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В статье рассматриваются проблемные аспекты, связанные с деятельностью сле-
дователя, как важного инструмента обеспечения прав и свобод человека и гражданина в 
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предварительного следствия полномочий по производству процессуальных действий, на-
правленных на обеспечение прав и свобод человека и гражданина. Определены понятие, 
предмет, особенности и виды мер по обеспечению прав и свобод человека и гражданина. 
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Юриспруденция, будучи важной 
отраслью науки, уже создала правовую 
систему со своим стилем, который харак-
теризуется исторической традицией права 
и влиянием международно-правового по-
ля. С точки зрения юридической науки 
данная область в большей степени ориен-
тирована на совершенствование правовых 
норм, основанных на справедливости, гу-
манности и сострадании, но не в полной 
мере изучена с позиции предмета влияния 

правового статуса участников правоотно-
шений. 

В процессе интервью со следователя-
ми выявлено, что их удовлетворенность 
результатами своей работы оказывает зна-
чительное влияние на производительность 
труда, включающую в себя количество 
дел, направленных в суд. Расследование 
преступления всегда требует определен-
ной степени ущемления прав и свобод 
участников судопроизводства. Низкая 
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удовлетворенность повышает риск непра-
вомерных действий, нарушающих права и 
свободы человека и гражданина в ходе 
предварительного следствия. Иными сло-
вами, на удовлетворенность следователя 
результатами профессиональной деятель-
ности напрямую влияют такие показатели, 
как размер заработной платы, оценка ре-
зультативности работы, критерии продви-
жения по службе, иные факторы. 

Экономическая инфляция в Монголии 
достигла 14%, а с 2019 г. зарплату следо-
вателям полиции не повышали, что ухуд-
шило их правовое положение. В связи с 
этим многие следователи уволились, из-
менив характер трудовой деятельности. В 
итоге возникла проблема кадрового обес-
печения в следственных органах. 

Очевидным становится тот факт, что 
без изменения ситуации, ухудшившей 
правовой статус следователя, деятель-
ность по обеспечению прав и свобод чело-
века не может быть реализована в класси-
ческом понимании. Что же означает пра-
вовой статус следователя? Чтобы ответить 
на этот вопрос, рассмотрим понятие пра-
вового статуса физических лиц. 

Монгольскиеи российские ученые по-
ка не пришли к единому пониманию пра-
вового статуса физических лиц. В Монго-
лии большинство ученых сходятся во мне-
нии о том, что правовой статус лица пред-
ставляет собой совокупность прав и обя-
занностей участвующих субъектов право-
отношений. Однако российские ученые 
изучили правовой статус физических лиц 
в более детальном и широком контексте. 

Вопрос о правовом положении лич-
ности всегда занимал важное место в чис-
ле социальных проблем. Верный научный 
подход к личности открывает возмож-
ность выявить социальное качество инди-
вида как носителя соответствующих об-
щественных отношений. Он позволяет, с 
одной стороны, определить положение 
индивида с точки зрения человеческого 
достоинства, его потенциальных возмож-
ностей при воздействии на развитие чело-
веческого прогресса в конкретных усло-
виях социально-экономической форма-
ции, с другой – в наиболее рациональной 
форме закрепить юридически положение 

личности, определить ее правовой статус 
[1]. 

В современной юридической науке 
одни авторы отождествляют понятия пра-
вового положения и правового статуса 
личности [2, с. 3], другие – разграничива-
ют [3, с. 25]. Правовой статус в широком 
смысле определяется как юридически 
закрепленное положение личности в об-
ществе [4, с. 190], включающее в себя со-
вокупность прав и свобод, обязанностей и 
ответственности личности [5]. 

В соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации правовой статус лич-
ности выступает в качестве предельно ши-
рокой категории, состоящей из ряда эле-
ментов. Среди них – права, свободы и 
обязанности, гражданство, правосубъект-
ность, принципы и гарантии правового 
статуса. Использование категории «право-
вое положение личности» видится воз-
можным при характеристике субъекта 
конкретного правоотношения, то есть 
речь идет о специальном (отраслевом) 
правовом статусе [6, с. 114]. На наш 
взгляд, это определение более реалистич-
но. Считаем необходимым дополнить его 
положением об ответственности за 
ненадлежащее исполнение обязательств в 
рамках правоотношений. 

Таким образом, правовой статус лич-
ности – это сложная, собирательная кате-
гория, которая раскрывает комплекс свя-
зей человека с обществом и государством. 
В структуру правового статуса личности 
входят следующие элементы: права и обя-
занности, правосубъектность, гарантии, 
правовые принципы и ответственность [7, 
с. 14]. 

