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ВВЕДЕНИЕ 

 

Судебная реформа в России имеет своей целью создание 

эффективного механизма защиты прав личности. Уголовное 

производство призвано обеспечивать реализацию ст. 2 Конституции 

РФ, в которой провозглашено, что человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью, а на государство возложена обязанность 

признания, соблюдения и защиты этих прав и свобод.  

Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК РФ), принятый в 

2001 г., ознаменовал собой важный этап реформирования уголовного 

судопроизводства. В постсоветский период на уровне федерального 

законодательства в России было ратифицировано большое количество 

международных договоров, в том числе содержащих международные 

стандарты обеспечения прав и свобод человека при производстве по 

уголовным делам. В связи с этим необходимо было приведение УПК 

РФ в соответствие с требованиями международных стандартов. 

Учебное пособие имеет цель ознакомить студентов вузов, а 

также всех, кого по характеру работы интересуют проблемы 

современной правовой системы России, с одной из правовых отраслей – 

уголовным процессом. 

При составлении схем использовалась функционально-целевая 

технология системного синтеза и анализа, позволившая схематично 

интерпретировать процессуальные процедуры с учетом специфики 

российского уголовного судопроизводства. Автору удалось 

посредством оптимального сочетания текстовых и графических 

изображений сделать наглядной и соответственно более понятной 

суть многих норм закона. Структурно-логические схемы выполнены 

так, что не  требуют при их использовании каких-либо специальных 

навыков или дополнительных знаний, выходящих за познавательные 

пределы учебных планов высших учебных заведений юридического 

профиля. Однако прежде чем воспользоваться структурно-

логическими схемами, важно понять, что они не являются 

альтернативой кодексу или учебнику, а должны восприниматься как 

дополнение к ним, способны принести пользу в деле упрощения, 

восприятия и запоминания нормативного материала. Их применение в 
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учебном процессе существенно сэкономит учебное время, будет 

способствовать формированию и поддержанию интереса у студентов 

к занятиям на всем протяжении обучения за счет конкретности, 

образности, доступности, а в результате и глубины усвоения 

пройденного материала. 

Структура пособия построена на полном соответствии 

составляющих его блоков (модулей) рабочей программе дисциплины. 

В каждый модуль входит указание темы, лекция в схемах, 

определениях и таблицах, разбитая на параграфы и вопросы для 

устного и/или письменного опроса. После основного блока следуют 

примерные тестовые задания по досудебному производству 

уголовного процесса России. 

Учебная дисциплина «Уголовный процесс» относится к базовой 

части учебных дисциплин основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП ВО), предусмотренных федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция». Ее изучение – важнейший этап подготовки 

бакалавров. Учебная дисциплина реализуется в 3 – 5-м семестрах.  
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Тема 1. СУЩНОСТЬ, ЗНАЧЕНИЕ, ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И СТАДИИ УГОЛОВНОГО 

ПРОЦЕССА РОССИИ 

 

1. Понятия, сущность и значение уголовного процесса.  

2. Соотношение понятий «уголовный процесс» и «уголовное судопроизводство», «уголовный процесс» и 

«правосудие», «уголовно-процессуальная деятельность» и «оперативно-розыскная и 

административно-служебная деятельность органов внутренних дел». 

3. Задачи и цели уголовного процесса. 

4. Стадии уголовного процесса. 

 

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС» 

 

 УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС – деятельность органов дознания, следствия, прокуратуры, судов, 

осуществляемая в предусмотренном законом порядке для защиты граждан, общества от 

общественно опасных деяний путем проверки заявлений (сообщений) о преступлениях, 

расследовании уголовных дел, отправления правосудия, разрешения вопросов, связанных с 

исполнением приговоров применением принудительных медицинских мер к душевнобольным (В.В. 

Николюк) 

 

 УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС – деятельность органов расследования, прокуратуры, суда 

заключающаяся в расследовании и разрешении уголовных дел, раскрытии преступлений, 

изобличении и справедливом наказании лиц, совершивших преступления, и в предупреждении 

преступлений (Ю.М. Грошевой, Д.С. Карев) 
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 УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС – особый, точно регламентированный нормами права порядок 

возбуждения, расследования, рассмотрения и разрешения дел о преступлениях (Н.С. Алексеев) 

 

 УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС – регулированная законом деятельность органов предварительного 

расследования, прокуратуры, суда состоящая в разрешении заявлений (сообщений) о 

преступлениях, расследовании, разрешении уголовных дел, а также вопросов, связанных с 

исполнением приговоров порождающая правовые отношения между ее субъектами и напрвленая на 

обеспечение эффенктивности правосудия (А.А. Чувилев) 

 

 УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС – это осуществляемая в установленном законом порядке деятельность 

по расследованию, рассмотрению и разрешению судом уголовных дел, имеющая своей задачей 

охрану прав и свобод человека и гражданина, общественного порядка и общественной 

безопасности, конституционного строя Росссийской Федерации от преступного посягательства  

(П.А. Лупинская) 

 

 УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС – это осуществляемая в установленных законом и иными правовыми 

актами пределах и порядке деятельность (система действий) наденленных соответствующими 

полномочиями государственных органов по выявлению, предупреждению и раскрытию 

преступлений, установлению лиц, виновных в их совершении, и применению к нима мер, 

уголовного наказания или иного воздействия, а также возникающие в связи с этой деятельностью 

правовые отношения между органами и лицами, участвующими в ней (К.Ф. Гуценко) 
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 УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС – установленная уголовно-процессуальнм законом и основанная на 

демократических принципах система отношений, отвечающих за систему государственных органов 

со всеми другими предприятиями, должностными лицами и гражданами в связи с выполнением 

задач уголовного производства (В.П. Божьев) 

 

 УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС – это регламентированная уголовно-процессуальным законом 

деятельность стороны обвинения, защиты и суда по установлению фактов, имеющих значение по 

уголовному делу, а также принятию решений, основанная на принципе состязательности и 

равноправия сторон, осуществляемая в целях защиты прав и законных интересов лиц и 

организаций, потерпевших от преступлений, а также личности от незаконного и необоснованного 

обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. 

 

 

                    =       
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процессуальная 
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Функция 
государства
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процессуальные 
правоотношения
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Уголовно-процессуальные правоотношения – это возникающие на основе 

уголовно-процессуального закона отношения между участниками уголовно-

процессуальной деятельности, характеризующиеся реализацией субъективных 

прав и выполнением предписанных обязанностей. Правоотношения могут 

возникать между государственными органами и должностными лицами (суд – 

прокурор), между должностными лицами (следователь – дознаватель), между 

государственными органами, должностными лицами и иными участниками 

(следователь – обвиняемый). 

 

 

Уголовный процесс как отрасль права – совокупность норм права, 

регулирующих деятельность, направленную на предупреждение готовящихся, 

раскрытие и расследование совершенных преступлений, разрешение дела по 

существу и обеспечение неотвратимости ответственности виновных. 

 

 

Уголовный процесс как наука изучает закономерности возникновения, развития 

и прекращения уголовно-процессуальных правоотношений. 

 

 

Уголовный процесс как учебная дисциплина – совокупность знаний об 

основных институтах уголовного процесса. Уголовный процесс как вид 

социально-правовой деятельности. 

 

 

Уголовно-процессуальную форму можно определить как регламентированный 

уголовно-процессуальным законом порядок производства по уголовному делу, 

который включает в себя: последовательность перехода дела из одной стадии в 

другую; последовательность действий, производимых в конкретной стадии; 

порядок производства конкретного процессуального действия и принятия 

процессуального решения; правила оформления процессуальных документов. 

 

 

Уголовно-процессуальными гарантиями принято называть установленную 

законом устойчивую систему правовых средств, призванных обеспечить всем 

участникам уголовного судопроизводства возможности использовать 

предоставленные права и выполнять обязанности. 

 
 

Уголовно-процессуальные функции следует рассматривать как основные 

направления процессуальной деятельности, осуществляемой участниками 

уголовного судопроизводства в целях реализации их прав и обязанностей. В ч. 2 

ст. 15 УПК РФ закреплены три уголовно-процессуальные функции: обвинение, 

защита и разрешение уголовного дела. 
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НАЗНАЧЕНИЕ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

(ст. 6 УПК РФ) 

Защита прав и законных интересов лиц и организаций,

потерпевших от преступлений

Защита личности от незаконного и необоснованного

обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод

Уголовное преследование и назначение виновным

справедливого наказания

Отказ от уголовного преследования невиновных,

освобождение их от наказания, реабилитация каждого,

кто необоснованно подвергся уголовному преследованию
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС – ВИД ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Юрисдикция органов, осуществляющих уголовно-

процессуальную деятельность, установлена государством

Осуществляется от имени государства

Осуществляется в интересах государства

Осуществляется по поручению государства

Лица, осуществляющие уголовно-процессуальную 

деятельность, состоят на государственной службе
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ЗАДАЧИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

 

Охрана прав и свобод человека и гражданина

Охрана собственности

Охрана общественного порядка и общественной 
безопасности

Охрана окружающей среды

Охрана конституционного строя Российской 
Федерации от преступных посягательств

Обеспечение мира и безопасности человечества

Предупреждение преступлений

Изобличить и 

наказать виновного

ЦЕЛЬ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

Недопустить 

незаконного 

привлечения к 

уголовной 

ответственности 

невиновного
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СООТНОШЕНИЕ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ И 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ОТЛИЧИЯ 

1. Задачи: выявление, пресечение и 

раскрытие преступлений 

1. Разное правовое регулирование: 

уголовный процесс - УПК РФ, 

оперативно-розыскная  - ФЗ «Об ОРД в 

РФ» 

2. Осуществляются по поводу 

преступлений 

2. По правовой регламентации 

процедуры. В УПК РФ она четко 

разработана,  в ОРД нет 

 

3.Осуществляются 

государственными органами и 

должностными лицами, состоящими 

на государственной службе 

3. По степени изменчивости правового 

регулирования: уголовный процесс 

более консервативен, а ОРД более 

мобильна 

4. Некоторые следственные действия 

и ОРМ созвучны по наименованию и 

сходны по содержанию 

4. По средствам: в уголовном процессе - 

следственные действия, представление, 

истребование, в ОРД - ОРМ 

5. Некоторые следственные действия 

и ОРМ проводятся по решению суда 

5. По возможности возникновение 

правоотношение: в уголовном процессе 

правоотношения возникают в любом 

случае; а в ОРД - правоотношения 

возникают не всегда 

6. За законностью этих видов 

деятельности осуществляется 

прокурорский надзор и 

ведомственный контроль 

6. За законностью этих видов 

деятельности осуществляется 

прокурорский надзор и ведомственный 

контроль 

7. ОРД имеет вспомогательное значение 

по отношению к уголовному процессу 

8. Действует специфический круг 

участников 

9. По порядку использования 

результатов деятельности в 

доказывании 

10.По моменту возникновения и 

результатам деятельности. Так 

уголовно-процессуальная может 

привести к признанию лица виновным, 

а ОРД сама по себе нет 
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СООТНОШЕНИЕ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ И 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ОТЛИЧИЯ 

 

1. Лица, осуществляющие оба вида 

деятельности, состоят на 

государственной службе 

 

 

1. Разное правовое регулирование: 

уголовный процесс - УПК РФ, 

административная  - КоАП РФ 

 

 

2. Некоторые составы преступлений, 

предусмотренные в УК РФ, близки к 

административным 

правонарушениям 

 

 

2. По основанию возникновения: 

уголовно-процессуальная деятельность  

возникает по поводу преступления,  

административная по поводу 

административного правонарушения 

 

 

3. Административная деятельность 

может предшествовать уголовно-

процессуальной, а в ряде случаев и 

перерастать в нее 

 

 

3. Каждый вид деятельности 

самостоятелен и имеет специфические 

средства, методы, форму, круг 

субъектов и значение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Материалы административных 

производств могут использоваться по 

уголовным делам в качестве 

доказательств 

 

 

5.Должностные лица, 

осуществляющие административную 

деятельность (участковые 

уполномоченные полиции, 

инспекторы ППС и др.)  могут быть 

допрошены по уголовному делу в 

качестве свидетелей 

 

 

6. Название и порядок производства 

некоторых административных 

мероприятий и следственных 

действий сходны между собой 
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Исторические типы (формы) уголовного процесса 

 

1.Обвинительный процесс характерен преимущественно для рабовладельческого 

общества и раннего феодализма. Значительная роль в этом процессе принадлежала 

обвинителю – лицу, пострадавшему от преступления. От желания обвинителя 

зависело начало, продолжение и прекращение уголовного процесса. Производство 

по делу напрямую зависело от его воли. Обязанность доказывания, отыскания 

обвиняемого полностью возлагалась на обвинителя. Перед судом происходил 

непосредственный спор между обвинителем и обвиняемым. Широко применялся 

поединок, многое решала физическая сила, выносливость соперников, какой-то 

случай, соблюдение обрядности, формы. Поэтому обвинительный процесс 

справедливо нарекают формальной состязательностью. Судопроизводство 

протекало гласно и устно. 

 

Вл. Случевский про обвинительный тип процесса писал (1910 г.): преступление, 

при слабом развитии общественного быта, имеет частный характер, и 

нарушенные им права восстанавливаются действиями частных лиц. В этом 

начальном моменте развития государственности уголовный процесс является в 

форме самосуда и самое резкое проявление свое получает в праве мести. 

 

 

2.Розыскной (инквизиционный) процесс появился как следствие развития 

государства, усиления его роли в регулировании общественных отношений. 

Некоторые противоправные деяния стали рассматриваться как преступления не 

только против личности, но и против государства. В России данный процесс 

существовал наряду с обвинительным процессом. По Соборному уложению 1649 

года в ряде случаев допускалась возможность перехода дела, начавшегося в 

обвинительном процессе, к производству в порядке розыскного процесса. Только 

к XVIII веку розыскной процесс занял доминирующее положение. 

Суть розыскного процесса состоит в том, что функции уголовного преследования, 

защиты и принятия решения по делу были объединены в деятельности одного 

государственного органа. Обвиняемый в таком процессе практически не имел 

возможности защищаться, рассматривался скорее как объект, чем субъект 

процесса. Для розыскного типа уголовного процесса характерно использование 

системы формальных доказательств. При этом предпочтение отдавалось 

признанию обвиняемым вины («царица доказательств»). Соответствующие 

показания по Соборному уложению 1649 года подразделялись на: а) сознание, 

вынужденное пыткой; б) поличное сознание. Существовало неравное отношение к 

доказательствам в зависимости от имущественного положения лиц, от которых 

они исходят; от пола свидетеля и т.п. 

 

Н.Н. Розин (1916 г.) отмечал: розыскное начало судопроизводства, соединявшее в 

руках судьи несовместимые функции обвинения, защиты и самого суда, создавало 

психологическую невозможность спокойного и беспристрастного правосудия. 
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Исторические типы (формы) уголовного процесса 

 

3. Состязательный процесс характеризуется следующим признаками: 

1) наличием двух противоположных сторон – обвинения и защиты; 

2) процессуальным равноправием сторон; 

3) наличием независимого от сторон суда. 

Сторона обвинения несет бремя доказывания вины обвиняемого, сторона защиты 

осуществляет функцию защиты от обвинения. Суд осуществляет функцию 

разрешения дела. Состязательность получила развитие с появлением суда 

присяжных. Такие суды в первую очередь появились в Англии, затем данный опыт 

был передан в США и некоторые другие страны, входившие когда-то в состав 

Британской империи. 

 

 

4.Смешанный процесс представляет собой соединение элементов двух видов 

уголовного процесса: розыскного и состязательного. Данному процессу присущи 

письменная форма, тайна предварительного следствия, ограниченные 

возможности стороны защиты на предварительном следствии. 

В суде в полной мере реализуется принцип состязательности. Появление такого 

вида процесса, как правило, связывают с принятием Уголовно-процессуального 

кодекса Франции (1808 г.). 

Смешанный уголовный процесс (с определенными различиями) и в настоящее 

время достаточно широко распространен, к примеру, в континентальной Европе, а 

также характерен для современной России (поскольку состязательность в большей 

степени проявляется при судебном разбирательстве, а на предварительном 

расследовании она ограничена). 

 



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА – 

это совокупность последовательно возникающих и сменяющих друг друга 

уголовно-процессуальных стадий 

СТАДИЯ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА –  

относительно самостоятельный этап производства по уголовному делу, 

характеризующийся соответствующими признаками 

Признаки стадии уголовного 

судопроизводства 

Каждая стадия имеет 

определенное место в системе 

уголовного процесса 

Специфические задачи, 

вытекающие из общих задач 

уголовного судопроизводства 

Специфические средства 

(методы), условия и порядок 

деятельности 

Специфический круг 

участников стадии 

Временные границы (сроки) 

стадии 

Итоговые процессуальные 

решения 
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СИСТЕМА СТАДИЙ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА РОССИИ 

ОСНОВНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

1. Возбуждение уголовного дела 

- получение информации о 

совершенном или готовящемся 

преступлении  

- проверка полученной информации 

с целью установления наличия или 

отсутствия оснований для 

возбуждения уголовного дела 

 - принятие решения, 

соответствующего результатам 

проведенной проверки 

2. Предварительное 

расследование 

- производство процессуальных 

действий, сбор доказательств по 

уголовному делу  

- проверка собранных 

доказательств, оценка собранных 

доказательств каждого в 

отдельности и полностью в их 

совокупности на предмет 

возможности принятия решения по 

делу  

- принятие решения и оформление 

его в виде обвинительного 

заключения либо постановления о 

прекращении производства по 

уголовному делу 

1. Кассационное и 

надзорное производство 

- привнесение кассационной 

или надзорной жалобы или 

представления  

- проверка судьей 

кассационной или 

надзорной инстанции 

наличия оснований 

возбуждения кассационного 

или надзорного 

производства и принятие 

решения в виде 

постановления о его 

возбуждении либо об отказе 

в возбуждении 

кассационного или 

надзорного производства  

- рассмотрение 

кассационной или 

надзорной жалобы и (или) 

представления в судебном 

заседании надзорного суда  

- принятие решения судом 

кассационной или 

надзорной инстанции и его 

оформление в виде 

определения или 

постановления 

3. Назначение судебно заседания 

— проверка по полученному 

уголовному делу вопросов, 

перечисленных в ст. 228 УПК  

— принятие решения в форме 

постановления о назначении 

судебного заседания 
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4. Судебное производство в суде 

первой инстанции 

- подготовка к судебному заседанию  

- судебное следствие  

- прения сторон и последнее слово 

подсудимого  

- постановление приговора 

5. Производство в суде второй 

инстанции 

- апелляционное обжалование 

судебных решений, не вступивших в 

законную силу  

- рассмотрение жалобы или 

представления в судебном заседании  

- принятие решения и его оформление 

в виде постановления или приговора 

6. Исполнение приговора 

-  обращение к исполнению приговора  

-  возникновение вопросов, 

перечисленных в ст. 397 УПК  

- разрешение возникших вопросов в 

судебном заседании и принятие 

решения в виде постановления 

2. Возобновление дел по 

новым или вновь 

открывшимся 

обстоятельствам 

- возникновение новых или 

вновь открывшихся 

обстоятельств  

- проверка прокурором 

наличия оснований, 

необходимых для 

возобновления производства 

по уголовному делу  

-  рассмотрение судом 

заключения прокурора и 

принятие решения о 

возобновлении производства 

по уголовному делу ввиду 

новых или вновь 

открывшихся обстоятельств 

либо об отклонении 

заключения прокурора 
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УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ 

ФУНКЦИЯ 

Уголовно-процессуальная функция  – это 

основное направление деятельности 

определенного участника (или группы 

участников) уголовного судопроизводства, 

имеющее своей целью реализацию 

предназначения уголовного судопроизводства 

 

Уголовно-процессуальная функция – это 

определяемое нормами права специальное 

назначение и роль участников уголовного процесса  

(профессор П.С.Элькинд) 

 

На основании ст. 15 УПК РФ выделяется 3 

уголовно-процессуальных функции: 

- функция разрешения дела (суд, судья – гл. 5 

УК РФ); 

- функция обвинения (уголовного 

преследования) (прокурор, следователь, 

руководитель следственного органа, орган 

дознания, начальник подразделения дознания, 

дознаватель, потерпевший, частный обвинитель, 

гражданский истец, представители потерпевшего, 

частного обвинителя и гражданского истца – гл. 6 

УПК РФ); 

- функция защиты (подозреваемый, 

обвиняемый, защитник, законный представитель, 

гражданский ответчик, представитель 

гражданского ответчика – гл. 6 УПК РФ). 

 

П.С.Элькинд считает, что функций столько, 

сколько участвующих в уголовном деле лиц: 

- функция обвинения; 

- функция защиты; 

- функция разрешения дела; 

- функция предварительного расследования 

(следователь, дознаватель); 

- функция вспомогательная (переводчик, 

свидетель); 

- функция поддержания гражданского иска 

(гражданский истец); 

- функция защиты от гражданского иска 

(гражданский ответчик); 

- и т.д. 
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Вопросы для устного и/или письменного опроса 

1. Понятия, сущность и значение уголовного процесса;  

2. Основные понятия курса «Уголовный процесс»;  

3. Соотношение понятий «уголовный процесс» и «уголовное 

судопроизводство», «уголовный процесс» и «правосудие», 

«уголовно-процессуальная деятельность» и «оперативно-розыскная 

и административно-служебная деятельность органов внутренних 

дел»; 

4. Задачи и цели уголовного процесса. Их соотношение. Задачи 

уголовного процесса в свете Конституции РФ; 

5. Стадии уголовного процесса. Обязательные признаки стадии. 

Этапы производства по уголовному делу, не являющиеся стадиями 

уголовного процесса.  

6. Система стадий уголовного процесса.  

7. Уголовно-процессуальные функции.  

8. Стадии уголовного процесса, их система, признаки.  

9. Понятие и порядок реализации уголовного преследования. 

Особенности каждого вида уголовного преследования. 

10. Состязательный уголовный процесс: историческое развитие и 

современное содержание. 

Темы рефератов:  

1. Основные этапы развития уголовно-процессуального права в 

России.  

2. Назначение уголовного процесса — быстрое и полное раскрытие 

преступлений, изобличение виновных. 

Задачи: 

1. По факту разбоя в отношении Медведева было возбуждено 

уголовное дело по признакам состава преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ. В ходе проведения 

оперативно-розыскных мероприятий был задержан Симонов, он 

был допрошен следователем в качестве подозреваемого. 

Впоследствии уголовное преследование в отношении него было 

прекращено в связи с непричастностью к совершению данного 



23 

 

преступления. По окончании срока расследования производство по 

уголовному делу было приостановлено.  

Укажите стадии уголовного процесса, через которые прошло 

уголовное дело. Дайте определение стадии уголовного процесса. 

2. Следователь Носков неоднократно слышал от своей соседки, 

что ее избивает муж. Она жаловалась на систематические побои, но 

подавать заявление в полицию не хотела, потому что не хочет, 

чтобы его посадили в тюрьму. Когда в очередной раз Носков 

увидел свою соседку с синяками, принял решение самостоятельно 

возбудить уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК РФ, о чем вынес 

постановление.  

 Оцените законность решения следователя с точки зрения 

действующего законодательства. 

3. 18 августа 2019 года в СК Ленинского района г. Владимира 

обратилась гражданка Зинкова с заявлением об изнасиловании ее 

знакомым Сергеевым. Следователь П. принял заявление и после 

проведенной проверки, возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК 

РФ и приступил к расследованию. Через месяц к следователю П. 

пришла Зинкова с просьбой прекратить уголовное дело, так как 

Сергеев раскаялся в содеянном и в качестве искупления вины 

желает на ней жениться. С тем же ходатайством обратился и 

Сергеев. Тем не менее, несмотря на просьбы потерпевшей и 

обвиняемого, следователь продолжил предварительное следствие 

по делу. Зинкова обратилась к прокурору с жалобой на действия 

следователя. 

 Оцените действия следователя П. Вправе ли прокурор 

рассмотреть жалобу потерпевшей и принять по ней решение? 

Обязан ли следователь прекратить уголовное дело. Ответ 

аргументируйте. 
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Тема 2. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО, 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ЗАКОН. ИСТОЧНИКИ. 

ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

1. Понятие и система уголовного-процессуального права.  

2. Источники уголовно-процессуального права. Общая 

характеристика Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации  

3. Уголовно-процессуальный закон. 

4. Пределы действия уголовно-процессуального закона. 

5. Основная характеристика принципов уголовного процесса.  
 

 

 

 

Уголовно-процессуальное законодательство 

 

 
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО – ЭТО СИСТЕМА НОРМ, 

РЕГУЛИРУЮЩИХ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

 
ИСТОЧНИКИ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА – это правовые 

акты, регулирующие уголовно-процессуальные правоотношения и содержащие 

общие обязательные правила. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ УГОЛОВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА РОССИИ 

 

 

 

 

Разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по вопросам судебной практики 

(имеющие характер судебного прецедента)

Уголовно-процессуальный кодекс РФ

Конституция РФ

Международные договоры Российской Федерации (в том числе заключенные 

СССР, действующие международные договоры)

Общепризнанные нормы международного права, т.е. правила поведения, 

принимаемые и признаваемые международным сообществом государств в целом в 

качестве юридически обязательных

Общепризнанные принципы, т.е. основополагающие императивные нормы 

международного права, принимаемые и признаваемые международным 

сообществом государств в целом, отклонение от которых недопустимо
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Международные нормы о правах человека как источник уголовно-

процессуального права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право на судебную защиту 

Ст. 10 Всеобщей декларации прав человека 1948г.: «Каждый человек, для 

определения его прав и обязанностей и для установления обоснованности 

предъявленного ему уголовного обвинения, имеет право, на основе полного 

равенства, на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех 

требований справедливости независимым и беспристрастным судом» 

Ст. 14 Международный пакт о гражданских и политических правах, 1966г.  

«Все лица равны перед судами и трибуналами» 

Часть 1 ст. 14 Международный пакт о гражданских и политических правах, 1966г. и 

ст.6 Всеобщей декларации прав человека 1948г. относятся к любому виду 

правосудия  

В соответствии с ними правосудие должно осуществляться: 

а) на основе полного равенства человека перед законом и судом; 

б) гласно за исключением предусмотренных законом случаев; 

в) беспристрастно; 

г) при строгом соблюдении установленной процессуальной процедуры. 

Международный 

пакт о гражданских 

и политических, 

правах, 1966 г. 

Всеобщая 

декларация прав 

человека, 1946 г. 

