
жание установленной законом процедуры судопроизводства, сопровож-
даемой увеличением соответствующих процессуальных сроков. Требо-
вание процессуальной экономии заключается в установлении уголовным 
процессуальным законом определенных предельно допустимых лими-
тов (в первую очередь, конечно, процессуальных сроков). Режим про-
цессуальной экономии требует не только уложиться в сроки, но и так ор-
ганизовать деятельность, чтобы были использованы только те ресурсы, 
которые действительно необходимы, но вместе с тем и в достаточной 
мере для правильного и полного проведения расследования и разреше-
ния дела. 

Уголовное производство на основании соглашений отражает стре-
мление к повышению эффективности уголовно-процессуальной деяте-
льности. Эффективность любой процедуры определяется ее способнос-
тью в достижении задач уголовного производства. Компромиссные про-
цедуры способствуют рационализации процесса достижения цели и за-
дач уголовно-процессуальной деятельности, поскольку одни из них иск-
лючают необходимость целого ряда этапов уголовного судопроизводст-
ва, другие – значительно их упрощают. 

Соглашение в уголовном процессе имеет важное значение для су-
дебной практики, поскольку ведет к сокращению сроков рассмотрения 
уголовных производств, значительно сокращает нагрузку на суды всех 
инстанций, экономит финансовые ресурсы государства и главное – спо-
собствует правосудию, защищая права и законные интересы граждан. 
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ДОЗНАНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Дознание по ходу своего исторического развития прошло ряд много-
летних этапов, в ходе которых оно имело свои особенности осуществления 
деятельности правоохранительных органов в борьбе с преступностью. 

Слово «дознание» происходит от таких слов, как «дознаться», «до-
знать», т. е. разузнать о чем-либо, удостовериться. Термин «дознание» 
имеет также и латинские корни, о чем свидетельствует слово 
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«inguisition» – инквизиция, что в переводе означает «розыск» либо «ис-
следование». 

Периодизацию становления и развития органа дознания следует, 
прежде всего, производить по годам издания нормативных актов, кото-
рые закрепляли его сущность, компетенцию и задачи по осуществлению 
его деятельности в расследовании и раскрытии преступлений. Суще-
ствуют следующие этапы: 

1) начало XI в. (принятие «Русской Правды») – середина XVIII в.
(принятие Инструкции «для главного сыщика воров, разбойников и бег-
лых драгун»); 

2) вторая половина XVIII в. – 10-е годы ХХ в. принятие Устава бла-
гочиния и Устава уголовного судопроизводства, а также актов, регла-
ментирующие права и обязанности полиции; 

3) 1918 г. (Декреты ВЦИК № 1 и № 2 «О суде») – конец XX в.
4) 1999 г. (принятие Уголовно-процессуального кодекса Республи-

ки Беларусь) – современный период. 
Что касается первого этапа, этапа зарождения дознания, то здесь 

необходимо обратиться к одному из основных источников русского права – 
«Русской Правде». Именно в данном источнике впервые было упомянуто об 
основной задаче органа дознания – производстве розыска. Розыск лица, 
совершившего преступление, осуществлялся с помощью такой процедуры, 
как свод. Свод – это процесс отыскания лица, которое похитило вещь. Од-
нако в тот момент Русь не имела в своем подчинении специальных органов, 
поэтому розыск мог проходить без участия государства в лице его органов и 
должностных лиц. Начиная с XIII в. розыск преступника, а также процесс его 
изобличения начали проводить должностные лица, имеющие соответству-
ющие полномочия, которыми их наделял князь. Осуществление дознания 
возлагалось на наместников, а если преступление было совершено в пре-
делах волости – на волостителя. В своем подчинении наместники и воло-
стители имели доводчиков и тиунов. 

В начале XVI в. появляются губные старосты и особые обыщики, 
которые избирались на небольшой срок, как правило, не более несколь-
ких лет. Основной задачей данных лиц являлась проведение так назы-
ваемого повального обыска. Процедура проведения повального обыска 
очень схожа с таким следственным действием, как допрос потерпевшего 
и свидетелей преступления.  

В начале XVIII в. на Руси резко увеличился уровень преступности, 
поэтому Петром I в 1719 г. была принята специальная Инструкция, на 
основании которой создавались специальные органы дознания – воин-
ские группы, которые возглавляли офицеры. Воинские группы обладали 
огромными полномочиями в осуществлении дознания. Например, если 
вина лица в совершении преступления была доказана, они могли произ-
вести смертную казнь. Завершается первый период принятием в 1756 г. 
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Инструкции «для главного сыщика воров, разбойников и беглых драгун», 
(Об определении главных сыщиков для сыску и искоренения воров и 
разбойников и беглых людей) в которой закреплялись полномочия  сы-
щика, подробно регламентировались нормы его правового положения. 

