных процедур 

одна цель — расследование преступления, изобличение и наказание виновных. 

Однако нельзя в данном случае допускать существование абсолютно 

одинаковых процедур. Отличие дознания должно заключаться в относительной 

простоте и оперативности расследования, учитывая круг преступлений, по 

которым согласно закону проводится дознание. В то же время, говоря об 

упрощенности рассматриваемой процедуры, нельзя умалять ее 

самостоятельность и значимость для уголовного судопроизводства. 

Протокольная форма как сложившийся механизм осуществления 

ускоренного производства вполне органично вписывалась в ранее 

действовавшее уголовно-процессуальное законодательство. Более того, 

подтверждением эффективности применения этого вида расследования 

преступления является то, что после вступления в законную силу нового 

Уголовного кодекса РФ по сорока составам преступлений была разрешена 

протокольная форма досудебной подготовки материалов. Порядок ее 



 

 

производства совершенствовался с точки зрения усиления правовых гарантий, 

установления истины по делу, обеспечения прав личности. Кроме того, порядок 

производства в протокольной формы являлся дополнительной гарантией 

вынесения судами законных решений по делам частного обвинения (ст.ст. 115, 

116, ч. 129, 130 УК РФ), которые относятся к подследственности органов 

дознания. Протокольная форма досудебной подготовки материалов не является 

разновидностью дознания или предварительного следствия. Нельзя согласиться 

с мнением А.К. Гаврилова о том, что эта форма расследования по своей 

природе аналогична дознанию и предварительному следствию, а ее результаты 

имеют ту же юридическую силу и что эту деятельность можно назвать 

проверочной деятельностью или просто уголовно-процессуальной проверкой. 

Это самостоятельная процессуальная форма досудебного исследования 

обстоятельств совершенного правонарушения [6, с. 128]. 

Исходя из вышеизложенного, необходим действительно упрощенный и 

ускоренный (до 10-ти суток) порядок досудебной подготовки материалов, 

близкий к существовавший ранее протокольной форме, применение которого 

возможно при наличии следующих условий: 

– совершение преступления небольшой и средней тяжести; 

– очевидность обстоятельств совершенного преступления в совокупности 

с признанием лицом, его совершившим, своей вины; 

– отсутствие сложности в доказывании обстоятельств совершенного 

преступление (нет необходимости в проведении экспертиз, большого объема 

следственных действий, требующих значительных затрат времени и т. п.). 

Целесообразно на ведомственном уровне расширить круг субъектов, 

уполномоченных на осуществление дознания в данной форме: любой 

аттестованный сотрудник полиции общественной безопасности или 

криминальной полиции должен получить право осуществления данного вида 

деятельности. 

Необходимо законодательно предусмотреть возможность введения в 

Федеральной службе исполнения наказаний РФ и Министерстве обороны РФ 



 

 

должностей дознавателей и самостоятельных структурных подразделений 

дознания, которые не должны входить в штаты войсковых частей и учреждений 

исполнения наказаний, а непосредственно подчиняться вышестоящим органам 

управления (например, Главному управлению Федеральной службы 

исполнения наказаний по субъекту РФ; командованию войсковых соединений и 

объединений). В настоящее время дознаватели в указанных ведомствах, по 

существу, являются лицами, производящими дознание. Они находятся в 

отношениях воинской субординации с руководителями подразделений, где 

совершены преступления, в связи с чем не обладают процессуальной 

самостоятельностью, достаточной для производства полного и объективного 

расследования по уголовному делу. 
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