Европейская конвенция 

о защите прав и 

основных свобод 

человека, 1950 г. 
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Минимальные гарантии справедливости правосудия по уголовным делам 

Эти минимальные гарантии закреплены в ч. 3 ст. 14 Международный пакта о 

гражданских и политических правах (1966 г.) и ч. 3 ст. 6 Европейской конвенции о 

защите прав и основных свобод человека (1950 г.), где говорится, что каждый 

обвиняемый в совершении уголовного преступления имеет как минимум следующие 

права: 

 

 

а) быть в срочном порядке и подробно уведомленным на языке, который он 

понимает, о характере и основании предъявленного ему обвинения; 

 

б) быть судимым без неоправданной задержки; 

 

в) быть судимым в его присутствии и защищать себя лично или с помощью 

избранного им защитника. Если обвиняемый не избрал себе защитника, то он 

должен знать, что ему такое право принадлежит. Если у него нет средств, для оплаты 

защитника, то  защитник должен предоставляться за счет средств государства в 

каждом случае, когда интересы правосудия того требуют; 

 

г) допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь право на то, чтобы 

эти свидетели были допрошены, и иметь право на вызов и допрос его свидетелей на 

тех же условиях, какие существуют для свидетелей, показывающих против него; 

 

д) пользоваться бесплатной помощью переводчика, если он не понимает языка, 

используемого в суде, или не говорит на этом языке; 

 

е) не быть принуждаемым к даче показаний против самого себя или к признанию 

себя виновным. 
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Международными нормами предусматриваются особые правила отправления 

правосудия по делам несовершеннолетних - Минимальные стандартные правила 

ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 

(приняты Резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1985 г.)  

 

предоставлять широкие возможности для прекращения уголовных 

дел, особенно если речь идет о нетяжких преступлениях; 

 

широко применять меры воспитательного характера; 

 

специально готовить лиц, занимающихся расследованием и 

рассмотрением дел несовершеннолетних; 

судебное разбирательство должно осуществляться в атмосфере 

понимания, что позволяет несовершеннолетнему участвовать в нем и 

свободно излагать свою точку зрения; 

 

арест несовершеннолетних может применяться только в 

исключительных случая; 

дело несовершеннолетних должно рассматриваться отдельно от 

взрослых; 

право несовершеннолетних на конфиденциальность должно уважаться 

на всех этапах, чтобы избегать причинения им вреда из-за ущерба 

репутации; 

 

избегать применения к несовершеннолетнему лишения свободы, если 

он не совершил тяжкого преступления с применением насилия. 
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Право на личную свободу и неприкосновенность, а также на невмешательство в личную и семейную жизнь  

Статья 3 Всеобщей декларации прав человека 1948 г., гласит: «Каждый человек имеет право на жизнь,  свободу и 

личную неприкосновенность»  

Данное положение реализуется: 

Закон должен четко определять 

случаи, допускающие лишение 

или ограничение свободы 

 

Лишение свободы должно 

быть основано на законе  

 

Лишение или ограничение 

свободы должно 

происходить с соблюдением 

определенных гарантий 

Статья 8 Европейской конвенции о защите прав и основных свобод человека (1950 г.) 

гласит: «Каждый человек имеет право на уважение его личности и семейной жизни, 

неприкосновенность его жилища и тайну корреспонденции. Не допускается вмешательство 

государственных органов в осуществление этого права, за исключением случаев, когда это 

предусмотрено законом и необходимо в  в демократическом обществе в интересах 

государственной безопасности, общественного порядка или экономического благосостояния 

страны, для поддержания порядка и предотвращения преступлений, охране здоровья или 

защиты нравственности или защиты прав и свобод других лиц». 
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Решения Конституционно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источниками уголовно-процессуального права России  

НЕ ЯВЛЯЮТСЯ: 
 

1. Законы 
субъектов РФ 

 

7. Мнения 
ученых 

правоведов 
(научные 

труды) 
 

6. Приказы, 
инструкции, 

указания 
Генерального 
прокурора РФ, 

МВД РФ и других 
министерств и 

ведомств 
 

5. Решения 
судебных 

органов по 
конкретным 

делам 
 

2. Указы 
Президента 

России 
 3. Решения 

Конституцион
ного  Суда РФ 
 4. Решения 

Верховного 
Суда РФ 
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СТРУКТУРА УПК РФ 

Часть первая УПК РФ регламентирует общие положения и имеет шесть 

разделов: 1. основные положения; 2. Участники уголовного судопроизводства; 3. 

Доказательства и доказывание; 4. Меры процессуального принуждения; 5. 

Ходатайства и жалобы; 6. Иные положения 

Часть вторая УПК РФ регламентирует досудебное производство и содержит два 

раздела: 1. Возбуждение уголовного дела; 2. Предварительное расследование 

Часть третья УПК РФ регламентирует судебное производство и содержит семь 

разделов: 1. Производство в суде первой инстанции; 2. особый порядок 

судебного разбирательства; 3. особенности производства у мирового судьи; 4. 

особенности производства в суде с участием присяжных заседателей; 5. 

производство в суде второй инстанции; 6. исполнение приговора; 7. пересмотр 

вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений суда. 

Часть четвертая УПК РФ содержит нормы, регламентирующие особый порядок 

уголовного судопроизводства, и содержит два раздела: 

1. особенности производства по отдельным категориям уголовных дел; 

2. особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц. 

Часть пятая УПК РФ регламентирует международное сотрудничество в сфере 

уголовного судопроизводства: порядок взаимодействия судов, прокуроров, 

следователей и органов дознания с соответствующими компетентными органами 

и должностными лицами иностранных государств и международными 

организациями. 

Часть шестая УПК РФ регламентирует порядок применения бланков 

процессуальных документов и содержит перечень и образцы бланков 

процессуальных документов. 
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1. С 01 июля 2002 г. утратили силу положения восьми нормативных актов (в т. ч. 

УПК РСФСР). 

 

 

2. С 01 января 2004 г. утратил силу Федеральный закон «О народных заседателях 

судов общей юрисдикции» от 02.01.2000г., №37-ФЗ. 

 

 

3. С 01 июля 2002 г. признаны недействующими положения десяти нормативных 

актов (в т.ч. Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных 

республик). 

 

 

4. К 1 января 2003 г. должно быть обеспечено осуществление правосудия мировыми 

судьями на всей территории Российской Федерации1. 

 

 

5. С 01 января 2004 г. уголовные дела о тяжких и особо тяжких преступлениях 

должны рассматриваться коллегией из трех судей федерального суда общей 

юрисдикции2. 

 

 

6. С 01 января 2003 г. суды присяжных должны действовать на всей территории РФ. 

 

 

7. Глава 48 УПК РФ «Производство в надзорной инстанции» (за исключением 

статьи 405 УПК РФ), введена в действие с 01 января 2003 г. 

 

 

8. До 01 января 2004 г. за прокурором было сохранено право, принимать решения по 

следующим трем вопросам: 1) о производстве осмотра жилища при отсутствии 

согласия проживающих в нем лиц; 2) о производстве обыска и (или) выемки в 

                                                           
1 В субъектах РФ, где на момент введения в действие УПК РФ не были созданы 

должности мировых судей, уголовные дела, отнесенные к их подсудности 

рассматривались судьями районных судов единолично. 
2 До 01 января 2004 г., такие уголовные дела рассматривались судьей федерального 

суда общей юрисдикции единолично, а при наличии ходатайства обвиняемого, 

заявленного до назначения судебного заседания, – коллегией в составе судьи и двух 

народных заседателей. При осуществлении правосудия народные заседатели 

пользовались правами судьи, установленными УПК РФ. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВВЕДЕНИЯ В 

ДЕЙСТВИЕ УПК РФ 
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жилище; 3) о производстве выемки предметов и документов, содержащих 

информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях3. 

 

 

9. С 01 июля 2002 г. бланки процессуальных документов должны изготавливаться в 

соответствии с приложениями к УПК РФ (правом их изготовления наделены органы 

исполнительной власти, уполномоченные на производство предварительного 

расследования и Судебный департамент при Верховном Суде РФ). 

 

 

10. До 01 июля 2002 г. должно быть подготовлено и утверждено предусмотренное 

статьей 82 УПК РФ положение о порядке хранения и реализации предметов, 

являющихся вещественными доказательствами, хранение которых при уголовном 

деле затруднительно4. 

 

 

11.Все действующие на территории Российской Федерации федеральные законы и 

иные нормативные правовые акты, связанные с уголовным судопроизводством, 

должны быть приведены в соответствие с УПК РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
3 Первоначально предполагалось сохранить за прокурором, на этот же срок, 

полномочия по принятию решений о применении мер пресечения в виде заключения 

под стражу и домашнего ареста; о продлении срока содержания под стражей; о 

помещении подозреваемого, обвиняемого в медицинский или психиатрический 

стационар для проведения судебно-медицинской или судебно-психиатрической 

экспертизы; о наложении ареста на корреспонденцию и выемке ее в учреждениях 

связи. Однако такие переходные положения Конституционным Судом российской 

Федерации были признаны несоответствующими Конституции РФ и отменены, до 

вступления УПК РФ в силу. 
4 См.: «Положение о хранении и реализации предметов, являющихся 

вещественными доказательствами, хранение которых до окончания уголовного дела 

или при уголовном деле затруднительно». Утверждено Постановлением 

Правительства РФ от 20 августа 2002 г., №620. 
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 Действие УПК РФ 

Действие во времени - определяется моментом начала 

действия уголовно- процессуального закона (возникновения 

юридической силы) и моментом окончания действия (утраты 

юридической силы).  

 

Действие по кругу лиц - 

судопроизводство по уголовным 

делам о преступлениях, 

совершенных на территории РФ 

(не зависит от места их 

проживания) осуществляется в 

соответствии с российским 

законодательством (то есть в 

одинаковом порядке) в 

отношении следующих категорий 

лиц: 

а) граждане РФ, 

б) лица без гражданства, 

в) иностранные граждане, не 

только тогда, когда они 

обвиняемые, подозреваемые, а 

также когда данные лица 

участвуют в уголовном 

судопроизводстве в ином 

качестве. 

Закон предусматривает 

исключения из общего правила - 

это лица, обладающие правом 

дипломатической 

неприкосновенности (к ним 

относятся главы 

дипломатических 

представительств, члены 

дипломатического персонала, 

послы, атташе и т.д.).  

 

Действие в пространстве - 

определяется не местом совершения 

преступления, а местом производства 

определенного процессуального 

действия и принятия процессуального 

решения.  

Закон также предусматривает 

возможность применения УПК даже и 

за пределами Российской Федерации, 

но при определенных условиях 

(перечень, исчерпывающий): 

1) преступление должно быть 

совершено на морском, речном, 

воздушном судне; 

2) указанные суда должны находится 

за пределами территории РФ; 

3) указанные суда должны находится 

под флагом РФ. 

указанные суда должны быть 

приписаны к порту РФ. 

Все вышеперечисленные правила 

применяются в том случае, если 

международными договорами РФ не 

предусмотрен иной порядок. В 

противном случае, в силу прямого 

действия Конституции РФ (ч. 4 ст.15) 

применяются правила, 

предусмотренные международным 

договором. 
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ПРИМЕНЕНИЕ  АНАЛОГИИ В  УГОЛОВНОМ  

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ  

 

Под аналогией в уголовном процессе следует понимать  применение судом и другими 

правоохранительными органами таких норм права, которые прямо не разрешают 

конкретного вопроса, а регулируют деятельность  субъектов уголовно-процессуальных 

отношений в сходных ситуациях.  

 

В действующем законе  институт аналогии не нашел отражения, но возможность ее применения не 
отрицается при строгом соблюдении следующих условий: 

 

1) наличие  пробела  в системе норм, регулирующих  уголовно-процессуальные отношения.  

2) ориентация на сходный случай, урегулированный УПК РФ. В  данном случае  аналогия не восполняет 

пробел закона, он продолжает сохраняться.  

3) строгое соблюдение конституционных принципов уголовного процесса. 

4) применение аналогии не должно быть сопряжено с ограничением  прав граждан, участвующих в 

уголовном процессе.  
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Под принципами уголовного процесса понимаются руководящие 

идеи, положения, определяющие демократическое построение 

процесса и нашедшее выражение в нормах права (профессор К.Ф. 

Гуценко)  

Уголовно-процессуальные принципы – это юридически 

оформленные руководящие положения, закрепляющие наиболее 

общие  и существенные свойства уголовного процесса, 

выражающие его природу, социальную сущность и направленность 

(М.Х. Гельдибаев, Э.П.Григонис, В.П.Сальников и др.)  

К принципам уголовного процесса относятся те правовые 

положения, которые гарантируют права и свободы человека и 

гражданина в уголовном процессе, определяют построение 

судебного разбирательства как центральной стадии процесса и 

находят свое выражение в одной или нескольких стадиях, 

предшествующих судебному разбирательству или следующих за 

ним (профессор П.А.Лупинская) 

Принципы - обусловленные государственным строем, 

закрепленные в законе исходные положения, определяющие 

сущность организации и деятельности государственных органов по 

возбуждению,  расследованию и разрешению уголовных дел 

(профессор Т.Н. Добровольская) 

Принципы уголовного судопроизводства - это закрепленные в 

Конституции РФ основополагающие правовые идеи, определяющие 

построение всего уголовного процесса, его сущность, характер и 

демократизм (профессор В.П.Божьев) 

Принципы уголовного судопроизводства - это исходные, 

основополагающие положения, определяющие построение всех 

стадий, форм и институтов уголовного судопроизводства и 

обеспечивающие реализацию его назначения (профессор 

Г.П.Химичева) 

 

 

 

ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
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КЛАССИФИКАЦИЯ 

ПРИНЦИПОВ УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 

1 группа Конституционные 

принципы 

2 группа Отраслевые 

принципы 

1. Осуществление правосудия 

только судом (п.1 ст.118 

Конституции РФ, ст.8 УПК 

РФ) 

2.Уважение чести и 

достоинства личности (ст.21 

Конституции РФ, ст.9 УПК 

РФ) 

3.Неприкосновенность 

личности (ст.22 Конституции 

РФ, ст.10 УПК РФ) 

6. Право на обжалование 

процессуальных действий и 

решений (ст. 19 УПК РФ) 8. Обеспечение обвиняемому 

и подозреваемому права на 

защиту (ст.48 Конституции 

РФ, ст.16 УПК РФ) 

4.Неприкосновенность 

жилища (ст.25 Конституции 

РФ, ст.12 УПК РФ) 

5.Тайна переписки, 

телефонных и иных 

переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных 

сообщений (ст.23 Конституции 

РФ, ст.13 УПК РФ) 
6. Презумпция невиновности 

(ст.49 Конституции РФ, ст.14 

УПК РФ) 

7. Состязательность сторон 

(п.3 ст.123 Конституции РФ, 

ст.15 УПК РФ) 

1. Назначение уголовного 

судопроизводства (ст. 6 УПК 

РФ) 

2.Законность при 

производстве по уголовному 

делу (ст. 7 УПК РФ) 

3. Охрана прав и свобод 

человека и гражданина в 

уголовном судопроизводстве 

(ст. 11 УПК РФ) 

4.Свобода оценки 

доказательств (ст. 17 УПК 

РФ) 

5.Язык уголовного 

судопроизводства (ст. 18 УПК 

РФ) 
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НАЗНАЧЕНИЕ УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА (СТ. 6 

УПК РФ) 

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО 

ИМЕЕТ СВОИМ НАЗНАЧЕНИЕМ 

1. Защиту прав и 

законных интересов 

лиц и организаций, 

потерпевших от 

преступлений 

2. Защиту личности 

от незаконного и 

необоснованного 

обвинения, 

осуждения, 

ограничения прав и 

свобод 

НАЗНАЧЕНИЮ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА В РАВНОЙ 

МЕРЕ ОТВЕЧАЮТ КАК УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ, ТАК И 

ОТКАЗ ОТ НЕГО 
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ЗАКОННОСТЬ ПРИ 

ПРОИЗВОДСТВЕ ПО 

УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ (СТ.7 

УПК РФ) 

ЗАКОННОСТЬ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПО 

УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, НА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУДА, ПРОКУРОРА, 

СЛЕДОВАТЕЛЯ, ДОЗНАВАТЕЛЯ И 

СОСТОИТ В СЛЕДУЮЩЕМ: 

1. Они не вправе применять закон, 

противоречащий УПК РФ. 

2. Их решения  должны быть законными, 

обоснованными и мотивированными. 

3. Нарушение норм УПК РФ с их стороны, 

влечет за собой недопустимость полученных 

таким путем доказательств. 

4. При несоответствии федерального закона или 

иного нормативного акта УПК РФ, суд обязан 

принять решение в соответствии с 

действующим уголовно–процессуальным 

законом 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ПРАВОСУДИЯ ТОЛЬКО 

СУДОМ (СТ.8 УПК РФ) 

ПРИНЦИП ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПРАВОСУДИЯ ТОЛЬКО СУДОМ СОСТОИТ 

В СЛЕДУЮЩЕМ: 

 

1. Никто кроме суда не может и не должен 

вершить правосудие. 

2. Каждый подсудимый имеет право быть 

судимым в том суде и тем судьей, к 

подсудности которых отнесено уголовное дело 

по его обвинению. 

3. Только суд может признать подсудимого 

виновным в совершении преступления. 

4. Никто не может быть признан виновным и, 

подвергнут уголовному наказанию, на иных 

основаниях, чем по вступившему в законную 

силу приговору суда. 
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В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЦИПОМ 

УВАЖЕНИЯ ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА 

ЛИЧНОСТИ, В УГОЛОВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НАЛОЖЕНЫ 

ЗАПРЕТЫ: 

1. На осуществление действий и принятие 

решений унижающих честь любого участника 

уголовного судопроизводства. 

2. На обращение, унижающее человеческое 

достоинство участника уголовного 

судопроизводства. 

3. На применение насилия, пыток  и другого 

жестокого обращения к любому участнику 

уголовного судопроизводства. 

УВАЖЕНИЕ ЧЕСТИ И 

ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ 

(СТ.9 УПК РФ) 
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ПРИНЦИП НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ 

ЛИЧНОСТИ СОСТОИТ В СЛЕДУЮЩЕМ: 

1. Никто не может быть задержан по 

подозрению в совершении преступления или 

заключен под стражу, без законных оснований 

перечисленных в УПК РФ. 

2. При наличии оснований, лицо может быть 

подвергнуто задержанию до судебного 

решения, на срок, не превышающий 48 часов. 

3. Задержанное или заключенное под стражу 

лицо не должно содержаться в условиях, 

создающих угрозу его жизни и здоровью. 

4. Всякий незаконно задержанный, 

содержащийся под стражей или лишенный 

свободы иным способом, а равно незаконно 

помещенный в медицинский или 

психиатрический стационар, должен быть 

немедленно освобожден судом, прокурором, 

следователем, органом дознания, дознавателем. 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ 

ЛИЧНОСТИ (СТ.10 УПК РФ) 
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ПРИНЦИП ОХРАНЫ ПРАВ И СВОБОД 

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В 

УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

ПОРОЖДАЕТ ДЛЯ СУДА, ПРОКУРОРА, 

СЛЕДОВАТЕЛЯ И ДОЗНАВАТЕЛЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ: 

1. Разъяснять участникам уголовного судопроизводства их права и 

обязанности, ответственность, которая может наступить за невыполнение 

обязанностей и обеспечивать возможность осуществления прав. 

2. Предупреждать лиц, обладающих свидетельским иммунитетом, при их 

согласии дать показания, о том, что сведения, которые они намереваются 

сообщить, будут использоваться в качестве доказательств по уголовному 

делу. 

3. Принимать в пределах компетенции меры безопасности в отношении 

участников судопроизводства, если им угрожают убийством, 

применением насилия, уничтожением или повреждением имущества, 

либо иными подобными деяниями. 

4. Принимать меры к возмещению вреда причиненного участнику 

судопроизводства, в результате нарушения его прав и свобод, 

должностными лицами и органами, осуществлявшими уголовное 

преследование. 

ОХРАНА ПРАВ И СВОБОД 

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В 

УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ (СТ.11 

УПК РФ) 
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ПРИНЦИП НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ 

ЖИЛИЩА СОСТОИТ В СЛЕДУЮЩЕМ: 

1. Осмотр жилища 

производится только с 

согласия 

проживающих в нем 

лиц или на основании 

судебного решения 

2. Обыск и выемка в 

жилище могут 

производиться 

только на основании 

судебного решения 

В исключительных случаях, когда производство осмотра жилища, обыска 

или выемки в нем не терпит отлагательства, указанные следственные 

действия могут быть произведены на основании постановления следователя 

(т. е. без судебного решения). В этом случае следователь в течение 24 часов 

с момента начала производства следственного действия уведомляет судью и 

прокурора о своем решении. К уведомлению должны прилагаться копии 

постановления о производстве следственного действия и составленный в его 

ходе протокол. Они необходимы для проверки законности решения 

следователя, которая должна устанавливаться судьей не позднее 24 часов с 

момента поступления этих документов. Если судья, своим постановлением 

признает решение следователя незаконным, то все доказательства, которые 

были получены в ходе осмотра, обыска или выемки в жилище, признаются 

недопустимыми (ч. 5 ст. 165 УПК РФ) 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ 

ЖИЛИЩА (СТ.12 УПК РФ) 
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ДЕЙСТВИЕ ЭТОГО ПРИНЦИПА В 

УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

ПРОЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: 

 

 

1. Ограничение права гражданина на тайну переписки, телефонных и 

иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, 

допускается только на основании судебного решения 

 

2. Наложение ареста на почтовые и телеграфные отправления и их 

выемка в учреждениях связи, могут производиться только на основании 

судебного решения 

ТАЙНА ПЕРЕПИСКИ, 

ТЕЛЕФОННЫХ И 

ИНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ, 

ПОЧТОВЫХ, 

ТЕЛЕГРАФНЫХ И 

ИНЫХ СООБЩЕНИЙ 

(СТ.13 УПК РФ) 
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ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ СОСТОИТ 

В СЛЕДУЮЩЕМ: 

1. Обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в 

совершении преступления не будет доказана в порядке предусмотренном 

УПК РФ и установлена вступившим в законную силуприговором суда 

2. Обвиняемый (подозреваемый) не обязан доказывать свою 

невиновность. 

3. Обязанность доказывать состоятельность обвинения и опровергать 

доводы стороны защиты, возложена законом на прокурора, следователя, 

дознавателя, потерпевшего, его законного представителя и 

представителя, гражданского истца и его представителя. 

4. Все неустранимые сомнения в виновности обвиняемого, толкуются в 

его пользу. 

ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ (СТ.14 

УПК РФ) 

5. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях. 
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СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТЬ В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

1. Осуществление судопроизводства исключительно на основе 

состязательности сторон. 

2. Отделение друг от друга функций обвинения, защиты и разрешения 

уголовного дела, поскольку в состязательном уголовном 

судопроизводстве, они не должны возлагаться на один и тот же орган или 

должностное лицо. 

3. Суд не является органом уголовного преследования, поэтому не 

выступает на стороне обвинения или на стороне защиты. 

4.Стороны обвинения и защиты равноправны перед судом. 

5. Суд создает необходимые условия для выполнения сторонами их 

процессуальных прав и обязанностей. 

СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТЬ 

СТОРОН (СТ.15 УПК РФ) 
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ПРАВО ОБВИНЯЕМОГО И 

ПОДОЗРЕВАЕМОГО НА ЗАЩИТУ 

ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМ 

ОБРАЗОМ: 

1. Каждый из них может осуществлять это право как лично, так и через 

защитника и (или) законного представителя. 

2. Суд, прокурор, следователь и дознаватель обязаны не только 

разъяснить обвиняемому и подозреваемому их права, но и обеспечить им 

возможность защищаться любыми средствами и способами, не 

запрещенными УПК РФ. 

3. В случаях, прямо предусмотренных УПК РФ, участие защитника и 

(или) законного представителя подозреваемого или обвиняемого является 

обязательным и обеспечивается должностными лицами, 

осуществляющими производство по уголовному делу. 

4. Обвиняемый и подозреваемый могут пользоваться помощью 

защитника бесплатно 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБВИНЯЕМОМУ И 

ПОДОЗРЕВАЕМОМУ ПРАВА НА 

ЗАЩИТУ (СТ.16 УПК РФ) 
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1. Оценка доказательств - формирование мнения участника 

уголовного судопроизводства с позиций относимости, 

допустимости, достоверности каждого полученного доказательства, 

а затем всей их совокупности, с точки зрения достаточности, для 

разрешения уголовного дела (ст. 88 УПК РФ).  

2. Доказательства - это любые сведения, полученные из 

перечисленных в законе источников, на основе которых суд, 

прокурор, следователь дознаватель, в порядке определенном УПК 

РФ, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 

подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а 

так же иных, имеющих значение обстоятельств (ст. 74 УПК РФ). 

3. Убеждение - твердый взгляд на что-нибудь, основанный на 

мировоззрении или какой-нибудь идее. (Ожегов С. И. Словарь 

русского языка. – М.: Рус. яз., 1983. – С. 729).  

4. Закон - юридический акт, принятый высшим органом власти или 

в порядке референдума, регулирующий наиболее важные 

общественные отношения.  

5. Совесть - чувство нравственной ответственности за свое 

поведение перед окружающими людьми, обществом. (Ожегов С. И. 

Указ. работа. С. 659).  

СВОБОДА ОЦЕНКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ (1) 

СОСТОИТ В СЛЕДУЮЩЕМ: 

1. Судья, присяжные заседатели, а так же прокурор, следователь, 

дознаватель оценивают доказательства (2) по своему внутреннему 

убеждению (3), основанному на совокупности имеющихся в уголовном 

деле доказательств, руководствуясь законом (4) и совестью (5). 

2. Никакие доказательства не имеют заранее установленной силы. 

СВОБОДА ОЦЕНКИ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ (СТ.17 

УПК РФ) 
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ПРИНЦИП ЯЗЫКА УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА СОСТОИТ В 

СЛЕДУЮЩЕМ: 

1. Уголовное судопроизводство ведется на русском языке, а так же на 

государственных языках входящих в РФ республик. 

2. В Верховном Суде РФ, военных судах судопроизводство ведется 

только на русском языке. 

3. Участникам уголовного судопроизводства, не владеющим или 

недостаточно владеющим языком, на котором ведется производство по 

уголовному делу, должно быть разъяснено и обеспечено право делать 

заявления, давать объяснения и показания, заявлять ходатайства, 

приносить жалобы, знакомиться с материалами уголовного дела, 

выступать в суде на родном или другом языке, которым они владеют, а 

также бесплатно пользоваться помощью переводчика, в порядке 

предусмотренном УПК РФ. 

4. Следственные и судебные документы, подлежащие в соответствии с 

УПК РФ вручению подозреваемому, обвиняемому, а так же другим 

участникам уголовного судопроизводства, должны быть переведены на 

их родной язык или язык, которым они владеют. 