Началом второго этапа принято считать момент издания правовых 
актов Екатериной II, которые были направлены прежде всего на объеди-
нение в одну целостную систему таких видов деятельности, как розыск, 
следствие и правосудие. Согласно данным актам производство розыска 
по уголовным делам в уездах поручалось капитану-исправнику, а в го-
родах – полиции, которую возглавлял городничий. В 1782 г. был принят 
Устав благочиния. Согласно принятому документу, уголовный процесс 
делился на следственно-розыскную и судебную власть. Следственно-
розыскная власть полностью принадлежала полиции. Однако в 1860 г. 
принимается Закон, на основании которого в компетенцию полиции уже 
не входило производство следственных функций. Данные функции пе-
реходили к судебным следователям, а вот на полицию возлагалось об-
наружение преступлений и поиск лиц, их совершивших. 

В 1864 г. был принят Устав уголовного производства (далее – 
УУС), содержащий в себе нормы, регламентирующие порядок проведе-
ния следственного и судебного производства. Впервые в Уставе закреп-
лены сроки проведения процессуальных действий. Например, полиция в 
течение суток после получения сведений о преступлении обязана была 
сообщить судебному следователю. Также закреплялось, что при произ-
водстве дознания полиция занималась сбором сведений о преступлении 
с помощью розыска, словесных расспросов, негласного наблюдения. Но 
при этом им запрещалось производить обыск либо же выемку в домах. 
Кроме того, на полицию возлагалась обязанность по сохранению следов 
преступления, пресечению уклонения подозреваемого от следствия. 
Впервые была закреплена норма, касающаяся производства полицией 
привода обвиняемого. Моментом начала производства дознания, со-
гласно УУС, принято было считать момент принятия решения офицером 
отдельного корпуса жандармов и чинами полиции о начале производ-
ства дознания. 

Начало следующего периода развития дознания принято считать с 
момента принятия декретов ВЦИК № 1 и № 2 «О суде» 1917 г. В это 
время была ликвидирована полиция, так как считалось, что ее деятель-
ность противоречит «духу революции», и 17 апреля 1917 г. была обра-
зована милиция. 20 октября 1918 г. утверждается Инструкция «Об орга-
низации советской рабоче-крестьянской милиции». Дознание, согласно 
этому документу, милиция проводила под руководством судей и след-
ственных комиссий. 

Уголовно-процессуальный кодекс (далее – УПК) РСФСР 1922 года 
расширил перечень органов дознания, а УПК РСФСР 1923 года закреп-
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ляет два вида дознания: дознание по делам, по которым производство 
предварительного следствия обязательно, и дознание по делам, по ко-
торым производство предварительного следствия не требуется. 

Все эти меры привели в конце 30-х годов к использованию дозна-
ния как формы досудебного производства. В 1960 г. был принят очеред-
ной УПК РСФСР, согласно которому дознание так и осталось существо-
вать в тех двух формах, которые были закреплены в предыдущем ко-
дексе. Круг органов, производящих дознание, дополнился, причем все 
они имели отличие в полномочиях по осуществлению дознания. Глав-
ным органом, осуществляющим дознание, оставалась милиция. 

Завершающим этапом является принятие в 1999 г. современного 
УПК Республики Беларусь. На сегодняшний момент, ст. 37 УПК содер-
жит 10 органов дознания по уголовным делам. Согласно кодексу зада-
чами органов дознания являются: прием, регистрация, рассмотрение за-
явлений о преступлениях; проведение проверки по заявлению или со-
общению и принятие по нему соответствующего решения; производство 
неотложных следственных и других процессуальных действий; проведе-
ние необходимых оперативно-розыскных мероприятий в целях обнару-
жения преступлений и изобличение лиц, совершивших преступления. 

Таким образом, подчеркивая вышесказанное, можно сделать вы-
вод о том, что свои истоки дознание в уголовном процессе берет из пра-
вового памятника славянских народов «Русской Правды» и, постепенно 
эволюционируя, пройдя половину тысячелетия, этот вид правопримене-
ния существует в современном белорусском уголовном процессе как 
один из видов уголовно-процессуальной деятельности органов дозна-
ния. 
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ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ  
ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Судебное почерковедение – это отрасль знаний, изучающая по-
черк и разрабатывающая методы его исследования в целях решения 
задач судебно-почерковедческой экспертизы. Специфичность судебной 
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