С учетом этого можно определить по-
нятие правового статуса следователя, ко-
торый относится к общей совокупности 
инструментов, направленных на самостоя-
тельное выполнение предусмотренных за-
коном функций. Существует позиция, со-
гласно которой правовой статус следо-
вателя будет состоять из следующей 
структуры. Он включает в себя принципы, 
которыми должен руководствоваться сле-
дователь при исполнении своих обязан-
ностей, правосубъектность, полномочия, 
обязанности и ответственность следовате-
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ля в случае ненадлежащего исполнения 
обязанностей, а также гарантии. Принцип 
действия следователя представляет собой 
совокупность норм, которые необходимо 
соблюдать при исполнении обязанностей, 
предусмотренных законом [8, с. 269]. 

Это выражено и в виде несформиро-
ванной приверженности даже труднораз-
решимым проблемам. В уголовно-процес-
суальном законе предусмотрены такие 
принципы, как законность уголовного су-
допроизводства, установление обстоя-
тельств дела, гарантии права на неприкос-
новенность личности, свободу от пыток и 
бесчеловечного обращения, обеспечение 
неприкосновенности жилища, личных и 
семейных сведений граждан и переписки, 
защита, равенство перед законом и судом, 
доступ к суду, защита права на защиту и 
юридическую помощь, презумпция неви-
новности.  

Помимо соблюдения этих принципов, 
предусмотренных законом, следователь 
должен придерживаться и ряда принци-
пов, связанных с особенностями служеб-
ной деятельности. В частности, он должен 
быстро проводить расследования, делать 
разумные версии и тщательно планиро-
вать, постоянно повышать уровень своих 
знаний. Под правосубьектностью следова-
теля целесообразно понимать показатели, 
необходимые для назначения следовате-
лем. На эту должность будет назначен 
сотрудник полиции, имеющий опыт борь-
бы с преступностью, при отсутствии у не-
го этических нарушений. Сегодня не уточ-
нены критерии для назначения следовате-
лей, что приводит к назначению неквали-
фицированных работников, их увольне-
нию, нарушениям чужих прав и т.д. Уточ-
нение процесса назначения квалифициро-
ванного специалиста на должность следо-
вателя станет основным показателем за-
щиты прав человека. 

Права и обязанности следователя, 
необходимые для расследования уголов-
ного дела, четко определены в уголовно-
процессуальном законе. Они выражены в 
виде потребностей, требований и возмож-
ностей проведения уголовных расследова-
ний. Например, открыта возможность 
проведения уголовных расследований в 

зарубежных странах, и это право также 
должно быть специально регламентирова-
но и обеспечено реализацией. 

Ответственность следователя должна 
применяться в более широком смысле, 
чем юридические последствия любого 
противоправного деяния. В содержание 
этого понятия, помимо ответственности за 
ненадлежащее исполнение обязанностей, 
предусмотренных законом, входит произ-
водство по особому расследованию с 
участием следователя по любому преступ-
лению или правонарушению. Это связано 
с тем, что в процессе осуществления 
предусмотренных законом следственных 
функций по преступлениям у следователя 
возникает необходимость добровольно 
вступать в многосторонние отношения 
конфликта интересов. 

Эти стороны часто пытаются каким-
то образом повлиять на следователя (на-
пример, в случае заинтересованности в 
отстранении его от дела путем привязки 
его к преступлению). Это негативное яв-
ление распространено потому, что в зако-
нодательстве Монголии отсутствуют спе-
циальные нормы для вовлечения следова-
теля в преступление. 

Процесс, которого необходимо при-
держиваться при допросе следователя в 
связи с преступлением, сложен и выражен 
в принципе неизбежности определенных 
решений. Например, если суд признал ли-
цо невиновным, истец должен быть прив-
лечен к ответственности за клевету. Под 
гарантиями следователя понимаются 
условия окружающей среды, необходи-
мые для осуществления обязанностей, 
предусмотренных законом. Гарантии под-
разделяются на четыре основные катего-
рии: правовые, экономические, социаль-
ные и политические. Вместе с тем гаран-
тия важна для обеспечения принципа са-
мостоятельности и, в частности, самостоя-
тельности следователя при выполнении 
им своих обязанностей. 

Таким образом, мы смогли опреде-
лить и выделить из теоретической концеп-
ции правового статуса личности теорети-
ческую основу правового статуса следова-
теля. Правовой статус следователя отно-
сится к общей совокупности инструмен-
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тов, направленных на самостоятельное 
выполнение предусмотренных законом 
функций. Считалось, что структура право-
вого статуса будет включать в себя прин-
ципы, которыми должен руководствовать-
ся следователь при исполнении своих обя-
занностей, правосубъектность, полномо-
чия, обязанности и ответственность следо-
вателя в случае ненадлежащего исполне-
ния им служебных обязанностей, а также 
гарантии. При грамотном определении и 
теоретическом обосновании правовой ста-
тус следователя станет основным сред-
ством установления справедливости в об-
ществе, дальнейшего обеспечения прав и 
свобод человека. 
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