ЯЗЫК УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 

(СТ.18 УПК РФ) 
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ПРАВО НА ОБЖАЛОВАНИЕ 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

И РЕШЕНИЙ СОСТОИТ В СЛЕДУЮЩЕМ: 

1. Действия (бездействие) и решения суда, прокурора, следователя, 

органа дознания и дознавателя могут быть обжалованы в порядке 

установленном УПК РФ. 

2. Каждый осужденный имеет право на пересмотр приговора 

вышестоящим судом в порядке, установленном следующими главами 

части третьей УПК РФ:  

Гл. 43 (Апелляционное и кассационное обжалование судебных решений, 

не вступивших в законную силу).  

Гл. 44 (Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела).  

Гл. 45 (Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела).  

Гл. 48 (Производство в надзорной инстанции).  

Гл. 49 (Возобновление производства по уголовному делу, ввиду новых 

или вновь открывшихся обстоятельств) 

ОБЖАЛОВАНИЕ 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ И РЕШЕНИЙ 

(СТ.19 УПК РФ) 
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ЗНАЧЕНИЕ ПРИНЦИПОВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

1) обладая высокой степенью 

общности и опосредуясь в других 

частных нормах, принципы 

придают глубокое единство всей 

системе уголовного 

судопроизводства, отражают 

демократическую сущность 

деятельности органов 

российского государства по 

возбуждению, расследованию, 

рассмотрению и разрешению 

уголовных дел; 

 

2) принципы, будучи закреплены 

в правовых нормах, 

предопределяют перспективы 

дальнейшего развития и 

совершенствования уголовно-

процессуального права, поскольку 

имеют обратное воздействие на 

совокупность норм; 

 

3) принципы определяют природу 

уголовного судопроизводства, его 

социальную сущность и 

политическую направленность. 

Они не стоят где-то над 

практической деятельностью по 

возбуждению, расследованию 

рассмотрению и разрешению 

уголовных дел, а реализуются 

непосредственно в этой 

деятельности, выражая в 

обобщенном виде ее надлежащее 

направление и правовую суть. 
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Вопросы для устного и/или письменного опроса 

1. Уголовно-процессуальное право России и его место в системе 

других отраслей права;  

2. Предмет, метод и разрешительный тип уголовно-

процессуального регулирования; 

3. Наука уголовно-процессуального права и ее задачи в 

современных условиях; 

4. Предмет, система и методы науки уголовного процесса. Связь 

науки уголовного процесса с практикой; 

5. Уголовно-процессуальный закон: понятие, признаки понятия. 

Роль и значение уголовно-процессуального закона в осуществлении 

задач уголовного судопроизводства; 

6. Система принципов уголовного процесса. Международно-

правовые акты о принципах уголовного процесса.  

 

Тема реферата: 

Сравнительный анализ принципов уголовно-процессуального 

права и уголовного права.  

Задача: 

Обвиняемый Жариков обратился в суд с жалобой на 

следователя Климова, который при проведении следственных 

действий обращался к нему на «ты» и не называл по имени-

отчеству, тем самым нарушая его конституционное право на 

уважение чести и достоинства личности. 

В чем заключается принцип уважения чести и достоинства 

личности в соответствии с УПК РФ? 
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Тема 3. УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 

1. Виды уголовного преследования.  

2. Участники уголовного процесса, их классификация. 

3. Участники уголовного процесса со стороны обвинения. Их права 

и обязанности.  

4. Участники уголовного процесса со стороны защиты. Их права и 

обязанности.  

5. Иные участники уголовного процесса. Их права и обязанности. 
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Виды уголовного 

преследования (20 УПК РФ) 

Уголовными делами публичного 

обвинения, считаются все уголовные 

дела, за исключением дел частного 

(ч. 2 ст. 20 УПК РФ) и частно – 

публичного обвинения (ч. 3 ст. 20 

УПК РФ)  

Уголовными делами частно–публичного обвинения считаются дела о преступлениях, предусмотренных следующими статьями 

УК РФ: ч.1 ст.131 (Изнасилование); ч.1 ст.132 (Насильственные действия сексуального характера); ч.1 ст.136 (Нарушение 

равноправия граждан); ч.1 ст.137 (Нарушение неприкосновенности частной жизни); ч.1 ст.138 (Нарушение тайны переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений); ч.1 ст.139 (Нарушение неприкосновенности жилища); 

ст.145 (Необоснованный отказ в приеме на работу, увольнение беременной, а равно женщины, имеющей детей до трех лет); 

ч.1 ст.146 (Нарушение авторских и смежных прав); ч.1 ст.147 (Нарушение изобретательских и патентных прав). Все дела 

частно–публичного обвинения возбуждаются лишь по заявлению потерпевшего, но прекращению в связи с примирением 

потерпевшего с обвиняемым, не подлежат, за исключением случаев предусмотренных ст. 25 УПК РФ 

Уголовными делами частного обвинения считаются 

дела о преступлениях, предусмотренных следующими 

статьями УК РФ: 115 (Умышленное причинение 

легкого вреда здоровью); 116 (Побои); ч. 1 ст. 129 

(Клевета), ст. 130 (Оскорбление). Все они могут быть 

прекращены в связи с примирением потерпевшего с 

обвиняемым, но до удаления суда в совещательную 

комнату 
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Раздел II. УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Участники (субъекты) уголовного судопроизводства  это юридически и физические лица, 

вступающие в уголовно-процессуальные правоотношения при реализации своих прав и 

обязанностей 

Участники со стороны обвинения 

(Гл. 6 УПК РФ): 

1. Прокурор, следователь, орган 

дознания, начальник органа 

дознания, начальник подразделения 

дознания, руководитель 

следственного органа. 

2. Потерпевший, частный 

обвинитель, гражданский истец, их 

представители 

 

Суд 

Суд, судья, присяжный 

заседатель (Гл. 5 УПК РФ) 

Участники со стороны защиты 

(Гл. 7 УПК РФ) 

Подозреваемый, обвиняемый, законный 

представитель несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого, 

защитник, гражданский ответчик, его 

представитель 

 

Иные участники (Гл. 8 УПК 

РФ)  
Участники служащие 

интересам доказывания  

Свидетель, эксперт, 

специалист 

Участники осуществляющие 

вспомогательные функции 

Специалист, переводчик, 

понятой 
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Суд (ст. 118 Конституции РФ) 

государственный орган, наделенный правом рассматривать уголовное дело 

по существу и в пределах свой компетенции, установленной Уголовно-

процессуальным кодексом, принимать по нему решения, вплоть до 

вынесения приговора 

Правосудие в 

Российской Федерации 

осуществляется только 

судом (ст. 8 УПК РФ) 

Судебная власть осуществляется 

посредством конституционного, 

гражданского, 

административного и уголовного 

судопроизводства 

Судебная система Российской 

Федерации устанавливается 

Конституцией РФ и 

федеральным конституционным 

законом 
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ПОЛНОМОЧИЯ СУДА 

(СТ.29 УПК РФ) 

Суд в уголовном судопроизводстве обладает следующими 

полномочиями: 

1. Исключительные полномочия (п. 1 – 4 ч. 1 ст. 29 УПК РФ) 

2.  Полномочия по принятию процессуальных решений (п. 1 – 11 ч. 2 ст. 

29 УПК РФ) 

3. Полномочия по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) и 

решения прокурора, следователя, органа дознания и дознавателя в 

случаях и в порядке предусмотренном ст. 125 УПК РФ (ч. 3 ст. 29 УПК 

РФ) 

4. Полномочия по вынесению      частных определений и постановлений 

по обстоятельствам и фактам нарушения закона, в других случаях, 

требующих принятия необходимых мер (ч. 4 ст. 29 УПК РФ).  
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1Наказание – это мера государственного принуждения, 

назначаемая по приговору суда, лицу, признанному виновным в 

совершении преступления, заключающаяся в предусмотренном УК РФ 

лишении и ограничении прав и свобод этого лица (ч. 1 ст. 43 УК РФ).  

2Принудительные меры медицинского характера представляют 

собой не являющиеся наказанием, но предусмотренные УК РФ меры, 

применяемые судом к душевнобольным, совершившим общественно 

опасные деяния в состоянии невменяемости, и к лицам, совершившим 

преступления в состоянии вменяемости, но до вынесения приговора или 

во время отбывания наказания заболевшим психической болезнью, 

лишающей их возможности отдавать отчет в своих действиях или 

руководить ими, а равно меры, применяемые к алкоголикам и 

наркоманам, совершившим преступления. Основания их применения 

предусмотрены ст. 97 УК РФ.  

3Принудительные меры воспитательного воздействия 

применяются к несовершеннолетним, совершившим преступление 

впервые, небольшой или средней тяжести, по усмотрению суда (ст. 90 

УК РФ).  
 

 

 

Исключительные полномочия суда (ч.1 ст.29 УПК РФ) 

  

  

                                                           

 1Наказание – это мера государственного принуждения, назначаемая 

по приговору суда, лицу, признанному виновным в совершении 

преступления, заключающаяся в предусмотренном УК РФ лишении и 

ограничении прав и свобод этого лица (ч. 1 ст. 43 УК РФ). 

2Принудительные меры медицинского характера представляют собой 

не являющиеся наказанием, но предусмотренные УК РФ меры, 

применяемые судом к душевнобольным, совершившим общественно 

опасные деяния в состоянии невменяемости, и к лицам, 

совершившим преступления в состоянии вменяемости, но до 

вынесения приговора или во время отбывания наказания 

заболевшим психической болезнью, лишающей их возможности 

отдавать отчет в своих действиях или руководить ими, а равно меры, 

применяемые к алкоголикам и наркоманам, совершившим 

преступления. Основания их применения предусмотрены ст. 97 УК 

РФ. 3Принудительные меры воспитательного воздействия 

применяются к несовершеннолетним, совершившим преступление 

впервые, небольшой или средней тяжести, по усмотрению суда (ст. 90 

УК РФ).  

Исключительные полномочия суда (ч.1 ст.29 УПК РФ) 

1. Признать лицо виновным в совершении преступления и назначить ему 

наказание (п. 1 ч. 1 ст. 29 УПК РФ)  

2. Применить к лицу принудительные меры медицинского характера2 в 

соответствии с требованиями главы 51 УПК РФ (п. 2 ч. 1 ст. 29 УПК РФ) 

3. Применить к лицу принудительные меры воспитательного воздействия3 

в соответствии с требованиями главы 50 УПК РФ (п. 3 ч. 1 ст. 29 УПК РФ) 

4. Отменить или изменить решение принятое нижестоящим судом (п. 4 ч. 1 

ст. 29 УПК РФ) 
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Полномочия суда по принятию процессуальных решений 

(ч.2 ст.29 УПК РФ) 

1. Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего 

ареста 

2. О продлении срока содержания под стражей. 

3. О помещении подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под 

стражей в медицинский или психиатрический стационар для производства 

судебно–медицинской или судебно–психиатрической экспертизы. 

4. О производстве осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих 

в нем лиц 

5. О производстве обыска и (или) выемки в жилище. 

6. О производстве личного обыска, за исключением случаев, 

предусмотренных ст. 93 УПК РФ. 

7. О производстве выемки предметов и документов, содержащих 

информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях 

8. О наложении ареста на корреспонденцию, разрешении на ее осмотр и 

выемку в учреждениях связи. 

9. О наложении ареста на имущество, включая денежные средства 

физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на 

хранении в банках и иных кредитных организациях 

10. О временном отстранении подозреваемого или обвиняемого от 

должности в соответствии со ст. 114 УПК РФ. 

11. О контроле и записи телефонных и иных переговоров 
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Полномочия суда по рассмотрению жалоб  

(ч.3 ст.29 УПК РФ) 

1. В суд по месту производства предварительного расследования могут 

быть обжалованы любые решения и действия дознавателя, следователя, 

прокурора которые способны причинить ущерб конституционным правам и 

свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ 

граждан к правосудию (ч. 1 ст. 125 УПК РФ) 

2. Жалоба может быть подана в суд заявителем, его защитником, законным 

представителем или представителем непосредственно либо через 

дознавателя, следователя или прокурора (ч.2ст. 125 УПК РФ) 

3. Принесение жалобы не приостанавливает производство обжалуемого 

действия и исполнение обжалуемого решения, если это не найдет нужным 

сделать орган дознания, дознаватель, следователь, прокурор или судья (ч. 7 

ст. 125 УПК РФ) 

4. Судья проверяет законность и обоснованность действий (бездействия) и 

решений дознавателя, следователя, прокурора не позднее чем через пять 

суток со дня поступления жалобы с участием заинтересованных сторон и 

прокурора (ч. 3 ст. 125 УПК РФ) 

5. По результатам рассмотрения жалобы судья выносит постановление 

либо о признании обжалуемого действия (бездействия) или решения 

незаконным или необоснованным, с возложением обязанности устранить 

допущенное нарушение, либо об оставлении жалобы без удовлетворения 

(ч. 5, 6 ст. 125 УПК РФ) 
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1Определение – любое решение, за исключением приговора, вынесенное 

судом первой инстанции коллегиально при производстве по уголовному 

делу, а также решение, вынесенное вышестоящим судом, за 

исключением суда апелляционной или надзорной инстанции, при 

пересмотре соответствующего судебного решения (п. 23 ст. 5 УПК РФ).  

2Постановление – любое решение, за исключением приговора, 

вынесенное судьей единолично; решение, вынесенное президиумом суда 

при пересмотре соответствующего судебного решения, вступившего в 

законную силу; решение прокурора, следователя, дознавателя, 

вынесенное при производстве предварительного расследования, за 

исключением обвинительного заключения и обвинительного акта (п. 25 

ст. 5 УПК РФ). 

 

Полномочия суда по вынесению частных определений, 

постановлений (ч.4 ст.29 УПК РФ) 

Суд вправе вынести частное определение1 или 

постановление2 если при судебном рассмотрении 

уголовного дела будут выявлены: 

Обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, 

нарушения прав и свобод граждан, а также другие нарушения закона, 

допущенные при производстве дознания, предварительного следствия 

или при рассмотрении уголовного дела нижестоящим судом. 

В частном определении 

или постановлении 

обращается внимание 

соответствующих 

организаций и 

должностных лиц на 

обстоятельства и факты 

нарушений закона, 

требующие принятия 

необходимых мер 

Суд вправе 

вынести частное 

определение или 

постановление и 

в других случаях, 

если признает 

это 

необходимым 
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Состав суда (ст. 30, 31 УПК РФ) 

 
Состав суда Категории преступлений Ограничения 

1 2 3 

Первая инстанция 

Мировой судья 

(единолично) 

Уголовные дела о 

преступлениях, за 

совершение которых 

максимальное наказание 

не превышает 3 лет 

лишения свободы 

Кроме преступлений, 

перечисленных в ч. 1 ст. 

31 УПК РФ 

Судья федерального суда 

общей юрисдикции 

(единолично) 

Уголовные дела о всех 

преступлениях 

Дела рассматриваемые 

судом с участием 

присяжных заседателей, 

коллегией из трех судей 

федерального суда общей 

юрисдикции, мировым 

судьей 

Коллегия из 3 судей 

федерального суда общей 

юрисдикции 

Тяжкие (максимальное 

наказание не превышает 

10 лет лишения свободы) 

и особо тяжкие 

преступления 

Ходатайство обвиняемого 

Судья федерального суда 

общей юрисдикции и 12 

присяжных заседателей 

Особо тяжкие 

преступления 

(перечислены в ч. 3 ст. 31 

УПК РФ) 

Ходатайство обвиняемого 

Вторая инстанция 

Судья районного суда 

(единолично) 

В апелляционном порядке 

(решения мирового судьи) 

Приговор (постановление, 

определение) не вступил в 

законную силу 

Суд в составе 3 судей 

федерального суда общей 

юрисдикции 

В апелляционном порядке 

(решения иных судов) 

Приговор (постановление, 

определение) не вступил в 

законную силу 

Суд в составе НЕ МЕНЕЕ 

3 судей федерального суда 

общей юрисдикции 

В порядке кассации и 

надзора 

Приговор(постановление, 

определение) вступил в 

законную силу 
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УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА СО СТОРОНЫ 

ОБВИНЕНИЯ (ГЛ.6 УПК РФ) 

1. Прокурор (ст. 37 УПК РФ). 

2. Следователь (ст. 38 УПК РФ). 

3. Начальник следственного 

отдела (ст. 39 УПК РФ). 

4. Орган дознания (ст. 40 УПК 

РФ). 

5. Дознаватель (ст. 41 УПК РФ). 

6. Потерпевший (ст. 42 УПК РФ). 

7. Частный обвинитель (ст. 43 

УПК РФ). 

8. Гражданский истец (ст. 44 

УПК РФ). 

9. Представители потерпевшего, 

гражданского истца, частного 

обвинителя (ст. 45 УПК РФ) 

Все они выполняют на основе состязательности со стороной защиты, 

функцию уголовного преследования 
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ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА 

(ст.37 УПК РФ) 

 
1. Проверять исполнение закона при приеме, регистрации и разрешении сообщений 

о преступлениях. 

2. Возбуждать уголовное дело, производить расследование лично, либо поручать его 

производство дознавателю, следователю или нижестоящему прокурору. 

3. Участвовать в производстве предварительного расследования и производить 

следственные действия лично. 

4. Давать согласие дознавателю, следователю на возбуждение уголовного дела 

публичного обвинения, на возбуждение перед судом ходатайства об избрании, 

отмене или изменении меры пресечения, либо о производстве иного 

процессуального действия, которое допускается только на основании судебного 

решения. 

5. Разрешать отводы (самоотводы) дознавателя, следователя и нижестоящего 

прокурора. 

6. Отстранять дознавателя, следователя от дальнейшего расследования. 

7. Изымать любое уголовное дело у органа дознания и передавать его следователю, а 

также передавать уголовное дело от одного следователя прокуратуры другому. 

8. Передавать уголовное дело от одного органа предварительного расследования 

другому с соблюдением правил подследственности. 

9. Отменять незаконные и необоснованные постановления нижестоящего прокурора, 

следователя, дознавателя. 

10. Поручать органу дознания производство следственных действий, а также давать 

указания о производстве оперативно-розыскных мероприятий. 

11. Продлевать срок предварительного расследования. 

12. Утверждать постановления о прекращении производства по уголовному делу, а 

также обвинительное заключение или обвинительный акт и направлять уголовное 

дело в суд. 

13. Возвращать уголовное дело дознавателю, следователю со своими указаниями о 

производстве дополнительного расследования. 

14. Приостанавливать или прекращать производство по уголовному делу и др. 

 

Прокурор – это должностное лицо, уполномоченное в пределах 

компетенции установленной УПК РФ, осуществлять от имени 

государства уголовное преследование, а также надзор за 

деятельностью органов дознания и предварительного следствия 
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ПОЛНОМОЧИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ  

(ст.38 УПК РФ) 

 

1. Возбуждать уголовное дело в порядке предусмотренном УПК РФ. 

2. Принимать уголовное дело к своему производству или передавать его прокурору 

для направления по подследственности. 

3. Самостоятельно направлять ход расследования, принимать решения о 

производстве следственных и иных процессуальных действий, за исключением 

случаев, когда в соответствии с УПК РФ требуется получение судебного решения и 

(или) санкции прокурора. 

4. Давать органу дознания в случаях и порядке установленном УПК РФ, 

обязательные для исполнения письменные поручения о проведении оперативно-

розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных действий, об 

исполнении постановлений о задержании, приводе, об аресте, о производстве иных 

действий, а также получать содействие при их осуществлении. 

5. Осуществлять иные полномочия предусмотренные УПК РФ. 

В том числе: представлять уголовное дело вышестоящему прокурору с письменным 

изложением своих возражений в случае несогласия с его решениями или 

указаниями: 1) о привлечении в качестве обвиняемого; 2) о квалификации 

преступления; 3) об объеме обвинения; 4) об избрании (отмене) меры пресечения; 5) 

об отказе в даче согласия на возбуждение перед судом ходатайства об избрании 

меры пресечения или о производстве иных процессуальных действий; 6) о 

направлении уголовного дела в суд или его прекращении; 7) об отводе следователя 

или отстранении его от дальнейшего ведения следствия; 8) о передаче уголовного 

дела другому следователю. В случае обжалования перечисленных решений и 

указаний прокурора по причине несогласия с ними, их исполнение 

приостанавливается. 

 

 

 

Следователь – это должностное лицо, уполномоченное в 

пределах компетенции установленной УПК РФ, осуществлять 

предварительное следствие по уголовному делу, а также иные 

полномочия предусмотренные УПК РФ. 
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ПОЛНОМОЧИЯ НАЧАЛЬНИКА СЛЕДСТВЕННОГО 

ОТДЕЛА  

(ст.39 УПК РФ) 

 
1. Поручать производство предварительного следствия следователю либо 

нескольким следователям, а также изымать уголовное дело у следователя и 

передавать его другому следователю с обязательным указанием такой передачи, 

создавать следственную группу и изменять ее состав.  

2. Отменять необоснованные постановления следователя о приостановлении 

предварительного следствия. 

3. Вносить прокурору ходатайство об отмене иных незаконных или необоснованных 

постановлений следователя. 

4. Возбудить уголовное дело в порядке предусмотренном УПК РФ, принять 

уголовное дело к своему производству и произвести предварительное следствие в 

полном объеме, обладая при этом полномочиями следователя и (или) руководителя 

следственной группы. 

5. Осуществлять иные полномочия предусмотренные УПК РФ 

В том числе: 1) проверять материалы уголовного дела; 2) давать следователю 

письменные указания: о направлении расследования; о производстве отдельных 

следственных действий; о привлечении лица в качестве обвиняемого; об избрании в 

отношении подозреваемого, обвиняемого меры пресечения; о квалификации 

преступления; об объеме обвинения. Указания начальника следственного отдела по 

уголовному делу даются в письменном виде и обязательны для исполнения 

следователем, но могут быть обжалованы им прокурору.  

 

 

Начальник следственного отдела – это должностное лицо, 

возглавляющее соответствующее следственное подразделение, а 

также его заместитель. 
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ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНА ДОЗНАНИЯ  

(ст.40 УПК РФ) 
 

 

 

 

Органы дознания – это государственные органы и 

должностные лица, уполномоченные в соответствии с УПК РФ 

осуществлять дознание и другие процессуальные полномочия 

Ими являются: 

1. Органы внутренних дел РФ, а также иные органы 

исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным 

законом полномочиями по осуществлению оперативно–розыскной 

деятельности.  

2. Главный судебный пристав РФ, главный военный судебный 

пристав, главный судебный пристав субъекта РФ, их заместители, 

старший судебный пристав, старший военный судебный пристав, а 

также старшие судебные приставы Конституционного Суда РФ, 

Верховного суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ.  

3. Командиры воинских частей, соединений, начальники 

военных учреждений или гарнизонов.  

4. Органы государственной противопожарной службы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Дознание по уголовным делам, по которым производство предварительного 

следствия необязательно. 

2.Выполнение неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым 

производство предварительного следствия обязательно.  

3.Возбуждение уголовного дела публичного обвинения и выполнение неотложных 

следственных действий по преступлениям совершенным на судах, находящихся в 

дальнем плавании; по месту нахождения геологоразведочных партий и зимовок; в 

пределах консульских представительств и учреждений  
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ПОЛНОМОЧИЯ ДОЗНАВАТЕЛЯ  

(ст.41 УПК РФ) 

 
 

1. Самостоятельно производить следственные и иные процессуальные действия, а 

также принимать процессуальные решения (кроме случаев, когда в соответствии с 

УПК РФ на это требуется согласие начальника органа дознания, санкция прокурора 

и (или) судебное решение).  

2. Осуществлять иные полномочия предусмотренные УПК РФ (в т. ч. обжаловать, 

не приостанавливая исполнения, указания начальника органа дознания прокурору, а 

указания прокурора – вышестоящему прокурору) 

 

 

Дознаватель – это должностное лицо органа дознания, 

правомочное либо уполномоченное начальником органа дознания 

осуществлять предварительное расследование в форме дознания, а 

также иные полномочия предусмотренные УПК РФ 

Дознание по уголовным делам, по которым производство 

предварительного следствия необязательно, возлагается на 

дознавателя только начальником органа дознания (однако, 

производство дознания не может быть поручено лицу, которое 

проводило или проводит по данному уголовному делу оперативно–

розыскные мероприятия). 

Дознание – форма предварительного расследования, 

осуществляемого дознавателем, следователем по уголовному делу, 

по которому производство предварительного следствия 

необязательно (п. 8 ст. 5 УПК РФ). 
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ПОЛНОМОЧИЯ ПОТЕРПЕВШЕГО  

(ст.42 УПК РФ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственность потерпевшего: 

 

1. За отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных 

показаний потерпевший несет ответственность по ст. 307, 308 УК 

РФ;  

2. За разглашение данных предварительного расследования 

потерпевший несет ответственность по ст. 310 УК РФ;  

3. При неявке потерпевшего по вызову без уважительных 

причин, он может быть подвергнут приводу.  

1. Физическое лицо 

Причинение преступлением 

вреда его имуществу или 

деловой репутации 

2. Юридическое лицо 

Причинение преступлением 

физического,имущественного, 

морального вреда 

Постановление дознавателя, следователя, прокурора или суда о 

признании потерпевшим 

В случае смерти лица, права 

потерпевшего переходят к 

одному из его близких 

родственников 

В случае признания 

потерпевшим юридического 

лица его права осуществляет 

представитель 

Ему обеспечивается возмещение имущественного вреда причиненного 

преступлением, а также расходов, понесенных в связи с его участием в ходе 

предварительного расследования и в суде (включая расходы на представителя) 

По иску потерпевшего о возмещении в денежном выражении причиненного ему 

морального вреда, размер возмещения определяется судом, при рассмотрении 

уголовного дела или в порядке гражданского судопроизводства  

1 
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ПРАВА ПОТЕРПЕВШЕГО  

(ч.2 ст.42 УПК РФ) 

 
1. Знать: о предъявленном обвиняемому обвинении (п.1); принесенных жалобах, 

представлениях и подавать на них возражения (п. 20). 

2. Давать показания (п.2); отказаться свидетельствовать против себя самого и своих 

близких родственников (п.3); давать показания на родном языке или языке, которым 

он владеет (п.6); выступать в судебных прениях (п.15); поддерживать обвинение 

(п.16); приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, 

следователя, прокурора и суда (п.18); обжаловать приговор, определение, 

постановление суда (п.19); а также ходатайствовать о применении мер безопасности 

(п.21) 

3. Представлять доказательства (п.4); заявлять ходатайства и отводы (п.5); 

пользоваться помощью переводчика бесплатно (п.7); иметь представителя (п. 8) 

4. Участвовать: с разрешения следователя или дознавателя в следственных 

действиях, производимых по его ходатайству либо ходатайству его представителя 

(п.9); в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй и 

надзорной инстанций (п.14) 

5. Знакомиться: с протоколами следственных действий, произведенных с его 

участием, и подавать на них замечания (п.10); с постановлением о назначении 

судебной экспертизы и заключением эксперта, в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 

198 УПК РФ (п.11); со всеми материалами уголовного дела по окончании 

предварительного расследования, выписывать из них любые сведения в любом 

объеме, снимать копии, в т. ч. при помощи технических средств (п.12); с протоколом 

судебного заседания и подавать на него замечания (п.17) 

6. Получать копии постановлений: о возбуждении уголовного дела; о признании 

потерпевшим (или об отказе в этом); о прекращении уголовного дела; о 

приостановлении производства по делу; а также копии решений судов первой, 

апелляционной и кассационной инстанций (п.13) 
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ПОЛНОМОЧИЯ ЧАСТНОГО ОБВИНИТЕЛЯ  

(ст.43 УПК РФ) 
 

 

1. Предъявлять доказательства и участвовать в их исследовании, излагать суду свое 

мнение по существу обвинения, а также по другим вопросам, возникающим в ходе 

судебного разбирательства, высказывать суду предположения о применении 

уголовного закона, назначении подсудимому наказания (ч.5 ст.246 УПК РФ) 

2. Предъявлять или поддерживать предъявленный по уголовному делу гражданский 

иск (ч. 6 ст. 246 УПК РФ). 

3. По уголовным делам частного обвинения обвинение в судебном разбирательстве 

поддерживает потерпевший. Частных обвинителей может быть несколько. Если в 

ходе судебного разбирательства обнаружится дальнейшая невозможность участия 

частного обвинителя, то он может быть заменен. Вновь вступившему в судебное 

разбирательство частному обвинителю суд предоставляет время для ознакомления с 

материалами уголовного дела и подготовки к участию в судебном разбирательстве. 

 

Частный обвинитель – это лицо, подавшее заявление в суд 

по уголовному делу частного обвинения в порядке, установленном 

ст. 318 УПК РФ, и поддерживающее обвинение в суде 

Частный обвинитель – потерпевший или его законный 

представитель и представитель по уголовным делам частного 

обвинения (п. 59 ст. 5 УПК РФ).  

Замена частного обвинителя не влечет за собой повторения 

действий, которые к тому времени были совершены в ходе 

судебного разбирательства. По ходатайству частного обвинителя 

суд может повторить допросы свидетелей, потерпевших, экспертов 

либо иные судебные действия (ч.2, 3 ст.246 УПК РФ).  
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ПОЛНОМОЧИЯ ГРАЖДАНСКОГО ИСТЦА  
(ст.44 УПК РФ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Физическое лицо 

Предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии 

оснований полагать, что данный вред ему причинен непосредственно 

преступлением 

2. Юридическое лицо 

Определение суда или постановление прокурора, следователя, 

дознавателя о признании гражданским истцом 

Гражданский истец может 

предъявить гражданский иск и 

для имущественной 

компенсации морального вреда. 

Гражданский иск, в случаях 

предусмотренных ч.3 ст.44 УПК 

РФ может быть предъявлен 

законным представителем 

гражданского истца или 

прокурором. 

Гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и 

до окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела 

в суде первой инстанции 

Отказ от гражданского иска может быть заявлен гражданским истцом в любой 

момент производства по уголовному делу, но до удаления суда в совещательную 

комнату для постановления приговора. Отказ от гражданского иска влечет за 

собой прекращение производства по нему. 
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Участники уголовного судопроизводства со 

стороны защиты (гл.7 УПК РФ) 

Сторону защиты в уголовном судопроизводстве представляет группа из 

следующих шести его участников: 

1. Подозреваемый (ст. 46 УПК РФ) 

2. Обвиняемый (ст. 47 УПК РФ) 

3. Законные представители 

несовершеннолетнего подозреваемого и 

обвиняемого (ст. 48 УПК РФ) 

4. Защитник (ст. 49 УПК РФ) 

5. Гражданский ответчик (ст. 54 УПК РФ) 

6. Представитель гражданского ответчика 

(ст. 55 УПК РФ) 

Все они выполняют на основе состязательности со стороной обвинения, 

функцию защиты от уголовного преследования 
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Статьи 91 и 92 УПК РФ – регламентируют основания и 

порядок задержания подозреваемого.  

Статья 100 УПК РФ – регламентирует основания и порядок 

избрания меры пресечения подозреваемому.  

Момент фактического задержания – момент производимого в 

порядке, установленном УПК РФ, фактического лишения свободы 

передвижения лица, подозреваемого в совершении преступления 

(п. 15 ст. 5 УПК РФ). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Лицо, в отношении которого возбуждено 

уголовное дело по основаниям и в порядке, 

которые установлены гл. 20 УПК РФ 

Лицо, которое задержано в соответствии со ст. 91 

и 92 УПК РФ 

 

Лицо, к которому применена мера пресечения до 

предъявления обвинения в соответствии со ст. 100 

УПК РФ 

 

Лицо, которое уведомлено о подозрении в 

совершении преступления в порядке, 

установленном ст. 223.1 УПК РФ 

Подозреваемый (ст.46 УПК РФ) 
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При согласии подозреваемого дать показания он должен быть 

предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в 

качестве доказательств по уголовному делу, в т. ч. при его 

последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, 

предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ.  

Подозреваемый вправе (ч. 4 ст. 46 УПК РФ) 

знать, в чем он подозревается, и 

получить копию постановления о 

возбуждении против него уголовного 

дела, либо копию протокола 

задержания, либо копию 

постановления о применении к нему 

меры пресечения 

давать объяснения и показания по 

поводу имеющегося в отношении его 

подозрения либо отказаться от дачи 

объяснений и показаний 

пользоваться помощью защитника с 

момента, предусмотренного п. 2—3.1 

ч. 3 ст. 49 УПК РФ, и иметь свидание с 

ним наедине и конфиденциально до 

первого допроса подозреваемого 

заявлять ходатайства и 

отводы 

пользоваться помощью 

переводчика бесплатно 

 

защищаться иными 

средствами и способами, 

не запрещенными УПК 

РФ 

приносить жалобы на действия 

(бездействие) и решения суда, 

прокурора, следователя и 

дознавателя 

участвовать с разрешения следователя 

или дознавателя в следственных 

действиях, производимых по его 

ходатайству, ходатайству его 

защитника либо законного 

представителя 

знакомиться с 

протоколами 

следственных действий, 

произведенных с его 

участием, и подавать на 

них замечания 

давать показания и 

объяснения на родном 

языке или языке, которым 

он владеет 
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Обвиняемым признается лицо, в отношении которого  

(ст. 47 УПК РФ): 

 

Лицо, в отношении которого вынесено 

постановление о привлечении его в 

качестве обвиняемого 

Лицо, в отношении которого вынесен 

обвинительный акт или обвинительное 

постановление 

Обвиняемый – один из центральных субъектов уголовного процесса, так как по поводу 

вменяемых ему деяний проводится предварительное расследование и судебное разбирательства, 

постановляется приговор. 
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по уголовному делу которого 

назначено судебное 

разбирательство 

 
по уголовному делу которого 

назначено судебное 

разбирательство 

 

в отношении которого вынесен 

оправдательный приговор 

 

ОПРАВДАННЫМ 

 

ОСУЖДЕННЫМ 

 

ПОДСУДИМЫМ 
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Участие законного представителя несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого и подсудимого в ходе досудебного 

производства по уголовному делу и в судебном заседании 

 
ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО (ст. 426 УПК РФ) 

Основание для участия в уголовном 

деле 

Постановления следователя, дознавателя 

с момента первого допроса 

несовершеннолетнего в качестве 

подозреваемого или обвиняемого 

Права 1) знать, в чем подозревается или 

обвиняется несовершеннолетний; 2) 

присутствовать при предъявлении 

обвинения; 3) участвовать в допросе 

несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого, в иных следственных 

действиях, производимых с его участием 

и участием защитника; 4) знакомиться с 

протоколами следственных действий, в 

которых он принимал участие, и делать 

письменные замечания о правильности и 

полноте сделанных в них записей; 5) 

заявлять ходатайства и отводы, 

приносить жалобы на действия 

(бездействие) и решения дознавателя, 

следователя, прокурора; 6) представлять 

доказательства; 7) по окончании 

предварительного расследования 

знакомиться со всеми материалами 

уголовного дела, выписывать из него 

любые сведения и в любом объеме 

Отстранение от участия в уголовном 

деле 

Имеются основания полагать, что его 

действия наносят ущерб интересам 

несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого. 

 

 

 

ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

ПОДОЗРЕВАЕМОГО И ОБВИНЯЕМОГО 

Законные представители — родители, усыновители, опекуны или 

попечители несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого либо 

потерпевшего, представители учреждений или организаций, на попечении 

которых находится несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый 

либо потерпевший, органы опеки и попечительства 
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Защитник  (ст.ст. 49-53 УПК РФ) - лицо, осуществляющее в 

установленном УПК РФ порядке защиту прав и интересов 

подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им юридическую 

помощь при производстве по уголовному делу  

к таковому относятся: 

 

При производстве предварительного расследования в 

качестве защитников допускаются исключительно 

адвокаты 

При производстве в суде по определению или 

постановлению суда в качестве защитника могут быть 

допущены наряду с адвокатом один из близких 

родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске 

которого ходатайствует обвиняемый 

 

При производстве у мирового судьи в качестве защитника 

допускаются адвокат или иное лицо, о допуске которого 

ходатайствует обвиняемый 
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Случаи обязательного участия защитника (ст. 51 УПК РФ) 

1) подозреваемый, обвиняемый не отказался от защитника в порядке, установленном 

ст. 52 УПК РФ; 2) подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним; 3) 

подозреваемый, обвиняемый в силу физических или психических недостатков не 

может самостоятельно осуществлять свое право на защиту; 3.1) судебное 

разбирательство проводится в порядке, предусмотренном частью пятой статьи 247 

настоящего Кодекса; 4) подозреваемый, обвиняемый не владеет языком, на котором 

ведется производство по уголовному делу; 5) лицо обвиняется в совершении 

преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы 

на срок свыше пятнадцати лет, пожизненное лишение свободы или смертная казнь; 6) 

уголовное дело подлежит рассмотрению судом с участием присяжных заседателей; 7) 

обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в порядке, 

установленном главой 40 УПК РФ. 

 

Моменты вступления защитника в уголовное судопроизводство  

(ст. 49 УПК РФ) 

 

1) с момента вынесения постановления о привлечении лица в качестве 

обвиняемого; 2) с момента возбуждения уголовного дела в отношении 

конкретного лица; 3) с момента фактического задержания лица, подозреваемого 

в совершении преступления, в случаях: а) предусмотренных статьями 91 и 92 

УПК РФ; б) применения к нему в соответствии со статьей 100 УПК РФ меры 

пресечения в виде заключения под стражу; 4) с момента вручения уведомления 

о подозрении в совершении преступления в порядке, установленном статьей 

223.1 УПК РФ; 5) с момента объявления лицу, подозреваемому в совершении 

преступления, постановления о назначении судебно-психиатрической 

экспертизы; 6) с момента начала осуществления иных мер процессуального 

принуждения или иных процессуальных действий, затрагивающих права и 

свободы лица, подозреваемого в совершении преступления. 
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С момента допуска к участию в деле защитник вправе: 

1. Иметь с подозреваемым, обвиняемым свидания наедине и 

конфиденциально в т. ч. до первого допроса обвиняемого, без ограничения 

их числа и продолжительности (п.1) 

2. Собирать и представлять доказательства, необходимые для оказания 

юридической помощи, путем: получения предметов, документов и иных 

сведений; опроса лиц с их согласия; истребования справок, характеристик, 

иных документов от органов государственной власти, местного 

самоуправления, общественных объединений, обязанных предоставлять 

запрашиваемые документы (п.2). 

3. Участвовать: в допросе подозреваемого, обвиняемого, а также в иных 

следственных действиях, производимых с их участием (п.5); в судебном 

разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй и надзорной 

инстанций, а также в рассмотрении вопросов связанных с исполнением 

приговора (п. 9). 

4. Знакомиться: с протоколом задержания, постановлением о применении 

меры пресечения, протоколами следственных действий, произведенных с 

участием подозреваемого, обвиняемого, иными документами которые 

предъявлялись либо должны были им предъявляться (п.6); по окончании 

предварительного следствия со всеми материалами уголовного дела, 

выписывать сведения в любом объеме, снимать за свой счет копии с 

материалов уголовного дела, в т. ч. с помощью технических средств (п.7). 

Полномочия защитника (ст.53 УПК РФ) 

5. Иные полномочия: привлекать специалиста (п.3); присутствовать при 

предъявлении обвинения (п.4); заявлять ходатайства и отводы (п.8); 

приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, 

следователя, прокурора суда и участвовать в их рассмотрении судом 

(п.10); использовать иные не запрещенные УПК РФ средства и способы 

защиты (п. 11) 
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Защитник не вправе 

участвовать в производстве 

по уголовному делу, если он 

(ст. 72 УПК РФ) 

ранее участвовал в производстве 

по данному уголовному делу в 

качестве судьи, прокурора, 

следователя, дознавателя, 

секретаря судебного заседания, 

свидетеля, эксперта, 

специалиста, переводчика или 

понятого 

оказывает или ранее оказывал 

юридическую помощь лицу, 

интересы которого противоречат 

интересам защищаемого им 

подозреваемого, обвиняемого 

либо представляемого им 

потерпевшего, гражданского 

истца, гражданского ответчика 

является близким 

родственником или 

родственником судьи, 

прокурора, следователя, 

дознавателя, секретаря 

судебного заседания, 

принимавшего либо 

принимающего участие в 

производстве по данному 

уголовному делу, или лица, 

интересы которого противоречат 

интересам участника уголовного 

судопроизводства, 

заключившего с ним соглашение 

об оказании защиты 
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В ЕГО КАЧЕСТВЕ ПРИВЛЕКАЮТСЯ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданский ответчик – физическое или юридическое лицо, 

которое в соответствии с Гражданским кодексом РФ несет 

ответственность за имущественный вред, причиненный 

преступлением 

Подозреваемые (обвиняемые, подсудимые) 

Родители, опекуны, попечители, а также лечебные учреждения, 

учреждения социальной защиты населения или другие аналогичные 

учреждения 

Владелец источника повышенной опасности (организация или 

гражданин, осуществляющие эксплуатацию источника повышенной 

опасности как в силу принадлежащего им права собственности или 

оперативного управления, так и по другим основаниям: по договору 

аренды, проката или доверенности, а также в силу распоряжения 

компетентных органов о передаче организации во временное 

пользование источника повышенной опасности) 

за ущерб, причиненный 

уголовно наказуемым 

деянием 

несовершеннолетнего 

за ущерб, причиненный 

источником 

повышенной 

опасностинесовершенно

летнего 

Представителем гражданского ответчика могут быть адвокаты, а 

представителями гражданского ответчика являющегося 

юридическим лицом, также иные лица, правомочные в соответствии 

с ГК РФ представлять его интересы. По определению суда или 

постановлению судьи, прокурора, следователя, дознавателя в 

качестве представителя гражданского ответчика могут быть также 

допущены один из близких родственников гражданского ответчика 

или иное лицо, о допуске которого ходатайствует гражданский 

ответчик. 
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Права гражданского 

ответчика (ч.2 ст.54 

УПК РФ) 

Гражданский ответчик вправе: 

1. Знать: сущность исковых требований и обстоятельств, на которых они 

основаны (п.1); о принесенных по уголовному делу жалобах, 

представлениях и подавать на них возражения, если они затрагивают его 

интересы (п.15) 

2. Возражать: против предъявленного гражданского иска (п.2) 

3. Знакомиться: по окончании предварительного расследования с 

материалами уголовного дела, относящимися к предъявленному 

гражданскому иску, и делать из уголовного дела соответствующие 

выписки, снимать за свой счет копии с тех материалов уголовного дела, 

которые касаются гражданского иска, в т.ч. с использованием 

технических средств (п.9); с протоколом судебного заседания и подавать 

на него замечания (п.13) 

4. Давать: объяснения и показания по существу предъявленного иска 

(п.3); показания на родном языке или языке, которым он владеет, и 

пользоваться помощью переводчика бесплатно (п.5) 

5. Обжаловать: действия (бездействие) и решения дознавателя, 

следователя, прокурора и суда в части касающейся гражданского иска и 

принимать участие в их рассмотрении судом (п.12); приговор, 

определение или постановление суда в части касающейся гражданского 

иска, и участвовать в рассмотрении жалобы вышестоящим судом (п.14) 

6. Иные права: отказаться свидетельствовать против самого себя, своего 

супруга и других близких родственников (п.4); иметь представителя (п.6); 

собирать и представлять доказательства (п.7); заявлять ходатайства и 

отводы (п.8); участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в 

судах первой и апелляционной инстанций (п.10); выступать в судебных 

прениях (п.11) 
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Иные участники уголовно-процессуальной деятельности 

СВИДЕТЕЛЬ 

ЭКСПЕРТ 

СПЕЦИАЛИСТ 

ПЕРЕВОДЧИК 

ПОНЯТОЙ 

лицо, вызванное для дачи показаний, 

которому могут быть известны какие-

либо обстоятельства, имеющие 

значение для расследования и 

разрешения уголовного дела 

лицо, обладающее специальными 

знаниями и назначенное в 

установленном УПК РФ порядке для 

производства судебной экспертизы и 

дачи заключения 

лицо, обладающее специальными знаниями, 

привлекаемое к участию в процессуальных 

действиях в порядке, установленном УПК РФ, для 

содействия в обнаружении, закреплении и изъятии 

предметов и документов, применении технических 

средств в исследовании материалов уголовного 

дела, постановки вопросов эксперту, а также 

разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в 

его профессиональную компетенцию (ст. 58 УПК 

РФ) 

лицо, свободно владеющее языком, 

знание которого необходимо для 

перевода, и привлекаемое для участия в 

уголовном судопроизводстве в случаях, 

предусмотренных УПК РФ 

совершеннолетнее, не заинтересованное в исходе 

уголовного дела лицо, привлекаемое 

дознавателем или следователем для 

удостоверения факта производства 

следственного действия, его содержания, хода и 

результатов (ч. 1 ст. 60 УПК РФ) 
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СВИДЕТЕЛЬ 

Свидетель  (ст. 56 УПК РФ) - лицо, которому могут быть известны какие-либо 

обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения 

уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний 

 

Права (ч. 4 ст. 56 УПК РФ) Обязанности (ч. 6 ст. 56 УПК 

РФ) 

 

Свидетель вправе:  

1) отказаться свидетельствовать против 

самого себя, своего супруга (своей 

супруги) и других близких 

родственников, круг которых определен 

п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии 

свидетеля дать показания он должен 

быть предупрежден о том, что его 

показания могут быть использованы в 

качестве доказательств по уголовному 

делу, в том числе и в случае его 

последующего отказа от этих 

показаний; 

2) давать показания на родном языке 

или языке, которым он владеет; 

3) пользоваться помощью переводчика 

бесплатно; 

4) заявлять отвод переводчику, 

участвующему в его допросе; 

5) заявлять ходатайства и приносить 

жалобы на действия (бездействие) и 

решения дознавателя, следователя, 

прокурора и суда; 

6) являться на допрос с адвокатом в 

соответствии с частью пятой статьи 189 

УПК РФ; 

7) ходатайствовать о применении мер 

безопасности, предусмотренных ч. 3 ст. 

11 УПК РФ. 

 

Свидетель не вправе: 

1) уклоняться от явки по 

вызовам дознавателя, 

следователя или в суд; 

2) давать заведомо ложные 

показания либо отказываться 

от дачи показаний; 

3) разглашать данные 

предварительного 

расследования, ставшие ему 

известными в связи с 

участием в производстве по 

уголовному делу, если он 

был об этом заранее 

предупрежден в порядке, 

установленном статьей 161 

УПК РФ. 
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Особое место среди прав занимает 

СВИДЕТЕЛЬСКИЙ ИММУНИТЕТ (ч.1 ст. 51 Конституции РФ) – 

право лица отказаться свидетельствовать против себя самого, своего 

супруга (своей супруги) и других близких родственников (родителей, 

детей, усыновителей, усыновленных, родных братьев и родных сестер, 

дедушки, бабушки, внуков). 

При согласии свидетеля дать показания он должен быть предупрежден о 

том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств 

по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от 

этих показаний (п.1 ч. 4 ст. 56 УПК РФ) 

 

В качестве свидетеля не могут быть допрошены: 

 

1) судья, присяжный заседатель - об обстоятельствах уголовного дела, 

которые стали им известны в связи с участием в производстве по 

данному уголовному делу; 

2) адвокат, защитник подозреваемого, обвиняемого - об 

обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к 

нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием; 

3) адвокат - об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с 

оказанием юридической помощи; 

4) священнослужитель - об обстоятельствах, ставших ему известными 

из исповеди; 

5) член Совета Федерации, депутат Государственной Думы без их 

согласия - об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с 

осуществлением ими своих полномочий. 

 

6) сотрудники оперативно-розыскных подразделений – о лицах, 

оказывающих содействие на конфиденциальной основе и т.п. (ст. 12 

Закона об ОРД); 

7) журналисты – об источнике информации (ст. 49 Закона о СМИ); 

8) в отношении лиц, обладающих дипломатической 

неприкосновенностью, процессуальные действия, предусмотренные 

УПК (в т.ч. допрос), производится только по их просьбе или с их 

согласия (ч. 2 ст. 3 УПК РФ). 

 

не могут быть допрошены также: 
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ЭКСПЕРТ 

Эксперт - лицо, обладающее специальными познаниями и назначенное в 

порядке, установленном УПК РФ для производства экспертизы и дачи 

заключения 

ВПРАВЕ НЕ ВПРАВЕ 

1. Знакомиться с материалами 

уголовного дела, по предмету 

экспертизы  

2.Ходатайствовать о предоставлении 

ему дополнительных материалов 

необходимых для дачи заключения, 

либо о привлечении к исследованию 

других экспертов  

3. Участвовать с разрешения 

дознавателя, следователя, прокурора 

и суда в процессуальных действиях и 

задавать вопросы по предмету 

судебной экспертизы  

4. Давать заключение в пределах 

своей компетенции 

5. Приносить жалобы на действия и 

решения дознавателя, следователя 

прокурора, суда ограничивающие его 

права  

6. Отказаться от дачи заключения по 

вопросам, выходящим за пределы 

специальных знаний и когда 

предоставленные материалы 

недостаточны для дачи заключения 

1. Без ведома следователя и 

суда вести переговоры с 

участниками 

судопроизводства по 

вопросам, касающимся 

судебной экспертизы  

2. Самостоятельно собирать 

материалы для исследования  

3. Проводить без разрешения 

дознавателя, следователя, суда 

исследования, могущие 

повлечь уничтожение 

объектов либо изменение их 

внешнего вида или основных 

свойств  

4. Давать заведомо ложное 

заключение 

5. Разглашать данные, 

ставшие ему известными в 

связи с участием в деле в 

качестве эксперта, если он 

был об этом заранее 

предупрежден 

6. Уклоняться от явки по 

вызовам дознавателя, 

следователя, прокурора, в суд 
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Специалист - лицо, обладающее специальными познаниями и 

привлекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке 

установленном УПК РФ, для содействия в обнаружении, закреплении и 

изъятии предметов и документов, применении технических средств в 

исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов 

эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих 

в его профессиональную компетенцию 

ВПРАВЕ НЕ ВПРАВЕ 

1. Отказаться от участия в 

производстве по уголовному делу, 

если он не обладает 

соответствующими специальными 

знаниями  

2. Задавать вопросы участникам 

следственного действия с 

разрешения дознавателя, 

следователя, прокурора и суда  

3. Знакомиться с протоколом 

следственного действия, в котором 

он участвовал, и делать заявления и 

замечания которые подлежат 

занесению в протокол; 

4. Приносить жалобы на действия 

(бездействия) и решения 

дознавателя, следователя, прокурора 

и суда, ограничивающие его права  

 

1. Уклоняться от явки по 

вызовам дознавателя, 

следователя, прокурора или в 

суд 

2. Разглашать данные 

предварительного 

расследования, ставшие ему 

известными в связи с 

участием в производстве по 

уголовному делу в качестве 

специалиста, если он был об 

этом заранее предупрежден в 

порядке, установленном ст. 

161 УПК РФ. За разглашение 

данных предварительного 

расследования специалист 

несет ответственность в 

соответствии со ст.310 УК РФ 

СПЕЦИАЛИСТ 
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Переводчик - лицо, привлекаемое к участию в уголовном 

судопроизводстве в случаях, предусмотренных УПК РФ, свободно 

владеющее языком, знание которого необходимо для перевода. 

Назначается специальным постановлением (определением) дознавателя, 

следователя, прокурора или судьи (суда). 

  

 

Схема 

ВПРАВЕ НЕ ВПРАВЕ 

1. Задавать вопросы участникам 

уголовного судопроизводства в 

целях уточнения перевода  

2. Знакомиться с протоколами 

следственного действия, в котором 

он участвовал, а также с протоколом 

судебного заседания и делать 

замечания по поводу правильности 

записи перевода, подлежащие 

занесению в протокол  

3.Приносить жалобы на действия 

(бездействие) и решения 

дознавателя, следователя, прокурора 

и суда, ограничивающие его права 

1.Уклоняться от явки по 

вызову дознавателя, 

следователя, прокурора или в 

суд 

2. Разглашать данные 

предварительного 

расследования (ставшие ему 

известными в связи с 

участием в производстве по 

уголовному делу в качестве 

переводчика, если он был об 

этом заранее предупрежден в 

порядке ст. 161 УПК РФ) 

3. Осуществлять заведомо 

неправильный перевод (за 

заведомо неправильный 

перевод и разглашение 

данных предварительного 

расследования переводчик 

несет ответственность в 

соответствии со статьями 307 

и 310 УК РФ) 

ПЕРЕВОДЧИК 
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Понятой - лицо, не заинтересованное в исходе уголовного дела, 

привлекаемое дознавателем, следователем или прокурором для 

удостоверения факта производства следственного действия, а также его 

содержания, хода и результатов. 

ВПРАВЕ НЕ ВПРАВЕ 

1. Участвовать в следственном 

действии и делать по поводу 

следственного действия заявления и 

замечания, подлежащие занесению в 

протокол  

2. Знакомиться с протоколом 

следственного действия в 

производстве, которого он 

участвовал  

3. Приносить жалобы на действия 

(бездействие) и решения 

дознавателя, следователя и 

прокурора, ограничивающие его 

права 

1. Разглашать данные 

предварительного 

расследования, ставшие ему 

известными в связи с 

участием в производстве по 

уголовному делу в качестве 

понятого, если он был об этом 

заранее предупрежден в 

порядке установленном ст. 

161 УПК РФ. За разглашение 

данных предварительного 

расследования понятой несет 

ответственность по ст.310 УК 

РФ  

2. Уклоняться от явки по 

вызовам дознавателя, 

следователя, прокурора или в 

суд 

ПОНЯТОЙ 

Понятыми не могут быть три категории лиц:  

1) несовершеннолетние;  

2) участники уголовного судопроизводства и их родственники;  

3) работники органов исполнительной власти, наделенные в соответствии с 

федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно –

розыскной деятельности и (или) предварительного расследования 
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Вопросы для устного и/или письменного опроса 

1. Понятие участника процесса. Соотношение этого понятия с 

понятием субъекта процесса. Гарантии прав и безопасности 

участников процесса. 

2. Государственные органы и должностные лица, ведущие 

процесс. Суд как орган правосудия. Исключительные полномочия 

суда, закрепленные в Конституции РФ и в уголовно-

процессуальном законодательстве. Судья, его процессуальный 

статус. 

3. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 

Прокурор. Процессуальное положение прокурора на различных 

стадиях уголовного процесса. 

4. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты 

Подозреваемый: понятие, процессуальное положение. Обвиняемый: 

понятие и процессуальное положение. Законные представители 

несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого. Гражданский 

ответчик: понятие, процессуальное положение; его представитель.  

Тема реферата: 

Особое положение суда как участника уголовного 

судопроизводства 

Задача: 

Адвокат Мухин стал свидетелем грабежа, совершенного в 

отношении его знакомого Суворова, когда они вместе шли по 

улице. Суворов попросил Мухина об оказании ему юридической 

помощи как потерпевшему в уголовном деле. Между Суворовым и 

Мухиным было заключено соглашение. Однако, когда Мухин 

явился к следователю, в производстве которого находилось данное 

уголовное дело, следователь отказал Мухину в допуске к участию в 

деле, мотивируя свое решение тем, что Мухин должен быть 

допрошен в качестве свидетеля по данному делу. 

Можно ли допросить адвоката Мухина в качестве свидетеля 

по делу Суворова? Вправе ли Мухин быть представителем 

потерпевшего Суворова по данному делу? 
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ТЕМА 4. ХОДАТАЙСТВА И ЖАЛОБЫ. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ 

СРОКИ, ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ИЗДЕРЖКИ. 

РЕАБИЛИТАЦИЯ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ. 

 

1. Ходатайства и жалобы. Субъекты, наделенные правом заявлять 

ходатайства по уголовному делу. Жалоба, её отличие от 

ходатайства. Рассмотрение и разрешение ходатайств, жалоб 

(порядок, сроки и т.д.). 

2. Виды процессуальных документов. Их форма, структура, 

содержание. 

3. Процессуальные сроки, их виды и порядок исчисления. 

Продление и восстановление пропущенных сроков.  

4. Процессуальные издержки, их понятие и состав. Взыскание 

процессуальных издержек. 

5. Понятие и сущность реабилитации в уголовном 

судопроизводстве. Меры и последствия реабилитации. 
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ХОДАТАЙСТВА (ГЛ.15 УПК РФ) 

Подозреваемый, обвиняемый, его защитник, потерпевший, его законный 

представитель и представитель, частный обвинитель, эксперт, а также 

гражданский истец, гражданский ответчик, их представители вправе 

заявить ходатайство о производстве процессуальных действий или 

принятии процессуальных решений для установления обстоятельств, 

имеющих значение для уголовного дела, обеспечения прав и законных 

интересов лица, заявившего ходатайство, или представляемого им лица 

соответственно. 

Ходатайство может быть заявлено как письменно, так и устно, в 

любой момент производства по уголовному делу – дознавателю, 

следователю, прокурору либо в суд 

Письменное ходатайство 

приобщается к 

уголовному делу, устное 

заносится в протокол 

следственного действия 

или судебного заседания 

Ходатайство подлежит 

рассмотрению и разрешению 

непосредственно после его 

заявления. В случаях, когда 

немедленное принятие решения по 

ходатайству, заявленному в ходе 

предварительного расследования, 

невозможно, оно должно быть 

разрешено не позднее 3 суток со 

дня его заявления  

Схема 

Отклонение ходатайства не лишает 

заявителя права вновь заявить ходатайство 

Об удовлетворении ходатайства либо о полном или частичном отказе в его 

удовлетворении дознаватель, следователь, прокурор, судья выносят 

постановление, а суд – определение, которое доводится до сведения лица, 

заявившего ходатайство 

Решение по ходатайству может быть обжаловано в порядке, установленном 

главой 16 УПК РФ 
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ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ И РЕШЕНИЙ СУДА И 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ (ГЛ.16 УПК РФ) 

 

Действия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, 

следователя, прокурора и суда могут быть обжалованы в порядке 

установленном УПК РФ участниками уголовного судопроизводства, а 

также иными лицами в той части, в которой производимые 

процессуальные действия и принимаемые решения затрагивают их 

интересы 

ЖАЛОБЫ 

РАССМАТРИВАЮТ 

1.ПРОКУРОР 

по результатам рассмотрения 

жалобы прокурор выносит 

постановление о полном или 

частичном удовлетворении 

жалобы либо об отказе в ее 

удовлетворении. Заявитель должен 

быть незамедлительно уведомлен, 

о принятом решении, и 

дальнейшем порядке его 

обжалования. 

Прокурор рассматривает жалобу в 

течение 3-х суток со дня ее 

получения. В исключительных 

случаях, когда для проверки 

жалобы необходимо истребовать 

дополнительные материалы либо 

принять иные меры, допускается 

рассмотрение жалобы в срок до 10 

суток, о чем извещается заявитель. 

2.СУД 

по результатам рассмотрения 

жалобы судья выносит 

постановление либо о признании 

действия (бездействия) или решения 

должностного лица незаконным или 

необоснованным и о его 

обязанности устранить допущенное 

нарушение, либо об оставлении 

жалобы без удовлетворения. 

Судья проверяет законность и 

обоснованность действий 

(бездействия) и решений 

дознавателя, следователя, прокурора 

не позднее чем через пять суток со 

дня поступления жалобы в судебном 

заседании с участием лиц, чьи 

интересы непосредственно 

затрагиваются обжалуемым 

действием (бездействием) или 

решением, с участием прокурора. 

Администрация места содержания под стражей немедленно направляет 

прокурору или в суд адресованные им жалобы подозреваемого, 

обвиняемого, содержащегося под стражей. 
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УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

протоколы процессуальных 

действий, удостоверяющие факт 

их производства, содержание и 

результат (протокол обыска, 

выемки, освидетельствования, 

осмотра, допроса, опознания, 

следственного эксперимента, 

проверки показаний, судебного 

заседания и т.д.) 

процессуальные 

решения 

(постановление, 

определение, вердикт, 

приговор) 

служат для фиксации информации, являющейся средством 

доказывания 

Документ — деловая бумага, удостоверяющая какое-либо 

обстоятельство, подтверждающая право на что-нибудь, один из 

процессуальных источников доказательств. 

ПРИЗНАКИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

1. Выносятся только уполномоченными на то государственными органами, 

должностными лицами, присяжными в пределах их компетенции 

2. Выражают властное веление, подтверждают, изменяют или прекращают 

уголовно-процессуальные отношения 

3. Подтверждают наличие или устанавливают отсутствие материально-

правовых отношений 

4. Принимаются в установленном порядке и выражаются в определенной 

законом форме 
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РЕШЕНИЕ В УГОЛОВНОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

облеченный в установленную форму правовой документ, в котором 

орган дознания, следователь, прокурор, судья или суд в пределах 

своей компетенции в предусмотренном законом порядке делают 

вывод об установленных фактических обстоятельствах и на основе 

этих обстоятельств и закона дают ответы на правовые вопросы и 

выражают властное волеизъявление о действиях, вытекающих из 

установленных обстоятельств и предписаний закона. 

СТРУКТУРА РЕШЕНИЯ В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

содержит указания на то, кем вынесено решение, когда и 

где, в отношении кого или по какому факту, а также 

ссылки на нормы процессуального права, 

регламентирующие принятие подобного решения 

 

ОПИСАТЕЛЬНО-МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ 

содержит изложение юридического факта, по поводу 

которого принимается решение, а также мотивы принятия 

именно такого, а не какого-либо иного решения, т.е. 

должны быть приведены доводы, подтвержденные 

доказательствами, обосновывающими однозначный вывод 

по делу 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ 

содержит указание на тот факт или конкретное лицо, в 

отношении которых принимается решение, и властные 

указания на то, каким образом и кому необходимо так 

поступить 
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ (ГЛ.17 УПК РФ) 

Сроки, предусмотренные УПК РФ исчисляются 

часами, сутками и месяцами. Правила исчисления 

сроков, следующие: 

1. При исчислении сроков месяцами не принимаются во внимание тот час и те 

сутки, которыми начинается течение срока, за исключением случаев, 

предусмотренных УПК РФ. 

2. При исчислении сроков заключения под стражу, домашнего ареста и 

нахождения в медицинском или психиатрическом стационаре в них включается 

нерабочее время.  

3. Срок, исчисляемый сутками, истекает в 24 часа последних суток.  

4. Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего 

месяца, а если этот месяц не имеет соответствующего числа, то срок 

оканчивается в последние сутки этого месяца.  

5. Если окончание срока приходится на нерабочий день, то последним днем 

срока считается первый, следующий за ним рабочий день, за исключением 

случаев исчисления сроков задержания, содержания под стражей, домашнего 

ареста, нахождения в медицинском (психиатрическом) стационаре.  

6. При задержании срок исчисляется с момента фактического задержания. 

Пропущенный по уважительной причине срок должен быть восстановлен на 

основании постановления дознавателя, следователя, прокурора или судьи, в 

производстве которого находится уголовное дело. Отказ в восстановлении 

срока может быть обжалован в порядке, установленном УПК РФ. 

По ходатайству заинтересованного лица исполнение решения, обжалованного с 

пропуском установленного срока, может быть приостановлено до разрешения 

вопроса о восстановлении этого срока. Срок не считается пропущенным, если 

жалоба, ходатайство или иной документ до истечения срока сданы на почту, 

переданы или заявлены лицу, уполномоченному их принять, а для лиц, 

содержащихся под стражей, в медицинском или психиатрическом стационаре, 

если они до истечения срока сданы администрации этих мест. 
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ИЗДЕРЖКИ (СТ.131 УПК РФ) 

 

Процессуальными издержками являются связанные с 

производством по уголовному делу расходы, которые возмещаются 

за счет средств федерального бюджета либо средств участников 

уголовного судопроизводства. В их числе:  

 

1. Суммы, выплачиваемые потерпевшему, свидетелю, эксперту, специалисту, 

переводчику, понятым на покрытие их расходов, связанных с явкой к месту 

производства процессуальных действий и проживанием.  

2. Суммы, выплачиваемые работающим и имеющим постоянную заработную 

плату потерпевшему, свидетелю, их законным представителям, понятым в 

возмещение ими недополученной зарплаты за время, затраченное ими в связи с 

вызовом в орган дознания, к следователю, прокурору, в суд.  

3. Суммы, выплачиваемые не имеющим постоянной заработной платы 

потерпевшему, свидетелю их законным представителям, понятым за отвлечение 

их от обычных занятий.  

4. Вознаграждение, выплачиваемое эксперту переводчику, специалисту за 

исполнение ими своих обязанностей в ходе уголовного судопроизводства, за 

исключением случаев, когда эти обязанности исполнялись ими в порядке 

служебного задания.  

5. Суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в 

случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению.  

6. Суммы, израсходованные на хранение и пересылку вещественных 

доказательств.  

7. Суммы, израсходованные на производство судебной экспертизы в 

экспертных учреждениях.  

8. Ежемесячное государственное пособие в сумме пяти минимальных размеров 

оплаты труда, выплачиваемое обвиняемому, временно отстраненному от 

должности в порядке, установленном ч. 1 ст. 114 УПК РФ.  

9. Иные расходы, понесенные в ходе производства по уголовному делу и 

предусмотренные УПК РФ 

Все перечисленные суммы, выплачиваются по постановлению дознавателя 

прокурора или судьи либо по определению суда. 
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ВЗЫСКАНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ИЗДЕРЖЕК 

(СТ.132 УПК РФ) 

Процессуальные издержки: 

1. Взыскиваются судом с 

осужденного (в том числе 

освобожденного от наказания, любые 

процессуальные издержки, за 

исключением сумм выплаченных 

переводчику и защитнику в случаях, 

предусмотренных ч. 4, 5 ст. 132 УПК 

РФ): 

- Признавая виновными по 

уголовному делу нескольких 

подсудимых, суд с учетом характера 

и степени их вины определяет, в 

каком размере с каждого из них, 

должны быть взысканы 

процессуальные издержки 

- По уголовным делам о 

преступлениях совершенных  

несовершеннолетними, суд может 

возложить обязанность возместить 

процессуальные издержки на 

законных представителей 

несовершеннолетних. 

 

Суд вправе освободить 

осужденного полностью или 

частично от уплаты 

процессуальных издержек, если это 

может существенно отразиться на 

материальном положении лиц, 

которые находятся на его 

иждивении. 

2. Возмещаются за счет 

средств федерального 

бюджета: 

1. Процессуальные издержки, 

связанные с участием в 

уголовном деле переводчика, за 

исключением случаев, когда он 

исполнял свои обязанности в 

порядке служебного задания.  

2. Если подозреваемый или 

обвиняемый заявил об отказе от 

защитника, но отказ не был 

удовлетворен и защитник 

участвовал в уголовном деле по 

назначению.  

3. В случае реабилитации лица.  

4. В случае; имущественной 

несостоятельности лица, с 

которого они должны быть 

взысканы 
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ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВА НА 

РЕАБИЛИТАЦИЮ (СТ.133 УПК РФ) 

Право на реабилитацию включает в себя право на возмещение 

имущественного вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, 

жилищных и иных правах.  

Вред, причиненный гражданину в результате уголовного 

преследования, возмещается государством в полном объеме независимо 

от вины органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора и суда 

Право на реабилитацию, в том числе право на возмещение вреда 

связанного с уголовным преследованием, имеют: 

1. Подсудимый, в отношении которого вынесен оправдательный приговор.  

2. Подсудимый, уголовное преследование, в отношении которого 

прекращено в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения.  

3. Подозреваемый или обвиняемый, уголовное преследование, в 

отношении которого прекращено по основаниям, предусмотренным 

пунктами 1, 2, 5 и 6 ч. 1 ст. 24 и пунктами 1, 4 -6 ч. 1 ст. 27 УПК РФ.  

4. Осужденный – в случаях полной или частичной отмены вступившего в 

законную силу обвинительного приговора суда и прекращения уголовного 

дела по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ.  

5. Лицо, к которому были применены принудительные меры медицинского 

характера, – в случае отмены незаконного или необоснованного 

постановления суда о применении данной меры. 

Право на возмещение вреда имеет также любое лицо, 

незаконно подвергнутое мерам процессуального принуждения 

в ходе производства по уголовному делу 
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РЕАБИЛИТАЦИЯ (ГЛ.18 УПК РФ) 

Суд в приговоре, определении, постановлении, а прокурор, 

следователь, дознаватель в постановлении признают за оправданным 

либо лицом, в отношении которого прекращено уголовное 

преследование, право на реабилитацию. 

Реабилитированному направляется извещение  с разъяснением порядка 

возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием. Если он 

является умершим, то извещение направляется его наследникам, 

близким родственникам, родственникам или иждивенцам не позднее 

пяти суток со дня их обращения в органы дознания, предварительного 

следствия или в суд. 

Признание права на реабилитацию 

1. Возмещение имущественного вреда 2. 

Возмещение морального вреда 3.Восстановление 

иных прав реабилитированного 

 

Если требование о возмещении вреда судом не 

удовлетворено или реабилитированный не согласен с 

принятым судебным решением, то он вправе обратиться в 

суд в порядке гражданского судопроизводства. 
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ВОЗМЕЩЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО ВРЕДА 

(СТ.135 УПК РФ) 

В течение сроков исковой давности, установленных ГК РФ, со дня по 

получения копии приговора, определения постановления суда, 

прокурора, следователя, дознавателя с извещением о порядке 

возмещения вреда, реабилитированный вправе обратиться с 

требованием о его возмещении в орган постановивший приговор и 

(или) вынесший определение, постановление о прекращении 

уголовного дела, об отмене или изменении незаконных или 

необоснованных решений. 

Не 

Возмещение реабилитированному имущественного вреда 

включает в себя возмещение: 

1) заработной платы, пенсии, пособия, других средств, которых он 

лишился в результате уголовного преследования; 2) конфискованного 

или обращенного в доход государства на основании приговора или 

решения суда его имущества; 3) штрафов и процессуальных издержек, 

взысканных с него во исполнение приговора суда; 4) сумм, 

выплаченных им за оказание юридической помощи; 5) иных расходов. 

Требование о возмещении имущественного вреда может быть заявлено 

законным представителем реабилитированного.  

В течение сроков исковой давности, установленных ГК РФ, со дня по 

получения копии приговора, определения постановления суда, 

прокурора, следователя, дознавателя с извещением о порядке 

возмещения вреда, реабилитированный вправе обратиться с 

требованием о его возмещении в орган постановивший приговор и 

(или) вынесший определение, постановление о прекращении 

уголовного дела, об отмене или изменении незаконных или 

необоснованных решений. 

Не позднее одного месяца со дня поступления требования о 

возмещении имущественного вреда судья, прокурор следователь или 

дознаватель определяет его размер и выносит постановление о 

производстве выплат в возмещение этого вреда.  Выплаты 

производятся с учетом уровня инфляции. 
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ВОЗМЕЩЕНИЕ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА (СТ.136 УПК РФ) 

Возмещение реабилитированному морального вреда 

предполагает: 

1. Принесение прокурором от имени государства официального извинения 

за причиненный ему вред. 2. Предъявление в порядке гражданского 

судопроизводства исков, о компенсации за причиненный моральный вред в 

денежном выражении. 3. Появление в течение 30 суток сообщения о 

реабилитации в тех средствах массовой информации, в которых ранее 

были опубликованы сведения о задержании реабилитированного, 

заключении его под стражу, временном отстранении его от должности, 

применении к нему принудительных мер медицинского характера, об 

осуждении реабилитированного и иных, примененных к нему незаконных 

действиях. Сообщения о реабилитации публикуются по требованию 

реабилитированного, а в случае его смерти – его близких родственников 

или родственников либо по письменному указанию суда, прокурора, 

следователя, дознавателя 

По требованию реабилитированного, а в случае его смерти  – его 

близких родственников или родственников суд, прокурор, следователь, 

дознаватель обязаны в срок не позднее 14 суток направить письменные 

сообщения о принятых решениях оправдывающих гражданина, по 

месту его работы, учебы или месту жительства. 

Постановления судьи, прокурора, следователя дознавателя о 

производстве выплат, возврате имущества могут быть 

обжалованы в порядке установленном главой 16 УПК РФ. 
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Вопросы для устного и/или письменного опроса 

 

1. Проблемы защиты свидетеля и иных лиц, вовлеченных в 

уголовное судопроизводство, при составлении процессуальных 

документов; 

2. Процессуальные издержки: понятие и содержание; 

3. Порядок и размеры возмещения понесенных расходов 

свидетелям, потерпевшим, экспертам, специалистам, переводчикам, 

понятым; 

4. Выплата вознаграждения за выполнение обязанностей эксперта, 

специалиста, переводчика;  

5. Порядок взыскания процессуальных издержек. 

 

Задача: 

Военнослужащий К. был задержан по подозрению в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Впоследствии 

в отношении К. была избрана мера пресечения в виде заключения 

под стражу, срок содержания под стражей неоднократно 

продлевался. По истечении 9 месяцев уголовное преследование в 

отношении К. прекращено на основании п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ 

ввиду его непричастности к совершению преступления. К. был 

освобожден из-под стражи, с него были сняты все 

правоограничения. В общей сложности К. провел в заключении 8 

месяцев и 28 дней. За это время он был уволен со службы, не имея 

заработка, оказался не в состоянии погашать ипотечный кредит, 

потерял квартиру, находившуюся в залоге у банка. Жена К. брала 

кредит в банке для оплаты услуг защитника. 

Имеет ли К. право на реабилитацию? Вправе ли К. 

потребовать возмещения имущественного вреда? Если да, то в 

каком объеме и с кого? Подлежат ли возмещению средства, 

взятые супругой К. в кредит для оплаты услуг защитника? Если 

да, то в каком размере (полная стоимость кредита с 

выплаченными процентами или лишь средства, непосредственно 

переданные защитнику)? Вправе ли К. потребовать 

восстановления по службе в ранее занимаемой должности? Вправе 

ли К. потребовать восстановления в жилищных правах и возврата 

квартиры? Каков порядок предъявления требования о возмещении 

имущественного вреда и восстановления в иных правах? 
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Тема 5. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ 

 

1. Цель и предмет доказывания. Понятие, виды и значение 

доказательств в уголовном процессе. 

2. Классификация доказательств и ее практическое значение. 

Особенности использования косвенных доказательств. 

3. Процесс доказывания, его этапы. Способы собирания и проверки 

доказательств.  

4. Понятие, правила и значение оценки доказательств. 
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ПРЕДМЕТ ДОКАЗЫВАНИЯ В УГОЛОВНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

Совокупность уголовно-процессуальных норм, определяющих 

содержание, цели и предмет доказывания, понятие и виды доказательств, 

а также особенности доказывания в различных стадиях производства и 

по некоторым категориям дел, называется доказательственным 

правом, не составляющим самостоятельной отрасли права, а 

являющейся составной частью уголовно-процессуального права. 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ДОКАЗЫВАНИЮ (ст. 73 УПК РФ) 

1. Событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства 

совершения преступления) 

2. Характер и размер вреда, причиненного преступлением 

3. Обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от 

уголовной ответственности и наказания 

4. Виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы 

5. Обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого 

6. Обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния 

7. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание 

8. Обстоятельства, способствовавшие совершению преступления 

9. Обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее 

конфискации в соответствии со ст. 104.1 УК РФ, получено в результате 

совершения преступления или является доходами от этого имущества либо 

использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия 

преступления либо для финансирования терроризма, организованной группы, 

незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества 

(преступной организации) 

Предмет доказывания – это совокупность фактических 

обстоятельств, установление которых необходимо и обязательно по 

каждому уголовному делу в целях его правильного разрешения.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОДЛЕЖИТ ДОКАЗЫВАНИЮ: 

По делам о преступлениях несовершеннолетних (ст. 421 УПК РФ) 

Возраст несовершеннолетнего, число, месяц, год рождения 

условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень 

психического развития и иные особенности его личности 

влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц 

осознание в полной мере фактического характера и 

общественной опасности своих действий (бездействия) либо 

руководство ими при наличии данных, свидетельствующих об 

отставании в психическом развитии, не связанном с психическим 

расстройством 

Теория доказательств из круга обстоятельств, подлежащих доказыванию, 

выделяет так называемый главный факт, т.е. совокупность обстоятельств, 

относящихся к событию, действию (бездействию) и свидетельствующих о 

вине лица и наступивших последствиях (ст. 5 УК РФ) или о его 

невиновности. 

Главный факт выражен в трех основных вопросах, которые ставятся 

перед судьями и присяжными заседателями: 

1) доказано ли, что соответствующее деяние имело место; 

2) доказано ли, что это деяние совершил подсудимый; 

3) виновен ли подсудимый в совершении этого деяния. 
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ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О ПРИМЕНЕНИИ 

ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО 

ХАРАКТЕРА (СТ. 434 УПК РФ) 

время, место, способ и другие обстоятельства 

совершенного деяния 

совершено ли деяние, запрещенное уголовным 

законом, данным лицом 

характер и размер вреда, причиненного деянием 

наличие у данного лица психических расстройств 

в прошлом, степень и характер психического 

заболевания в момент совершения деяния, 

запрещенного уголовным законом, или во время 

производства по уголовному делу 

связано ли психическое расстройство лица с 

опасностью для него или других лиц либо 

возможностью причинения им иного 

существенного вреда 
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВА (СТ.74 УПК РФ) 

Доказательства – это любые сведения, на основе которых суд, 

прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном УПК 

РФ, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 

подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а 

также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. 

В качестве доказательств допускаются: 

1. Показания подозреваемого, обвиняемого. 

2. Показания потерпевшего, свидетеля. 

3. Заключение и показания эксперта. 

3.1 Заключение и показания специалиста 

4. Вещественные доказательства 

5. Протоколы следственных и судебных 

действий. 

6. Иные документы. 
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НЕДОПУСТИМЫЕ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА (СТ.75 УПК РФ) 

Недопустимые доказательства – это доказательства, полученные с 

нарушением требований УПК РФ. 

Недопустимыми 

доказательствами признаются: 

1. Показания подозреваемого, обвиняемого данные в ходе досудебного 

производства по уголовному делу в отсутствие защитника, включая 

случаи отказа от защитника, и не подтвержденные подозреваемым, 

обвиняемым в суде. 

2. Показания потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, 

предположении, слухе, а также показания свидетеля, который не может 

указать источник своей осведомленности. 

3. Иные доказательства, полученные с нарушением требований УПК РФ. 

Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не могут 

быть положены в основу обвинения, а также использоваться для 

доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных статьей 73 

УПК РФ 



112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОКАЗАНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМОГО, 

ОБВИНЯЕМОГО, ПОТЕРПЕВШЕГО, СВИДЕТЕЛЯ, 

ЭКСПЕРТА, СПЕЦИАЛИСТА (СТ.76 - 80 УПК РФ) 

Показания – это сведения, которые сообщают на допросе 

подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель, эксперт, 

специалист. 

ПОКАЗАНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМОГО, ОБВИНЯЕМОГО – сведения, 

сообщенные ими на допросе, произведенном в ходе досудебного 

производства по уголовному делу или в суде в соответствии с 

требованиями статей 173, 174, 187-190 и 275 УПК РФ УПК РФ 

ПОКАЗАНИЯ ПОТЕРПЕВШЕГО, СВИДЕТЕЛЯ – сведения, 

сообщенные ими на допросе, проведенном в ходе досудебного 

производства по уголовному делу или в суде в соответствии с 

требованиями статей 187–191, 277 и 278 УПК РФ 

ПОКАЗАНИЯ ЭКСПЕРТА – сведения, сообщенные им на допросе 

проведенном после получения его заключения, в целях разъяснения или 

уточнения данного заключения в соответствии с требованиями статей 205, 

282 УПК РФ 

ПОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИСТА – сведения, сообщенные им на допросе, 

об обстоятельствах, требующих специальных познаний, а также 

разъяснения своего мнения в соответствии с требованиями статей 53, 168 и 

271 УПК РФ 
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ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА (СТ.81 УПК РФ) 

Вещественные доказательства – это любые предметы: 

1. Которые служили орудиями преступления или сохранили 

на себе следы преступления. 

2. На которые были направлены преступные действия. 

2.1. Имущество, деньги и иные ценности, полученные в 

результате преступных действий либо нажитые преступным 

путем. 

3. Иные предметы и документы, которые могут служить 

средством для обнаружения преступления и установления 

обстоятельств уголовного дела 

Каждый из таких предметов осматривается, признается 

вещественным доказательством и приобщается к уголовному делу, о 

чем выносится соответствующее постановление. 

Предметы, изъятые в ходе досудебного производства, но не 

признанные вещественными доказательствами, подлежат возврату 

лицам, у которых они были изъяты. 
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ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ ВОПРОСА О ВЕЩЕСТВЕННЫХ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ (Ч.3 СТ.81 УПК РФ) 

При вынесении приговора, а также определения или постановления о 

прекращении уголовного дела, вопрос о вещественных доказательствах 

должен решаться следующим образом: 

1. Орудия преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат 

конфискации, или передаются в соответствующие учреждения, или 

уничтожаются. 

2. Предметы, запрещенные к обращению, подлежат передаче в 

соответствующие учреждения или уничтожаются. 

3. Предметы, не представляющие ценности и не истребованные стороной, 

подлежат уничтожению, а в случае ходатайства заинтересованных лиц 

или учреждений могут быть переданы им. 

4. Имущество, деньги и иные ценности полученные в результате 

преступных действий либо нажитые преступным путем, по приговору 

суда подлежат возвращению законному владельцу либо обращению в 

доход государства в порядке, установленном Правительством РФ. 

5. Документы, являющиеся вещественными доказательствами, остаются 

при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего либо 

передаются заинтересованным лицам по их ходатайству. 

6. Остальные предметы передаются законным владельцам, а при 

неустановлении последних переходят в собственность государства. 

Споры о принадлежности вещественных доказательств разрешаются в 

порядке гражданского судопроизводства. 
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ХРАНЕНИЕ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

(СТ.82 УПК РФ) 

Вещественные доказательства должны храниться при уголовном деле 

до вступления приговора в законную силу либо до истечения срока 

обжалования постановления или определения о прекращении 

уголовного дела и передаваться вместе с уголовным делом, за 

исключением случаев, определенных в ч.2 ст.82 УПК РФ, когда они 

имеют вид: 

1) громоздких предметов; 

2) скоропортящихся товаров и продукции, а также имущества 

подверженного быстрому моральному старению; 

3) изъятых из незаконного оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, а также предметов, длительное хранение 

которых опасно для жизни и здоровья людей или для окружающей среды; 

3.1) имущества, подвергнутого аресту в порядке установленном статьей 

115 УПК РФ; 

4) денег и иных ценностей, изъятых при производстве следственных 

действий. 

Иные условия хранения, учета и передачи отдельных 

категорий вещественных доказательств устанавливаются 

Правительством РФ. 
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ПРОТОКОЛЫ СЛЕДСТВЕННЫХ 

ДЕЙСТВИЙ И СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

(СТ.83 УПК РФ) 

Протоколы следственных действий и судебного заседания 

допускаются в качестве доказательств, если они соответствуют 

следующим требованиям, установленным УПК РФ: 

Требования, предъявляемые к 

протоколу следственного 

действия изложены в статье 166 

УПК РФ. Ими являются:  

1) составление протокола в ходе 

следственного действия или 

непосредственно после его 

окончания;  

2) необходимость написания его от 

руки или изготовления с помощью 

технических средств;  

3) наличие определенных сведений 

(среди которых: запись о 

разъяснении участникам 

следственного действия их прав и 

обязанностей, ответственности и 

порядка производства 

следственного действия и др.; 

описание процессуального действия 

в том порядке, в каком оно 

производилось; выявленные при 

этом существенные обстоятельства; 

заявления лиц, принимавших 

участие в его производстве; 

подписи; приложения и др).  

Требования, предъявляемые к 

протоколу судебного заседания 

изложены в статье 259 УПК РФ. 

Ими являются:  

1) ведение протокола 

непосредственно в ходе судебного 

заседания, написание его от руки, 

на машинке или изготовление с 

помощью компьютера;  

2) внесение обязательных сведений 

(в т. ч. об участниках судебного 

заседания; сделанные ими 

заявления, возражения и 

ходатайства; определения и 

постановления, вынесенные судом; 

подробное содержание показаний; 

результаты действий, 

произведенных судом; о мерах 

воздействия, принятых к 

нарушителю порядка в ходе 

судебного заседания и др.);  

3) необходимость изготовления и 

подписания протокола 

председательствующим и 

секретарем судебного заседания в 

течение 3 суток со дня окончания 

судебного заседания и др. 
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ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ (СТ.84 УПК РФ) 

1.Документы, 

содержащие 

сведения, 

зафиксированные в 

письменном или в 

ином виде. 

2. Материалы фото – 

киносъемки, аудио 

видеозаписи 

3.Иные носители 

информации 

Полученные истребованные или представленные в ходе 

уголовного судопроизводства дознавателем, следователем, 

прокурором и судом путем производства следственных и иных 

процессуальных действий, предусмотренных УПК РФ. 

Допускаются в качестве доказательств, при условии, что 

изложенные в них сведения имеют значение для установления 

обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу. 

Документы 

приобщаются к 

материалам уголовного 

дела и хранятся в 

течение всего срока его 

хранения. 

По ходатайству 

законного владельца 

изъятые и приобщенные 

к уголовному делу 

документы или их копии 

могут быть переданы 

ему. 

Документы, которые 

служили орудиями 

преступления или 

сохранили на себе его 

следы, на которые были 

направлены преступные 

действия, а также 

документы, могущие 

служить средствами 

обнаружения преступления 

и установления 

обстоятельств уголовного 

дела, признаются 

вещественными 

доказательствами. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

Личные 

все доказательства, где имеет место психическое восприятие 

конкретным человеком каких-то событий и выражение их 

устным или письменным образом для воссоздания картины 

происшедшего события с целью принятия субъектом 

правильного решения по делу 

Вещественные 

любые материальные объекты, носители следов воздействия на 

них субъекта преступления 

Прямые 

Обвинительные 

Оправдательные 

Первоначальные 

Производные 

Косвенные 

Различаются по доказыванию 

отношения обвиняемого к событию 

преступления 

Различаются по моменту восприятия 

лицом информации 

доказательства, которые непосредственно содержат 

информацию, входящую в предмет доказывания по 

уголовному делу 

доказательства, хотя и не содержащие непосредственно 

информацию о предмете доказывания, вместе с тем могущие 

дать сведения о предмете доказывания. Косвенные 

доказательства используются лишь в их совокупности и 

взаимосвязи, кроме того, указанная совокупность должна 

приводить к однозначному выводу по делу и исключать 

сомнения в установленных событиях 
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СВОЙСТВА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

Достаточность 

 

Относимость 

 

Допустимость 

 

Достоверность 

 

Относимость 

доказательств – это 

способность его по 

содержанию 

устанавливать наличие 

или отсутствие 

обстоятельств, 

имеющих значение для 

дела и перечисленных 

в ст.73 УПК РФ. 

 

Допустимость 

доказательств – это 

их пригодность для 

установления 

обстоятельств дела, их 

соответствие 

требованиям норм 

уголовно-

процессуального права 

относительно формы: 

источника, субъекта и 

процедуры получения 

и закрепления. 

 

Достоверность 

доказательств – это 

соответствие 

результатов познания 

фактам реальной 

действительности. 

Достоверное знание – 

это не только сущее, но 

и обоснованное и 

доказанное знание. При 

этом, установленное не 

только для субъекта 

познания, но и 

удостоверенное для 

следующего адресата 

доказывания (прокурора, 

суда, общества и т.п.). 

Достаточность 

доказательств – данное 

свойство доказательств 

было рассмотрено в 

рамках изучения вопроса 

о пределах доказывания. 

Вместе с тем в данном 

случае действует простое, 

но эффективное правило: 

доказательств не 

может быть много или 

мало, их должно быть 

достаточно для 

установления искомых 

обстоятельств дела. 
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ДОКАЗЫВАНИЕ (СТ.85 УПК РФ) 

1. Собирание и закрепление доказательств 

Этапы процесса 

доказывания 

 

Деятельность органов дознания, следователя, прокурора по 

обнаружению, изъятию и закреплению любой информации, имеющей 

значение для установления истины по уголовному делу, в строгом 

соответствии с требованиями, предъявляемыми УПК РФ. Принимать 

участие в данной деятельности имеет право также подозреваемый 

(обвиняемый) и его защитник. 

2. Проверка доказательств 

Деятельность лица, ведущего расследование по уголовному делу либо 

рассматривающего его в судебном порядке по определению 

допустимости и относимости конкретного доказательства по 

отношению к конкретному уголовному делу (выяснение источников 

получения доказательств, порядка их получения, сопоставление 

конкретного доказательства с иными имеющимися в деле 

доказательствами с целью установления наличия либо отсутствия 

противоречий между ними и т.д.). 

3. Оценка собранных доказательств 

Умственная деятельность субъекта уголовно-процессуальных 

отношений (ведущего расследование, либо рассматривающего дело в 

суде), преследующая цель вывода о достоверности доказательств, а 

также их достаточности для принятия законного решения по делу. 

Цель доказывания – установление обстоятельств,  подлежащих 

доказыванию по уголовному делу 
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СОБИРАНИЕ И ПРОВЕРКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

(СТ. 86, 87 УПК РФ) 

СОБИРАНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ: 

1 группа: 

- дознаватель; 

- следователь; 

- прокурор; 

- суд 

2 группа: 

- подозреваемый;  

- обвиняемый;  

- потерпевший;  

- гражданский 

истец;  

- гражданский 

ответчик;  

- их представители 

3 группа: 

- защитник 

Все они 

осуществляют 

доказывание в 

порядке, 

предусмотренном 

частью 1 статьи 86 

УПК РФ, путем 

проведения 

следственных и 

иных 

процессуальных 

действий. 

Каждый из них 

вправе собирать и 

представлять 

письменные 

документы и 

предметы для 

приобщения их к 

уголовному делу в 

качестве 

доказательств. 

Он вправе собирать 

доказательства путем: 

1. Получения 

предметов, 

документов и иных 

сведений; 2. Опроса 

лиц, с их согласия; 3. 

Истребования 

справок, 

характеристик, иных 

документов от 

органов гос. власти, 

органов местного 

самоуправления, 

общественных 

объединений и 

организаций, которые 

обязаны представлять 

запрашиваемые 

документы и их 

копии. 

ПРОВЕРКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

В отличие от собирания, проверка доказательств, производится лишь 

дознавателем, следователем, прокурором и судом, следующими тремя 

путями: 1) путем их сопоставления с другими доказательствами, 

имеющимися в уголовном деле; 2) путем установления их источников; 3) 

путем получения иных доказательств, подтверждающих или 

опровергающих проверяемое доказательство 
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ОЦЕНКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ (СТ.88 УПК РФ) 

1. КАЖДОЕ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

подлежит оценке по трем 

позициям: – относимости; – 

допустимости; – достоверности 

2. СОВОКУПНОСТЬ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ подлежит 

оценке с позиции их 

достаточности для разрешения 

уголовного дела 

Прокурор, следователь, 

дознаватель вправе признать 

доказательство недопустимым 

по ходатайству подозреваемого, 

обвиняемого или по 

собственной инициативе. В 

таком случае, оно не подлежит 

включению в обвинительное 

заключение или обвинительный 

акт. Суд вправе признать 

доказательство недопустимым 

по ходатайству сторон или по 

собственной инициативе. 

В процессе доказывания 

запрещается использование 

результатов оперативно–

розыскной деятельности, если 

они не отвечают требованиям 

УПК РФ, предъявляемым к 

доказательствам. 

Результаты оперативно – розыскной деятельности – сведения, 

полученные в соответствии с Федеральным законом « Об оперативно-

розыскной деятельности», о признаках подготавливаемого, 

совершаемого или совершенного преступления, лицах, 

подготавливающих, совершающих или совершивших преступления и 

скрывшихся от органов дознания, следствия или суда. 
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ПРЕЮДИЦИЯ (СТ.90 УПК РФ) 

Преюдиция в доказывании по уголовным 

делам проявляется следующим образом: 

ВСТУПИВШИЙ В ЗАКОННУЮ 

СИЛУ ПРИГОВОР 

Установленные им 

обстоятельства 

Отсутствие сомнений по поводу этих обстоятельств у суда. 

Такой приговор не может 

предрешать виновность 

лиц, не участвовавших 

ранее в рассматриваемом 

уголовном деле  

Преюдиция1 

Признание этих обстоятельств судом, прокурором, 

следователем, дознавателем без дополнительной проверки. 

ПРЕЮДИЦИЯ – (от лат. praejudicio - предрешение) обязательность для суда, 

рассматривающего дело, прокурора, следователя, дознавателя признать без 

дополнительной проверки и повторного доказыванияобстоятельства, 

установленные вступившим в законную силу судебным решением по какому - 

либо другому делу. Так, например, если вступившим в законную силу 

приговором установлены сведения, на основании которых лицо было 

привлечено к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств по статье 264 УК РФ, то эти 

же сведения могут служить основанием для вынесения судебного решения 

при рассмотрении исковых требований о возмещении ущерба, причиненного 

этим преступлением в порядке гражданского судопроизводства. Однако 

преюдиция распространяется только на лиц, участвовавших в предыдущем и 

последующих процессах, и на их правопреемников. В отношении третьих лиц, 

преюдиция судебного решения не действует. В некоторых случаях она может 

отпасть. Например, после пересмотра вступившего в законную силу решения 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 



124 

 

Вопросы для устного и/или письменного опроса 

 

1. Теория доказательств и доказательственное право; 

2. Классификация доказательств и ее практическое значение. 

Особенности использования косвенных доказательств; 

3. Процесс доказывания, его этапы. Применение научно-

технических средств в доказывании; 

4. Обязанность доказывания. Участие в доказывании 

подозреваемого, обвиняемого, защитника, потерпевшего, 

гражданского истца, гражданского ответчика и иных субъектов 

уголовно-процессуальной деятельности; 

5. Пределы доказывания на разных стадиях и этапах уголовного 

процесса. 

 

  Задачи: 

1.  Адвокат Остроумов И.И., осуществляющий защиту 

Живодерова А.М., узнав о допросе следователем соседа 

Живодерова — Мухина Е.И., руководствуясь п. 2 ч. 3 ст. 86 УПК 

РФ, провел собственный опрос этого лица с целью выяснения 

всего, что известно Мухину Е.И. по данному делу. 

Кроме того, руководствуясь этой же нормой закона, с целью 

установления законности проведения в ходе предварительного 

расследования осмотра места происшествия, адвокат Остроумов 

И.И. встретился с двумя лицами, участвовавшими в данном 

следственном действии в качестве понятых, и с их согласия 

опросил обоих о том, как именно производился осмотр. 

Вправе ли был адвокат И. Остроумов опрашивать указанных 

лиц? 

2. В ходе расследования серии убийств в доме № 66 по ул. И. 

Купала по подозрению в совершении убийства гражданки Ш. 

Каменевой был задержан известный в прошлом автор детективного 

романа Д. Чейзов. В ходе производства обыска в квартире писателя 

был обнаружен дневник, в котором он описывал все события, 

произошедшие в его жизни, и свои размышления по их поводу. 

Среди прочих в дневнике были детально описаны совершенные Д. 
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Чейзовым преступления в доме № 66 и его эмоциональные 

переживания, с ними связанные. Дневник был изъят, осмотрен и 

приобщен к делу. 

Может ли являться дневник Д. Чейзова доказательством по 

данному делу? Если да, то к какому виду доказательств он 

относится? 
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Тема 6. МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

ПРИНУЖДЕНИЯ 

1. Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения; 

2. Общая характеристика системы мер уголовно-процессуального 

принуждения;  

3. Основания и порядок задержания подозреваемого и его личный 

обыск. Основания освобождения подозреваемого; 

4. Иные меры процессуального принуждения 
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МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ – это 

регламентированные уголовно-процессуальным законом меры 

ограничения прав и свобод лица, применяемые государственными 

органами и должностными лицами для предупреждения неправомерных 

действий со стороны подозреваемых или обвиняемых. 

Признаки мер уголовно-процессуального 

принуждения 

применяются государственными органами и 

должностными лицами в пределах их компетенции и 

порядке, установленном уголовно-процессуальным 

законом 

носят превентивный характер, направлены на 

исключение возможности противоправного 

поведения обвиняемого (подозреваемого) либо для 

обеспечения исполнения решения субъекта 

уголовного судопроизводства 

состоят в ограничении прав и свобод лица, причем 

ограничение конституционных прав и свобод 

возможно лишь по судебному решению 
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НАУЧНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ  

МЕР ПРИНУЖДЕНИЯ 

Меры уголовно-процессуального 

принуждения 

 

Меры принудительно-

обеспечительного характера 

Меры защиты 

 

Меры ответственности 

1. Задержание 91, 92 УПК 

2. Меры пресечения 

3. Меры, применяемые для 

обеспечения производства 

следственных действий, 

например: обыска, выемки, и т 

д. 

 

1.Отводы 

2.Направление уголовного дела 

на дополнительное 

расследование 

 

1.Штраф 

2.Удаление из зала суда 

3.Денежное взыскание 
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КЛАССИФИКАЦИЯ МЕР 

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ 

РАЗДЕЛ IVУПК РФ 

1 группа 

Задержание 

подозреваемого 

2 группа Меры 

пресечения 

3 группа Иные 

меры 

Задержание 

подозреваемого  – 

это мера 

процессуального 

принуждения, 

применяемая при 

наличии одного из 

оснований, 

предусмотренных 

статьей 91 УПК РФ, 

органом дознания, 

следователем или 

прокурором к лицу, 

подозреваемому в 

совершении 

преступления, за 

которое ему может 

быть назначено 

наказание в виде 

лишения свободы. 

Меры пресечения – 

это группа из семи 

мер, являющихся 

разновидностью мер 

процессуального 

принуждения, 

каждую из которых 

при наличии 

достаточных 

оснований, 

предусмотренных 

статьей 97 УПК РФ, 

вправе применить к 

обвиняемому –орган 

дознания, 

следователь, 

прокурор, а также 

суд. 

Иные меры 

процессуального 

принуждения – это 

группа из пяти мер, 

которые дознаватель, 

следователь, 

прокурор или суд, 

вправе применять к 

подозреваемому, 

обвиняемому, 

потерпевшему, 

свидетелю и другим 

участникам, в целях 

обеспечения 

установленного 

законом порядка 

уголовного 

судопроизводства 

либо надлежащего 

исполнения 

приговора. 
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ОСНОВАНИЯ ЗАДЕРЖАНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМОГО  

(СТ. 91 УПК РФ) 

Лицо застигнуто при совершении преступления или 

непосредственно после его совершения. 

Потерпевшие или очевидцы указывают на данное лицо как 

на совершившее преступление. 

На этом лице или его одежде, при нем или в его жилище 

обнаружены явные следы преступления. 

При наличии иных данных, дающих основание 

подозревать лицо в совершении преступления,  если это 

лицо пыталось скрыться либо не имеет постоянного места 

жительства, либо не установлена его личность, либо если 

следователем с согласия руководителя следственного 

органа или дознавателем с согласия прокурора в суд 

направлено ходатайство об избрании в отношении 

указанного лица меры пресечения в виде заключения под 

стражу. 
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ПОРЯДОК ЗАДЕРЖАНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ 

ПОДОЗРЕВАЕМОГО  

(СТ.92,93,95 УПК РФ) 

Подозреваемый доставляется в орган дознания или к 

следователю 

В срок не более 3 часов составляется протокол 

задержания, в котором делается отметка о том, что 

подозреваемому разъяснены права 

Орган дознания, дознаватель или следователь сообщает 

прокурору о произведенном задержании в письменном 

виде в течение 12 часов с момента задержания 

подозреваемого 

Подозреваемому по его просьбе обеспечивается 

свидание с защитником наедине и конфиденциально 

Подозреваемый должен быть допрошен в соответствии с 

требованиями ч. 2 ст. 46, статей 189 и 190 УПК РФ 

Подозреваемый может быть подвергнут личному 

обыску в порядке статьи 184 УПК РФ 
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УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАДЕРЖАНИИ ПОДОЗРЕВАЕМОГО  

(СТ.96 УПК РФ) 

Дознаватель, следователь или прокурор обязаны: 

1. Не позднее 12 

часов с момента 

задержания 

подозреваемого, 

уведомить об этом 

кого-либо из близких 

родственников, а при 

их отсутствии 

других 

родственников или 

предоставить 

возможность такого 

уведомления самому 

подозреваемому. 

2. Не позднее 12 

часов с момента 

задержания 

подозреваемого 

являющегося 

гражданином или 

подданным другого 

государства, 

уведомить об этом 

посольство или 

консульство этого 

государства. 

3. О задержании 

подозреваемого, 

являющегося 

военнослужащим 

уведомить 

командование 

воинской части, в 

которой он 

проходит службу. 

При необходимости cохранения в интересах предварительного 

расследования в тайне факта задержания уведомление с санкции 

прокурора может не производиться, за исключением случаев, когда 

подозреваемый является несовершеннолетним. 
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ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМОГО 

(СТ.94 УПК РФ) 

Не подтвердилось подозрение в совершении преступления 

Отсутствуют основания применения к нему меры пресечения в 

виде заключения под стражу 

Задержание было произведено с нарушениями требований ст. 91 

УПК РФ 

По истечении 48 часов в отношении подозреваемого не была 

избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, либо 

суд не продлил срок задержания в порядке, установленном  п. 3 

ч. 7 ст. 108 УПК РФ. Если имеется определение или 

постановление суда об отказе в удовлетворении ходатайства об 

избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде 

заключения под стражу, то его копия выдается подозреваемому 

при освобождении. 

Постановление судьи о применении к подозреваемому меры 

пресечения в виде заключения под стражу либо продлении срока 

задержания не поступило в течение 48 часов с момента 

задержания. При освобождении подозреваемого из под стражи 

ему выдается справка, в которой указывается, кем он был 

задержан, дата, время, место и основания задержания, дата, время 

и основания освобождения. 

Определение или постановление суда об отказе в удовлетворении 

ходатайства дознавателя, следователя об избрании в отношении 

подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. 
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МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ  

(СТ. 98 УПК РФ) 

Меры пресечения – это группа мер процессуального принуждения, 

каждую из которых при наличии достаточных оснований, 

предусмотренных статьей 97 УПК РФ, вправе применить к 

обвиняемому, подозреваемому – орган дознания, следователь, прокурор, 

а также суд. 

Мерами пресечения являются: 

1. Подписка о невыезде и надлежащем поведении (ст. 102 УПК РФ).  

2. Личное поручительство (ст. 103 УПК РФ).  

3. Наблюдение командования воинской части (ст. 104 УПК РФ).  

4. Присмотр за несовершеннолетним, обвиняемым (ст. 105 УПК РФ).  

5. Залог (ст. 106 УПК РФ).  

6. Домашний арест (ст. 107 УПК РФ).  

7. Заключение под стражу (ст. 108 УПК РФ). 

В исключительных случаях при наличии соответствующих оснований и с 

учетом обстоятельств, указанных в ст. 99 УПК РФ, мера пресечения может быть 

избрана в отношении подозреваемого. При этом обвинение должно быть 

предъявлено ему не позднее 10 суток с момента применения меры пресечения, а 

если он был задержан, а затем заключен под стражу – в тот же срок с момента 

задержания. Если обвинение в этот срок не будет предъявлено, то мера 

пресечения немедленно отменяется за исключением случаев, предусмотренных 

ч. 2 ст. 100 УПК РФ. 
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ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ МЕРЫ 

ПРЕСЕЧЕНИЯ 

(СТ.97,99,101 УПК РФ) 

 

Дознаватель, следователь, прокурор, а также суд в 

пределах предоставленных им полномочий вправе 

избрать обвиняемому, подозреваемому одну из мер 

пресечения, при наличии достаточных оснований 

полагать, что он:  

1. Скроется от дознания предварительного следствия или суда. 

2. Может продолжать заниматься преступной деятельностью. 

3. Может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного 

судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем 

воспрепятствовать производству по уголовному делу 

 

Мера пресечения может избираться также для обеспечения 

исполнения приговора 

При наличии перечисленных оснований и определении вида меры 

пресечения должны учитываться: 1) тяжесть преступления; 2) сведения о 

личности обвиняемого, подозреваемого; 3) его возраст; 4) состояние 

здоровья; 5) семейное положение; 6) род занятий; 7) другие обстоятельства 

Копия постановления или определения вручается лицу, в 

отношении которого оно вынесено, а также его защитнику или 

законному представителю по их просьбе. Одновременно лицу, в 

отношении которого избрана мера пресечения, разъясняется 

порядок обжалования решения об ее избрании. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

(ОПРЕДЕЛЕНИЕ) 
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ПОДПИСКА О НЕВЫЕЗДЕ И НАДЛЕЖАЩЕМ 

ПОВЕДЕНИИ  

(СТ.102 УПК РФ) 

Подписка о невыезде и надлежащем поведении состоит в письменном 

обязательстве подозреваемого или обвиняемого: 

1. Не покидать постоянное или временное место жительства 

без разрешения дознавателя, следователя, прокурора или суда. 

2. В назначенный срок являться по вызовам дознавателя, 

следователя, прокурора и в суд. 

3. Иным путем не препятствовать производству по 

уголовному делу. 

Место жительства гражданина – это место, где гражданин постоянно 

или преимущественно проживает. Местом жительства 

несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или граждан, 

находящихся под опекой, признается место жительства их законных 

представителей - родителей, усыновителей или опекунов (ст. 20 ГК РФ). 
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ЛИЧНОЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВО 

(СТ.103 УПК РФ) 

Личное поручительство состоит в письменном 

обязательстве заслуживающего доверия лица о том, 

что оно ручается за выполнение подозреваемым или 

обвиняемым следующих двух обязательств: 

1. В назначенный срок 

являться по вызовам 

дознавателя, следователя, 

прокурора и в суд. 

2. Иным путем не 

препятствовать 

производству по 

уголовному делу. 

Избрание личного поручительства в качестве меры пресечения 

допускается по письменному ходатайству одного или нескольких 

поручителей с согласия лица, в отношении которого дается 

поручительство. 

Поручителю разъясняется существо подозрения или обвинения, а также 

обязанности и ответственность поручителя, связанные с выполнением его 

личного поручительства. 

В случае невыполнения поручителем своих обязательств на него может 

быть наложено денежное взыскание в размере до ста минимальных 

размеров оплаты труда в порядке, установленном статьей 118 УПК РФ. 
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НАБЛЮДЕНИЕ КОМАНДОВАНИЯ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ 

 (СТ.104 УПК РФ) 

Наблюдение командования воинской части за подозреваемым или 

обвиняемым, являющимся военнослужащим или гражданином, 

проходящим военные сборы, состоит в принятии мер, предусмотренных 

уставами Вооруженных Сил РФ, для того, чтобы обеспечить выполнение 

этим лицом, следующих двух обязательств: 

1. В назначенный срок 

являться по вызовам 

дознавателя, 

следователя, 

прокурора и в суд. 

2. Иным путем не 

препятствовать 

производству по 

уголовному делу. 

 

Избрание этой меры пресечения допускается лишь с согласия 

подозреваемого, обвиняемого 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Постановление об избрании такой меры пресечения 

направляется командованию воинской части, которому 

разъясняется существо подозрения или обвинения и его 

обязанности по исполнению данной меры процессуального 

принуждения. 
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ПРИСМОТР ЗА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ, 

ПОДОЗРЕВАЕМЫМ ИЛИ ОБВИНЯЕМЫМ  

(СТ.105 УПК РФ) 

Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым, 

обвиняемым состоит в обеспечении его надлежащего поведения 

родителями, опекунами, попечителями или другими 

заслуживающими доверия лицами, а также должностными 

лицами специализированного детского учреждения, в котором 

он находится, о чем эти лица дают письменное обязательство. 

Они обязуются в том, что несовершеннолетний: 

1. Не будет покидать постоянное место жительства без разрешения 

дознавателя, следователя, прокурора или суда.  

2. Явится в назначенный срок по вызову дознавателя, следователя, 

прокурора и в суд.  

3. Не будет препятствовать иным путем производству по 

уголовному делу. 

При избрании данной меры пресечения дознаватель, следователь, 

прокурор или суд разъясняют лицам, обязанным осуществлять 

присмотр за несовершеннолетним, существо подозрения или 

обвинения, а также их ответственность, за невыполнение приятых 

обязательств. 



140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЛОГ  

(СТ.106 УПК РФ) 

Залог состоит во внесении подозреваемым или обвиняемым либо 

другим физическим или юридическим лицом на депозитный счет 

органа, избравшего данную меру пресечения, денег, ценных бумаг 

или ценностей в целях обеспечения явки к следователю, прокурору 

или в суд подозреваемого, обвиняемого и предупреждения 

совершения им новых преступлений. 

О 

Вид и размер залога определяются органом или лицом, 

избравшим данную меру пресечения, с учетом следующих 

трех факторов:  

1.Характера совершенного преступления.  

2.Данных о личности подозреваемого, обвиняемого.  

3.Имущественного положения залогодателя. 

Залог может быть избран судом, прокурором, а также 

следователем, дознавателем с согласия прокурора в любой момент 

производства по уголовному делу. 

О принятии залога составляется протокол, копия которого 

вручается залогодателю. 

Если залог вносится лицом, не являющимся подозреваемым, 

обвиняемым, то ему разъясняются существо подозрения, обвинения 

в связи с которым избирается данная мера пресечения, а также 

связанные с ней обязательства и последствия их невыполнения или 

нарушения. 
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ДОМАШНИЙ АРЕСТ  

(СТ.107 УПК РФ) 

Домашний арест заключается в ограничениях, связанных со 

свободой передвижения подозреваемого, обвиняемого, а 

также в запрете: 

1. Общаться с определенными лицами.  

2. Получать и отправлять корреспонденцию.  

3. Вести переговоры с использованием любых средств связи. 

Домашний арест в качестве меры пресечения избирается в 

отношении подозреваемого или обвиняемого по решению суда 

при наличии оснований и в порядке, которые установлены 

статьей 108 УПК РФ с учетом: 

1. Его возраста.  

2. Состояния здоровья.  

3.Семейного положения. 

4. Других обстоятельств. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

(ОПРЕДЕЛЕНИЕ) 

В постановлении или определении суда об избрании домашнего 

ареста в качестве меры пресечения указываются конкретные 

ограничения, которым подвергается подозреваемый, 

обвиняемый, а также указываются орган или должностное лицо, 

на которые возлагается осуществление надзора за соблюдением 

указанных ограничений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОД СТРАЖУ  

(СТ.108 УПК РФ) 

Заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется по 

судебному решению в отношении подозреваемого, обвиняемого в 

совершении преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет при 

невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения. 

В исключительных случаях эта 

мера пресечения может быть 

избрана в отношении 

подозреваемого или 

обвиняемого в совершении 

преступления, за которое 

предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы до двух лет, 

при наличии одного из 

следующих обстоятельств: 

1. Он (она) не имеет постоянного 

места жительства на территории 

РФ.  

2. Его (ее) личность не 

установлена.  

3. Им (ей) нарушена ранее 

избранная мера пресечения.  

4.Он (она) скрылся от органов 

предварительного расследования 

или от суда. 

К несовершеннолетнему, 

подозреваемому или 

обвиняемому заключение 

под стражу может быть 

применено в случае, если 

он подозревается или 

обвиняется в совершении 

тяжкого или особо 

тяжкого преступления. 

При необходимости 

избрания в качестве меры 

пресечения заключения 

под стражу прокурор, а 

также следователь и 

дознаватель с согласия 

прокурора возбуждают 

перед судом 

соответствующее 

ходатайство. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ВОЗБУЖДЕНИИ ХОДАТАЙСТВА 
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПОД СТРАЖУ 

 (СТ.108 УПК РФ) 

Постановление о возбуждении перед судом ходатайства об 

избрании меры пресечения в виде заключения по стражу и 

материалы, подтверждающие его обоснованность направляются в 

суд. Если ходатайство возбуждается в отношении подозреваемого, 

задержанного в порядке, установленном статьями 91 и 92 УПК 

РФ, то постановление и материалы должны быть представлены 

судье не позднее, чем за 8 часов до истечения срока задержания. 

Постановление подлежит рассмотрению единолично судьей 

районного суда или военного суда соответствующего уровня по 

месту производства предварительного расследования либо по 

месту задержания подозреваемого в течение 8 часов с момента 

поступления материалов в суд. Принятие судебного решения об 

избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в 

отсутствие обвиняемого допускается только в случае объявления 

обвиняемого в международный розыск (ч. 5 ст. 108 УПК РФ). 

1. Об избрании в отношении подозреваемого, обвиняемого меры 

пресечения в виде заключения под стражу.  

2. Об отказе в удовлетворении ходатайства.  

3. О продлении срока задержания (Продление срока задержания 

допускается на срок не более 72 часов, при условии признания 

судом задержания законным, обоснованным. В постановлении 

должны быть указаны дата и время, до которых продлевается срок 

задержания). 

Рассмотрев возбужденное ходатайство, судья выносит одно из 

следующих трех постановлений: 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О 

ЗАКЛЮЧЕНИИ ПОД СТРАЖУ  

(Ч.8-12 СТ.108 УПК РФ) 

Постановление судьи по результатам рассмотрения ходатайства об 

избрании меры пресечения заключения под стражу направляется 

лицу, возбудившему ходатайство, прокурору, подозреваемому, 

обвиняемому и подлежит немедленному исполнению 

Повторное обращение в суд с 

ходатайством о заключении 

под стражу одного и того же 

лица по одному и тому же 

уголовному делу после 

вынесения судьей 

постановления об отказе в 

избрании этой меры 

пресечения возможно лишь 

при возникновении новых 

обстоятельств, 

обосновывающих 

необходимость заключения 

лица под стражу. 

Лицо, в производстве 

которого находится 

уголовное дело, 

незамедлительно уведомляет 

кого-либо из близких 

родственников 

подозреваемого или 

обвиняемого, при их 

отсутствии – других 

родственников, либо 

командование воинской части 

о месте содержания его под 

стражей или об изменении 

места содержания под 

стражей. 

Постановление судьи об избрании в качестве меры пресечения заключения 

под стражу или об отказе в этом может быть обжаловано в вышестоящий 

суд в кассационном порядке в течение 3 суток со дня его вынесения. 
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СРОКИ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ 

(СТ.109 УПК РФ) 

Срок содержания под стражей при расследовании преступлений не 

может превышать два месяца, однако он может быть продлен в 

следующем порядке: 

1. До 6-ти месяцев: 

– судьей районного суда или военного суда соответствующего уровня, в 

случае невозможности закончить предварительное следствие в срок до 2-х 

месяцев и при отсутствии оснований для изменения или отмены меры 

пресечения. 

2. До 12 месяцев: 

– судьей районного суда или военного суда соответствующего уровня, по 

ходатайству следователя, внесенному с согласия прокурора субъекта РФ или 

приравненного к нему прокурора в отношении лиц, обвиняемых в совершении 

тяжких и особо тяжких преступлений, только в случаях особой сложности 

уголовного дела и при наличии оснований для избрания этой меры пресечения. 

3. До 18 месяцев:  

– судьей субъекта РФ или военного суда соответствующего уровня по 

ходатайству следователя, внесенному с согласия Генерального прокурора РФ 

или его заместителя, но лишь в исключительных случаях в отношении лиц, 

обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. 

Дальнейшее продление срока не допускается 

Обвиняемый, содержащийся под стражей, подлежит немедленному 

освобождению, за исключением случая, когда судья, принял решение о продлении 

срока содержания под стражей до момента окончания ознакомления обвиняемого 

и его защитника с материалами уголовного дела и направления прокурором 

уголовного дела в суд, но при условии, что материалы оконченного 

расследованием уголовного дела были предъявлены для ознакомления не позднее, 

чем за 30 суток до окончания предельного срока содержания под стражей. 

2 
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ИСЧИСЛЕНИЕ СРОКОВ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ  

(Ч.9-11 СТ.109 УПК РФ) 

 

Срок содержания под стражей в период предварительного следствия 

исчисляется с момента заключения подозреваемого, обвиняемого под 

стражу до направления уголовного дела прокурором в суд. 

В срок содержания под стражей также засчитывается время: 

 

1. На которое лицо было задержано в качестве подозреваемого. 

 2. Домашнего ареста.  

3. Принудительного нахождения в медицинском или психиатрическом 

стационаре по решению суда.  

4. В течение которого лицо содержалось под стражей на территории 

иностранного государства по запросу об оказании правовой помощи или о 

выдаче его Российской Федерации в соответствии со статьей 460 УПК РФ. 

В случае повторного заключения под стражу подозреваемого или 

обвиняемого по тому же уголовному делу, а также по соединенному с ним 

или выделенному из него уголовному делу срок содержания под стражей 

исчисляется с учетом времени, проведенного подозреваемым, обвиняемым 

под стражей ранее. 
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВО О ЯВКЕ 

(CТ.112 УПК РФ) 

Обязательство о явке может быть взято лишь при 

наличии необходимости. 

Оно состоит в письменном обещании подозреваемого, обвиняемого, 

потерпевшего или свидетеля, своевременно являться по вызовам 

дознавателя, следователя, прокурора или в суд, а в случае перемены 

места жительства незамедлительно сообщать об этом. 

Лицу, у которого взято обязательство о явке разъясняются последствия 

его нарушения, о чем в обязательстве, должна быть сделана 

соответствующая отметка. 

В случае неявки без уважительных причин подозреваемый, 

обвиняемый (равно как потерпевший и свидетель) могут быть 

подвергнуты приводу. 
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ПРИВОД  

(СТ.113 УПК РФ) 

Привод производится органами дознания на основании постановления 

дознавателя, следователя, прокурора, а также судебными приставами – 

исполнителями по обеспечению установленного порядка деятельности 

судов. 

Привод состоит в принудительном доставлении подозреваемого, 

обвиняемого, а также потерпевшего и свидетеля к дознавателю, 

следователю, прокурору или в суд. 

Привод не может производиться в ночное время. 

При наличии уважительных 

причин, препятствующих явке 

по вызову в назначенный срок 

подозреваемый, обвиняемый, а 

также потерпевший и свидетель 

незамедлительно уведомляют 

орган, которым они 

вызывались. 

Не подлежат приводу 

несовершеннолетние в 

возрасте до четырнадцати лет, 

беременные женщины, а также 

больные, которые по 

состоянию здоровья не могут 

оставлять место своего 

пребывания, что подлежит 

удостоверению врачом. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ) 

Постановление дознавателя, следователя, прокурора, судьи 

или определение суда о приводе перед его исполнением 

объявляется лицу, которое подвергается приводу, что 

удостоверяется его подписью на постановлении или 

определении. 
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При необходимости временного отстранения подозреваемого, 

обвиняемого от должности дознаватель, следователь с согласия 

прокурора возбуждает перед судом по месту производства 

предварительного расследования соответствующее ходатайство. 

ВРЕМЕННОЕ ОТСТРАНЕНИЕ ОТ ДОЛЖНОСТИ  

(СТ.114 УПК РФ) 

В течение 48 часов с момента поступления ходатайства судья 

выносит постановление о временном отстранении подозреваемого, 

обвиняемого от должности или об отказе в этом. 

Временное отстранение 

подозреваемого, обвиняемого 

от должности отменяется на 

основании постановления 

дознавателя, следователя, 

прокурора, когда в 

применении этой меры 

опадает необходимость. 

Постановление 

судьи о временном 

отстранении 

подозреваемого, 

обвиняемого от 

должности 

направляется по 

месту его работы. 

Исключение составляет случай привлечения в качестве обвиняемого 

высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) и 

предъявления ему обвинения в совершении тяжкого или особо 

тяжкого преступления. 

При его возникновении, Генеральный прокурор РФ направляет 

Президенту РФ представление о временном отстранении от 

должности указанного лица. Президент РФ в течение 48 часов с 

момента поступления представления принимает решение о 

временном отстранении такого лица от должности либо об отказе в 

этом. 
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НАЛОЖЕНИЕ АРЕСТА НА ИМУЩЕСТВО  

(CТ.115 УПК РФ) 

Наложение ареста на имущество состоит в запрете, адресованном 

собственнику или владельцу имущества, распоряжаться и в 

необходимых случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и 

передаче его на хранение. 

ЦЕЛЬ: состоит в обеспечении исполнения приговора в части 

гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной 

конфискации имущества, полученного в результате преступных 

действий либо нажитого преступным путем. 

ПОРЯДОК: по решению суда, вынесенному по результатам 

рассмотрения возбужденного прокурором, а также дознавателем или 

следователем с согласия прокурора ходатайства о наложении ареста на 

имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону 

материальную ответственность за их действия, в присутствии понятых. 

ПОСЛЕДСТВИЯ: имущество, на которое наложен арест, может быть 

изъято либо передано по усмотрению лица, производившего арест, на 

хранение собственнику или владельцу этого имущества либо иному 

лицу. Они должны быть предупреждены об ответственности за 

сохранность имущества, о чем делается запись в протоколе. 

ОГРАНИЧЕНИЕ: арест не может быть наложен на имущество, на 

которое в соответствии с ГПК РФ не может быть обращено взыскание. 

ОТМЕНЯЕТСЯ: на основании постановления, определения лица или 

органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в 

применении этой меры отпадает необходимость. 
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ЗАПРЕЩЕНО НАЛАГАТЬ АРЕСТ НА СЛЕДУЮЩЕЕ 

ИМУЩЕСТВО  

(ст. 446 ГПК РФ) 

жилое помещение (его части), если для обвиняемого и членов его семьи, 

совместно с ним проживающих, оно является единственным пригодным для 

постоянного проживания помещением 

земельные участки, на которых расположен жилой дом обвиняемого, а также 

земельные участки, использование которых не связано с осуществлением 

гражданином-должником предпринимательской деятельности 

предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального 

пользования, за исключением драгоценностей и других предметов роскоши 

имущество, необходимое для профессиональных занятий обвиняемого, за 

исключением предметов, стоимость которых превышает сто установленных 

федеральным законом минимальных размеров оплаты труда 

племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, 

используемые для целей, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, а также хозяйственные строения и 

сооружения, корма, необходимые для их содержания 

продукты питания и деньги на общую сумму не менее трехкратной 

установленной величины прожиточного минимума самого обвиняемого, лиц, 

находящихся на его иждивении, а в случае их нетрудоспособности  — 

шестикратной установленной величины прожиточного минимума на каждого 

из указанных лиц 

семена, необходимые для очередного посева 

топливо, необходимое семье обвиняемого для приготовления своей 

ежедневной пищи и отопления в течение отопительного сезона своего жилого 

помещения 

средства транспорта и другое необходимое обвиняемому в связи с его 

инвалидностью имущество 

призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, которыми 

награжден обвиняемый 
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НАЛОЖЕНИЕ АРЕСТА НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ  

(либо их сертификаты)  

(СТ. 116 УПК РФ) 

Налагается по месту нахождения имущества либо по месту 

учета прав владельца ценных бумаг. 

Не подлежат аресту ценные бумаги на предъявителя, 

находящиеся у добросовестного приобретателя. 

В протоколе о наложении ареста на ценные бумаги 

указываются: 

общее количество ценных бумаг, их вид, категория (тип) 

или серия 

номинальная стоимость 

государственный регистрационный номер 

сведения об эмитенте или о лицах, выдавших ценные 

бумаги либо осуществивших учет прав владельца ценных 

бумаг, а также о месте производства учета 

 

сведения о документе, удостоверяющем право 

собственности на ценные бумаги 
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ПОРЯДОК НАЛОЖЕНИЯ ДЕНЕЖНОГО ВЗЫСКАНИЯ  

(СТ.117, 118 УПК РФ) 

В случаях неисполнения участниками уголовного судопроизводства 

процессуальных обязанностей, предусмотренных УПК РФ, а также 

нарушения ими порядка в судебном заседании на них может быть наложено 

денежное взыскание в размере до двадцати пяти минимальных размеров 

оплаты труда, в следующем порядке:  

При 

2. Если соответствующее 

нарушение допущено в ходе 

досудебного производства, то 

дознаватель, следователь или 

прокурор составляет протокол о 

нарушении, который направляется 

в районный суд и подлежит 

рассмотрению судьей в течение 

пяти суток с момента его 

поступления в суд. 

1. Если соответствующее 

нарушение допущено в ходе 

судебного заседания, то 

взыскание налагается судом в 

том судебном заседании, где это 

нарушение было установлено, о 

чем выносится определение или 

постановление суда. 

Денежное взыскание налагается судом: 

При наложении денежного 

взыскания суд вправе отсрочить 

или рассрочить исполнение 

постановления на срок до 3-х 

месяцев. 

В таком же порядке решается 

вопрос об обращении в доход 

государства залога в случаях, 

предусмотренных частью 4 статьи 

106 УПК РФ. 

В судебное заседание вызываются лицо, на которое может быть наложено 

денежное взыскание, и лицо, составившее протокол. 

По результатам рассмотрения протокола судья выносит постановление о 

наложении денежного взыскания ли об отказе в его наложении. 



154 

 

Вопросы для устного и/или письменного опроса 

1. Понятие, сущность, виды и значение мер уголовно-

процессуального принуждения, их классификация. 

2. Гарантии прав и свобод личности при применении мер 

процессуального принуждения. 

3. Задержание в качестве подозреваемого: 

    а) основания, условия задержания и освобождения 

подозреваемого; 

    б) порядок задержания подозреваемого; 

    в) личный обыск подозреваемого. 

4. Меры пресечения, их виды и общая характеристика. Место и 

роль мер пресечения в системе мер уголовно-процессуального 

принуждения 

Рефераты:  

1. Отграничение мер уголовно-процессуального принуждения от 

иных мер государственного принуждения.  

2. Отличие обязательства о явке от подписки о невыезде и 

надлежащем поведении. 

Задачи: 

1. 2 мая в 20.00 Фролов был задержан следователем по подозрению 

в совершении преступления. 4 мая в 16.00 суд, рассмотрев 

ходатайство следователя об избрании в отношении Фролова меры 

пресечения в виде заключения под стражу, принял решение о 

продлении срока задержания Фролова на 72 часа, т.е. до 20.00 7 

мая. 

В изолятор временного содержания следователь прибыл 4 мая 

в 20.30 и передал дежурному офицеру копию постановления суда, 

предварительно уведомив того о наличии постановления и 

предупредив, что немного задержится, так как сломалась 

автомашина. Находившийся в этот момент в ИВС с проверкой 

прокурор города распорядился немедленно освободить Фролова. 

Оцените действия должностных лиц. Кто из них в данной 

ситуации действовал в соответствии с требованиями УПК РФ? 
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2. Следователем в отношении подозреваемого Гудкова в суд было 

направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу. Перед началом судебного заседания 

защитник Гудкова адвокат Антонова заявила судье ходатайство об 

ознакомлении ее с материалами, обосновывающими ходатайство об 

избрании меры пресечения. Следователь заявил, что среди 

представленных им суду материалов содержатся показания 

свидетелей и потерпевших, ознакомление адвоката с которыми 

может повлечь негативные последствия для расследования 

уголовного дела. 

Примите решение по ходатайству защитника. Какие 

материалы в обоснование ходатайства об избрании меры 

пресечения должен предоставить следователь? 
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Тема 7. ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА.  

СТАДИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

1. Понятие стадии возбуждения уголовного дела 

2. Порядок возбуждения уголовного дела 

3. Основания и порядок отказа в возбуждении уголовного дела и 

прекращения уголовного преследования 

4. Понятие предварительного расследования 

5. Предварительное следствие 

6. Порядок расследования преступлений следственной группой 

7. Правила проведения и закрепления результатов следственных 

действий 
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СТАДИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА — это 

самостоятельная, первоначальная стадия уголовного процесса, 

представляющая собой принятие решения уполномоченным на то 

государственным органом о возбуждении уголовного дела либо об 

отказе в возбуждении такового. 
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СУБЪЕКТЫ: Орган дознания, дознаватель или 

следователь (ст. 146 УПК РФ), потерпевший по делам 

частного обвинения (ст. 318 УПК РФ). 

ПОВОДЫ: Заявление о преступлении, явка с повинной, 

сообщение о совершенном или готовящемся 

преступлении, полученное из иных источников, 

постановление прокурора о направлении 

соответствующих материалов  (ст. 140 УПК РФ). 

ОСНОВАНИЯ: Наличие достаточных данных, 

указывающих на признаки преступления (ст. 140 УПК 

РФ). 

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ: 

Постановление органа дознания, дознавателя или 

следователя (ст. 146 УПК РФ) Заявление потерпевшего 

по делам частного обвинения (ст. 318 УПК РФ). 
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ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ  

(СТ. 141 УПК РФ) 

Заявитель предупреждается об 

уголовной ответственности за 

заведомо ложный донос (ст. 306 

УК РФ). 

Анонимное заявление о 

преступлении не может служить 

поводом для возбуждения 

уголовного дела. 

Устная форма 

заявления о 

преступлении 

Письменная форма 

заявления о 

преступлении 

Заявление 

заносится в 

протокол, протокол 

следственного 

действия либо 

протокол 

судебного 

заседания 
Протокол содержит 

данные о заявителе, 

о документах, 

удостоверяющих 

личность заявителя 

Протокол 

подписывается 

заявителем и 

лицом, принявшим 

данное заявление 

Подписывается 

заявителем 
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ЯВКА С ПОВИННОЙ  

(СТ. 142 УПК РФ) 

Имеет место лишь: 

Является 

в случае, когда о событии 

преступления либо о лице, 

совершившем преступное деяние, 

не известно компетентным органам 

обстоятельством, смягчающим 

наказание (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ) 

В устной форме В письменной 

форме 
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СООБЩЕНИЕ О СОВЕРШЕННОМ ИЛИ ГОТОВЯЩЕМСЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИИ  

(СТ. 143, 144 УПК РФ) 

Принимается лицом, получившим данное сообщение, о чем 

составляется рапорт об обнаружении признаков преступления 

Дознаватель, орган дознания, следователь обязаны принять, 

проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся 

преступлении Заявление потерпевшего или его законного 

представителя по уголовным делам частного обвинения, поданное в 

суд, рассматривается судьей. 

Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель 

следственного органа обязаны по сообщению о совершенном или 

готовящемся преступлении принять решение в срок не позднее 3 

суток со дня поступления указанного сообщения. 

Руководитель следственного органа, начальник органа дознания 

вправе по ходатайству соответственно следователя, дознавателя 

продлить этот срок до 10 суток. 

Руководитель следственного органа по ходатайству следователя, а 

прокурор по ходатайству дознавателя при необходимости проведения 

документальных проверок или ревизий вправе продлить срок до 30 

суток. 

 

По результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган 

дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного 

органа принимает решение (ст. 145 УПК РФ). 

о возбуждении 

уголовного дела 

об отказе в 

возбуждении 

уголовного дела 

о передаче 

сообщения по 

подследственности, 

а по уголовным 

делам частного 

обвинения — в суд 
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РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

РАССМОТРЕНИЯ СООБЩЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ 

 (СТ.145 УПК РФ) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 1Сообщение о преступлении – заявление о преступлении, явка с 

повинной, рапорт об обнаружении преступления (п. 43 ст. 5 УПК РФ). 

2Следы преступления – это отображения (отпечатки) морфологических 

признаков внешнего строения различных объектов, образующиеся в 

результате действий (бездействия) участников преступного события. 

Каждый след имеет устойчивые пространственные показатели, являясь 

оригинальным последствием контакта образующего и 

воспринимающего объектов, влекущего его появление. След – 

отпечаток чего-нибудь на какой-нибудь поверхности. Ожегов С. И. Указ. 

соч. С. 648.  

Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о 

преступлении (ст.145 УПК РФ) 

По результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган 

дознания, дознаватель, следователь или прокурор принимает одно из 

трех решений: 

1. О возбуждении уголовного дела.  

2. Об отказе в возбуждении уголовного дела.  

3. О передаче сообщения по подследственности или подсудности.  

В случае принятия решения о передаче сообщения о преступлении 

по подследственности, орган дознания, дознаватель, следователь или 

прокурор принимает меры по сохранению следов преступления. 

О принятом решении сообщается заявителю. Одновременно 

заявителю разъясняются его право обжаловать данное решение и 

порядок обжалования. 

Сообщение о преступлении – заявление о преступлении, явка с 

повинной, рапорт об обнаружении преступления (п. 43 ст. 5 УПК РФ). 

Следы преступления – это отображения (отпечатки) 

морфологических признаков внешнего строения различных объектов, 

образующиеся в результате действий (бездействия) участников 

преступного события. Каждый след имеет устойчивые 

пространственные показатели, являясь оригинальным последствием 

контакта образующего и воспринимающего объектов, влекущего его 

появление. 
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ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПУБЛИЧНОГО 

ОБВИНЕНИЯ  

(СТ.146 УПК РФ) 

При наличии повода и оснований, орган дознания дознаватель или 

следователь с согласия прокурора, а также прокурор в пределах 

своей компетенции возбуждают уголовное дело, о чем выносится 

соответствующее постановление. 

Постановление следователя, дознавателя о возбуждении 

уголовного дела незамедлительно направляется прокурору. 

Прокурор, получив постановление, незамедлительно дает согласие 

на возбуждение уголовного дела либо выносит постановление об 

отказе в даче согласия на возбуждение уголовного дела или о 

возвращении материалов для дополнительной проверки. 

О решении прокурора следователь, дознаватель в тот же день 

уведомляет заявителя, а также лицо, в отношении которого 

возбуждено уголовное дело. 
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ОТКАЗ В ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА  

(СТ.148 УПК РФ) 

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 

выносится прокурором, следователем, органом дознания или 

дознавателем при отсутствии основания для возбуждения 

уголовного дела. 

КОПИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ об отказе в 

возбуждении уголовного дела в течение 24 часов с 

момента его вынесения направляется заявителю и 

прокурору 

ЗАЯВИТЕЛЮ РАЗЪЯСНЯЮТСЯ его право 

обжаловать данное постановление и порядок 

обжалования 

Отказ в возбуждении уголовного дела может быть 

обжалован прокурору или в суд в порядке, 

установленном статьями 124 и 125 УПК РФ. 

Признав отказ в возбуждении 

уголовного дела незаконным или 

необоснованным, прокурор 

отменяет постановление об отказе 

в возбуждении уголовного дела и 

возбуждает уголовное дело в 

порядке, установленном главой 20 

УПК РФ, либо возвращает 

материалы для дополнительной 

проверки. 

Признав отказ в возбуждении 

уголовного дела незаконным 

или необоснованным, судья 

выносит соответствующее 

постановление, направляет его 

для исполнения прокурору и 

уведомляет об этом заявителя. 
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НАПРАВЛЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА  

(СТ.149 УПК РФ) 

После вынесения постановления о возбуждении уголовного дела 

прокурор, следователь и орган дознания обязаны произвести 

следующие действия: 

1. ПРОКУРОР: направляет уголовное дело для производства 

предварительного расследования. 

2. СЛЕДОВАТЕЛЬ: приступает к производству 

предварительного следствия. 

3. ОРГАН ДОЗНАНИЯ: производит неотложные следственные 

действия и направляет уголовное дело прокурору, а по 

уголовным делам, указанным в ч. 3 ст. 150 УПК РФ, производит 

дознание. 

Неотложные следственные действия – действия, 

осуществляемые органом дознания после возбуждения 

уголовного дела, по которому производство предварительного 

следствия обязательно, в целях обнаружения и фиксации следов 

преступления, а также доказательств, требующих 

незамедлительного закрепления, изъятия, и исследования ( п. 19 

ст. 5 УПК РФ). Порядок их производства регламентирован 

статьей 157 УПК РФ. 
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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

РАССЛЕДОВАНИЯ  

(ГЛ.21 УПК РФ) 

Уголовно-процессуальное законодательство РФ предусматривает 

тринадцать общих условий предварительного расследования, под 

которыми следует понимать универсальные требования, 

предъявляемые к порядку производства процессуальных действий и 

принятию решений, каждое из которых призвано обеспечивать 

единство процедуры предварительного расследования по всем 

уголовным делам. К их числу законом отнесены: 

1. Формы предварительного расследования (ст. 150 УПК РФ). 

 2. Подследственность (ст. 151 УПК РФ).  

3. Место производства предварительного расследования (ст. 152 УПК РФ).  

4. Соединение уголовных дел (ст. 153 УПК РФ).  

5. Выделение уголовного дела (ст. 154 УПК РФ).  

6. Выделение в отдельное производство материалов уголовного дела (ст. 

155 УПК РФ).  

7. Начало производства предварительного расследования (ст. 156 УПК РФ).  

8. Производство неотложных следственных действий (ст. 157 УПК РФ).  

9. Окончание предварительного расследования (ст. 158 УПК РФ).  

10. Восстановление уголовных дел (ст. 1581 УПК РФ).  

11. Обязательность рассмотрения ходатайства (ст. 159 УПК РФ).  

12. Меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или 

обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его имущества (ст. 160 

УПК РФ).  

13. Недопустимость разглашения данных предварительного расследования 

(ст. 161 УПК РФ). 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ  

(СТ. 150 УПК РФ) 

самостоятельная стадия уголовного процесса, представляющая 

собой строго регламентированную уголовно-процессуальным 

законом совокупность следственных действий по собиранию, 

закреплению и оценке доказательств, преследующая цель 

воссоздания истинной картины преступления, установления 

виновных лиц и обеспечение условий для дальнейшего 

рассмотрения уголовного дела в суде. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 

СЛЕДСТВИЕ 

ДОЗНАНИЕ 

1.Следователи 

следственного комитета 

РФ. 

2.Следователи органов 

федеральной службы 

безопасности. 

3.Следователи органов 

внутренних дел РФ. 

4. Следователи органов по 

контролю за оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

1. Дознаватели органов 

внутренних дел РФ  

2.Дознаватели 

пограничных органов ФСБ  

3. Дознаватели органов 

Федеральной службы 

судебных приставов  

4. Дознаватели органов 

государственного 

пожарного надзора 

федеральной 

противопожарной службы  

5.Следователи 

следственного комитета 

РФ  

6.Дознаватели 

(следователи) органов по 

контролю за оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 
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ПРИЗНАКИ ПОДСЛЕДСТВЕННОСТИ 

Подследственность – это совокупность признаков 

уголовного дела, в соответствии с которой конкретное 

уголовное дело может быть расследовано дознавателем 

или следователем того или иного органа, в пределах его 

компетенции. 

Предметный (родовой) признак 

Определяется характером совершенного преступления — 

подследственность распределяется между следователями различных 

ведомств (следователи следственного комитета РФ, органов внутренних 

дел, органов ФСБ, органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ). 

Территориальный (местный) признак 

Определяется местом совершения преступления. 

Персональный признак 

Зависит от субъекта совершения преступления (военнослужащий, 

несовершеннолетний, должностное лицо органов внутренних дел, судья, 

следователь или прокурор и т.д.). 

Производство 

предварительного 

следствия обязательно 

по всем уголовным 

делам, за исключением 

уголовных дел о 

преступлениях, 

перечисленных в ч. 3 ст. 

150 УПК РФ. 

 

Дознание производится, по 

делам о преступлениях, 

предусмотренных примерно ста 

статьями Уголовного закона. По 

уголовным делам об иных 

преступлениях небольшой и 

средней тяжести – по 

письменному указанию 

прокурора. 
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ПРАВИЛА ПОДСЛЕДСТВЕННОСТИ ДЛЯ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ  

(Ч.4-7 СТ.151 УПКРФ) 

При определении подследственности в исключительных случаях 

необходимо принимать во внимание следующие четыре правила: 

1. При соединении в одном производстве уголовных дел, 

подследственных разным органам предварительного расследования, 

подследственность определяется прокурором с соблюдением 

подследственности, установленной статьей 151 УПК РФ. 

2. По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 

150; 285; 2851; 2852; 286; 290 – 293; 306 – 310; ч. 2 ст. 311; 316; 320 УК 

РФ (всего 17 статей), предварительное следствие производится 

следователями того органа, к чьей подследственности относится 

преступление, в связи с которым возбуждено соответствующее 

уголовное дело. 

3. По уголовным делам о преступлениях перечисленных в ч. 5 ст.151 

УПК РФ (всего около 40 статей УК РФ), предварительное следствие 

может производиться так же следователями органа выявившего эти 

преступления. 

4. По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных 

следующими статьями УК РФ: 275 (Государственная измена); 276 

(Шпионаж); 283 (Разглашение государственной тайны) и 284 (Утрата 

документов, содержащих государственную тайну), в совершении 

которых обвиняются лица, указанные в подпункте «в» п. 1 ч. 2 ст. 151 

УПК РФ, предварительное следствие производится следователями 

органов ФСБ. 
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СОЕДИНЕНИЕ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 

 (СТ.153 УПК РФ) 

В одном производстве могут быть соединены уголовные дела в 

отношении: 

1. Нескольких лиц, совершивших одно или несколько преступлений в 

соучастии.  

2. Одного лица, совершившего несколько преступлений.  

3. Лица, обвиняемого в заранее не обещанном укрывательстве 

преступлений, расследуемых по этим уголовным делам. 

Соединение уголовных дел допускается также в случаях, когда лицо, 

подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено, но 

имеются достаточные основания полагать, что несколько преступлений 

совершены одним лицом или группой лиц. 

Соединение уголовных дел производится на основании постановления 

прокурора. 

При соединении уголовных дел срок производства по ним определяется по 

уголовному делу, имеющему наиболее длительный срок предварительного 

расследования.  При этом срок производства по остальным уголовным 

делам поглощается наиболее длительным сроком и дополнительно не 

учитывается. 
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ВЫДЕЛЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА  

(СТ.154 УПК РФ) 

Дознаватель, следователь или прокурор вправе выделить из 

уголовного дела в отдельное производство другое уголовное дело в 

отношении: 

1. Отдельных подозреваемых или обвиняемых по уголовным делам о 

преступлениях, совершенных в соучастии, в следующих трех случаях: 1) 

лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено; 

2) обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не 

установлено по иным причинам; 3) место нахождения обвиняемого 

известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле 

отсутствует (п. 1 - 4 ч. 1 ст. 208 УПКРФ).  

2. Несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, привлеченного 

к уголовной ответственности вместе с совершеннолетними обвиняемыми. 

3. Иных лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, 

не связанного с деяниями, вменяемыми в вину по расследуемому 

уголовному делу, когда об этом становится известно в ходе 

предварительного расследования. 

Выделение уголовного дела производится на основании постановления 

прокурора, следователя или дознавателя. 
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НАЧАЛО И ОКОНЧАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

РАССЛЕДОВАНИЯ  

(СТ.156,158 УПК РФ) 

Предварительное расследование: 

НАЧИНАЕТСЯ 

ОКАНЧИВАЕТСЯ 

С момента возбуждения уголовного дела, о чем 

следователь, дознаватель, орган дознания выносит 

соответствующее постановление, которое должно быть 

согласовано с прокурором. 

В постановлении следователь, дознаватель также 

указывает о принятии им уголовного дела к своему 

производству. 

В порядке, предусмотренном следующими главами 

УПК РФ: 29 (Прекращение уголовного дела); 30 

(Направление уголовного дела с обвинительным 

заключением прокурору); 31 (Действия и решения 

прокурора по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным заключением); 32 (Дознание). 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ  

(СТ.158.1 УПК РФ) 

Восстановление утраченного уголовного дела либо его 

материалов производится по постановлению прокурора, а в 

случае утраты уголовного дела или его материалов в ходе 

судебного производства – по решению суда, направленному 

прокурору для исполнения. 

ОСНОВАНИЕ: 

 

СРОКИ: 

ПОРЯДОК 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ: 

Восстановление уголовного дела производится по 

сохранившимся копиям материалов уголовного дела, которые 

могут быть признаны доказательствами в порядке 

предусмотренном УПК РФ, и путем проведения 

процессуальных действий. 

Сроки дознания, предварительного следствия и содержания 

под стражей при восстановлении уголовного дела 

исчисляются в порядке предусмотренном статьями 109, 162 и 

223 УПК РФ. 
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ПРОИЗВОДСТВО НЕОТЛОЖНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ 

ДЕЙСТВИЙ  

(СТ.157 УПК РФ) 

При наличии признаков преступления, по которому производство 

предварительного следствия обязательно, орган дознания в порядке, 

установленном статьей 146 УПК РФ, возбуждает уголовное дело и 

производит неотложные следственные действия. 

обнаружение и фиксация следов преступления, а также доказательств, 

требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования. 

Цель: 

Неотложные следственные действия производят:  

1) дознаватели и следователи органов внутренних дел и органов 

Госнаркоконтроля;   

2) органы федеральной службы безопасности;  

3) таможенные органы;  

4) командиры воинских частей и соединений, начальники военных 

учреждений и гарнизонов;  

5) начальники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы;  

6) иные должностные лица, которым предоставлены полномочия органов 

дознания в соответствии со статьей 40 УПК РФ. 

После производства неотложных следственных действий и не позднее 10 

суток со дня возбуждения уголовного дела орган дознания направляет 

уголовное дело прокурору в соответствии с п. 3 ст. 149 УПК РФ. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ РАССМОТРЕНИЯ 

ХОДАТАЙСТВА  

(СТ.159 УПК РФ) 

Следователь, дознаватель обязан рассмотреть каждое заявленное по 

уголовному делу ходатайство в порядке установленном главой 15 УПК 

РФ. 

ПРИ ЭТОМ подозреваемому или обвиняемому, его 

защитнику, а также потерпевшему, гражданскому 

истцу, гражданскому ответчику или их представителям 

не может быть отказано в допросе свидетелей, 

производстве судебной экспертизы и других 

следственных действий, если обстоятельства, об 

установлении которых они ходатайствуют, имеют 

значение для данного уголовного дела. 

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении 

ходатайства следователь, дознаватель выносит постановление. 

Оно может быть обжаловано в порядке, установленном 

главой 16 УПК РФ. 
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МЕРЫ ПОПЕЧЕНИЯ О ДЕТЯХ, ОБ ИЖДИВЕНЦАХ 

ПОДОЗРЕВАЕМОГО ИЛИ ОБВИНЯЕМОГО И МЕРЫ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ ЕГО ИМУЩЕСТВА  

(СТ.160 УПК РФ) 

Следователь обязан принимать следующие меры попечения о детях, об 

иждивенцах подозреваемого или обвиняемого, а также меры по 

обеспечению сохранности его имущества: 

1. Если у подозреваемого или обвиняемого задержанного или 

заключенного под стражу остались без присмотра и помощи 

несовершеннолетние дети, другие иждивенцы, а также престарелые 

родители, нуждающиеся в постороннем уходе, то следователь, 

дознаватель принимает меры по их передаче на попечение близких 

родственников, родственников или других лиц либо помещению в 

соответствующие детские или социальные учреждения. 

2. Следователь, дознаватель принимает меры по обеспечению 

сохранности имущества и жилища подозреваемого или обвиняемого, 

задержанного или заключенного под стражу. 

О принятых мерах следователь или дознаватель уведомляет 

подозреваемого или обвиняемого. 
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Предварительное следствие, как одна из форм предварительного 

расследования имеет следующие девять особенностей: 

НЕДОПУСТИМОСТЬ РАЗГЛАШЕНИЯ ДАННЫХ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ  

(СТ.161 УПК РФ) 

1. Срок предварительного следствия (ст. 162 УПК РФ). 

2. Производство предварительного следствия следственной 

группой (ст. 163 УПК РФ). 

3. Общие правила производства следственных действий (ст. 164 

УПК РФ). 

4. Судебный порядок получения разрешения на производство 

следственного действия (ст. 165 УПК РФ). 

5. Протокол следственного действия (ст. 166 УПК РФ). 

6. Удостоверение факта отказа от подписания или невозможности 

подписания протокола следственного действия (ст. 167 УПК РФ). 

7. Участие специалиста (ст. 168 УПК РФ). 

8. Участие переводчика (ст. 169 УПК РФ). 

9. Участие понятых (ст. 170 УПК РФ). 
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СРОК ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ  

(СТ.162 УПК РФ) 

Предварительное следствие по уголовному делу должно быть 

закончено в срок, не превышающий двух месяцев со дня 

возбуждения уголовного дела. 

В случае необходимости продления срока предварительного 

следствия следователь выносит соответствующее постановление и 

представляет его прокурору не позднее пяти суток до дня истечения 

сроков предварительного следствия. 

Срок предварительного 

следствия может быть 

продлен: 

До 6 месяцев: прокурором района, города, приравненным к нему 

военным прокурором и их заместителями.  

До 12 месяцев: прокурором субъекта Российской Федерации и 

приравненным к нему военным прокурором, а также их заместителями 

ввиду особой сложности уголовного дела. 

Дальнейшее продление срока предварительного следствия: может 

быть произведено только в исключительных случаях Генеральным 

прокурором РФ и его заместителями. 

В срок предварительного следствия: 

ВКЛЮЧАЕТСЯ:  время со дня 

возбуждения уголовного дела и до дня 

его направления прокурору с 

обвинительным заключением или 

постановлением о передаче дела в суд 

для рассмотрения вопроса о 

применении принудительных мер 

медицинского характера либо до дня 

вынесения постановления о 

прекращении производства по 

уголовному делу. 

НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ: время, в 

течение которого 

предварительное следствие 

было приостановлено по 

основаниям предусмотренным 

УПК РФ. 
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ПРОИЗВОДСТВО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ 

СЛЕДСТВЕННОЙ ГРУППОЙ  

(СТ.163 УПК РФ) 

Производство предварительного следствия по уголовному делу в случае 

его сложности или большого объема может быть поручено следственной 

группе прокурором либо начальником следственного отдела. 

Следственная группа – это организационная форма объединения 

следователей для решения единых задач расследования сложного или 

объемного уголовного дела, в т. ч. во взаимодействии с должностными 

лицами органов, осуществляющих оперативно - розыскную деятельность. 

Об этом выносится 

отдельное постановление 

или указывается в 

постановлении о 

возбуждении уголовного 

дела. 

В постановлении должны быть 

перечислены все следователи, 

которым поручено производство 

предварительного следствия, в т. 

ч. указывается, какой 

следователь назначается 

руководителем следственной 

группы. 

К работе следственной группы могут быть привлечены должностные 

лица органов, осуществляющих оперативно – розыскную деятельность. 

Состав следственной группы объявляется подозреваемому, 

обвиняемому. 

Руководитель и члены следственной группы вправе участвовать в 

следственных действиях, производимых другими следователями, лично 

производить следственные действия и принимать решения по 

уголовному делу в порядке, установленном УПК РФ. 
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ПОЛНОМОЧИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ СЛЕДСТВЕННОЙ ГРУППЫ  

(Ч.3 - 4 СТ.163 УПК РФ) 

Руководитель следственной группы обязан: 

1. Принять уголовное дело к своему производству.  

2. Организовать работу следственной группы.  

3. Руководить действиями других следователей. 

4. Составлять обвинительное заключение либо вынести постановление о 

направлении уголовного дела в суд для рассмотрения вопроса о 

применении принудительных мер медицинского характера к лицу, 

совершившему преступление и направлять данное постановление вместе с 

уголовным делом прокурору. 

Он имеет право принимать следующие решения: 

1. О прекращении уголовного дела полностью или частично.  

2. О приостановлении или возобновлении производства по уголовному 

делу.  

3. О выделении уголовных дел в отдельное производство в порядке, 

установленном статьями 153 – 155 УПК РФ.  

4. О привлечении лица в качестве обвиняемого и об объеме 

предъявленного ему обвинения.  

5. О направлении обвиняемого в медицинский или психиатрический 

стационар для производства соответственно судебно-медицинской или 

судебно-психиатрической экспертизы за исключением случаев 

предусмотренных п. 3 ч. 2 ст. 29 УПК РФ.  

6. О возбуждении перед прокурором ходатайства о продлении срока 

предварительного следствия.  

7. О возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения 

а так же о производстве  следственных и иных процессуальных действий, 

предусмотренных ч. 2 ст. 29 УПК РФ 
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Вопросы для устного и/или письменного опроса 

 

1. Порядок возбуждения уголовного дела. Постановление о 

возбуждении уголовного дела.  

2. Субъекты уголовного судопроизводства, компетентные решить 

вопрос о возбуждении уголовного дела; 

3. Понятие, значение и задачи стадий предварительного расследо-

вания.  

4. Система предварительного расследования. Общие условия 

предварительного расследования. 

5. Формы предварительного расследования. Органы 

предварительного следствия. 

6. Понятие и виды дознания. Органы дознания, их виды и 

компетенция. 

7. Подсудность уголовных дел, расследование которых окончено 

обвинительным актом. 

Задачи:  

1. Опрашивая гражданина Ненашева в ходе проверки 

оснований к возбуждению уголовного дела о разбойном нападении 

по заявлению Гимаевой, следователь Громов заявил, что ему 

известно о виновности Ненашева в совершении преступления, 

которая подтверждается рядом собранных материалов, и разъяснил 

последнему, что согласно п. 1 ч. 1 ст. 61 УК РФ явка с повинной 

является смягчающим вину обстоятельством. Узнав об этом, 

Ненашев письменно обратился в полицию с заявлением о явке с 

повинной, в котором изложил обстоятельства совершенного им 

преступления. Данное заявление было приобщено к материалам 

проверки, однако в признании его явкой с повинной следователь 

отказал, указывая, что на момент ее составления виновность 

Ненашева уже была установлена, о чем последнему было известно. 

В постановлении о возбуждении уголовного дела Громов 

указал в качестве повода заявление Гимаевой. 

Что такое явка с повинной? Чем явка с повинной отличается 

от признания своей вины? Имела ли место в данном случае явка с 

повинной? 

2. 15 августа 2014 г. неизвестный преступник на улице Ново-

Садовой г. Самары под угрозой пистолета отобрал у водителя такси 
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денежные средства, автомагнитолу на общую сумму 17 тысяч 200 

рублей и скрылся в неизвестном направлении. 

В какой форме должно вестись предварительное 

расследование по данному факту совершения преступления? 

Возможно ли проведение дознания в данном случае в сокращенной 

форме? 

3. К начальнику районного отделения полиции поступило 

заявление граждан П. и Д. о совершении в отношении них 

преступных действий со стороны Борисова, в результате чего 

потерпевшим П. и Д. был причинен средней тяжести вред 

здоровью. Проверив заявление, начальник отделения полиции 

пришел к выводу, что в действиях Борисова помимо умышленного 

причинения средней тяжести вреда здоровью усматриваются 

признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ 

(хулиганство). 

Кто и в какой срок должен расследовать это дело? 
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Тема 8. ПРОИЗВОДСТВО СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ. 

ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ОБВИНЕНИЯ. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ 
И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ 

 

1. Понятие следственных действий в уголовном процессе 

2. Порядок производства следственных действий 

3. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения 

4. Производство отдельных следственных действий  

5. Приостановление и окончание предварительного следствия 
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СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

элементы предварительного расследования, 

регламентированные уголовно-

процессуальным законом и служащие для 

получения доказательств по делу, а также 

обеспечения прав участников уголовного 

процесса. 

ОБЛАДАЮТ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫМИ ПРИЗНАКАМИ 

Правила и процедуры производства 

следственных действий детально определены 

применительно к каждому следственному 

действию. 

Проведение следственных действий может 

быть обеспечено государственным 

принуждением (привод подозреваемого, 

обвиняемого, свидетеля и т.д.). 

В ходе производства следственных действий 

могут быть ограничены конституционные и 

иные права участников процесса (только в 

пределах, установленных федеральным 

законом). 



184 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА 

СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ  

(СТ.164 УПК РФ) 

УПК РФ предусматривает следующие восемь 

общих правил производства следственных 

действий: 

1. Следственные действия, предусмотренные статьями 178 (Осмотр трупа. 

Эксгумация), 179 (Освидетельствование), 182 (Обыск) и 183 (Выемка) УПК 

РФ, производятся на основании постановления следователя.  

2. В случаях предусмотренных пунктами 4 – 9 и 11 ч. 2 ст. 29 УПК РФ, 

следственные действия производятся на основании судебного решения.  

3. Производство следственного действия в ночное время не допускается за 

исключением случаев, не терпящих отлагательства.  

4. При производстве следственных действий недопустимо применение 

насилия угроз и иных незаконных мер, а равно создание опасности для 

жизни и здоровья участвующих в них лиц.  

5. Следователь, привлекая к участию в следственных действиях участников 

уголовного судопроизводства, указанных в главах 6 - 8 УПК РФ, 

удостоверяется в их личности, разъясняет им права, ответственность, а 

также порядок производства соответствующего следственного действия. 

Если в производстве следственного действия участвует потерпевший, 

свидетель, специалист, эксперт или переводчик, то он также 

предупреждается об ответственности, предусмотренной статьями 307 и 308 

УК РФ.  

6. При производстве следственных действий могут применяться технические 

средства и способы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления 

и вещественных доказательств.  

7. Следователь вправе привлечь к участию в следственном действии 

должностное лицо органа, осуществляющего оперативно– розыскную 

деятельность, о чем делается соответствующая отметка в протоколе.  

8. В ходе следственного действия ведется протокол в соответствии со 

статьей 166 УПК РФ. 
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СУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА 

ПРОИЗВОДСТВО СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ  

(СТ.165 УПК РФ) 

Следователь, с согласия прокурора возбуждает перед 

судом ходатайство о производстве следственных 

действий в следующих семи случаях: 

1. О производстве осмотра жилища при отсутствии согласия 

проживающих в нем лиц.  

2. О производстве обыска и (или) выемки в жилище.  

3. О производстве личного обыска, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 93 УПК РФ.  

4. О производстве выемки предметов, документов содержащих 

информацию о вкладах, счетах в банках и иных кредитных организациях.  

5. О наложении ареста на корреспонденцию и выемке ее в учреждениях 

связи.  

6. О наложении ареста на имущество, включая денежные средства 

физических и юридических лиц, находящихся на счетах и во вкладах, на 

хранении в банках и иных кредитных организациях.  

7. О контроле и записи телефонных и иных переговоров. 

Ходатайство о производстве следственного действия подлежит 

рассмотрению единолично судьей районного суда или военного суда 

соответствующего уровня по месту производства предварительного 

следствия или производства следственного действия не позднее 24 часов 

с момента поступления указанного ходатайства. Рассмотрев ходатайство, 

судья выносит постановление о разрешении производства следственного 

действия или об отказе в его производстве с указанием мотивов отказа. 

О чем выносит постановление: 
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ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННОГО 

ДЕЙСТВИЯ В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ  

(Ч.5 СТ.165 УПК РФ) 

В исключительных случаях, когда производство осмотра 

жилища, обыска и выемки в жилище, а также личного обыска 

не терпит отлагательства, указанные следственные действия 

могут быть произведены на основании постановления 

следователя без получения судебного решения. 

Случаями не терпящими отлагательства в следственной и судебной 

практике признается обстановка в которой: 1) неотложность 

следственного действия диктуется обстановкой только что 

совершенного преступления; 2) следственное действие необходимо 

произвести для пресечения преступной деятельности; 3) лицо, 

принимает меры к уничтожению предметов или документов имеющих 

значение для расследуемого уголовного дела.  

См.: Приказ Генерального прокурора РФ от 30. 01. 2001 г., №5. 

В ЭТОМ СЛУЧАЕ:  

следователь в течение 24 часов с момента начала производства 

следственного действия уведомляет судью и прокурора о 

производстве следственного действия. 

ПОЛУЧИВ УКАЗАННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ: судья не 

позднее 24 часов с момента его поступления, проверяет 

законность произведенного следственного действия и выносит 

постановление о его законности или незаконности. 
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ПРОТОКОЛ СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ  

(СТ.166 УПК РФ) 

Протокол следственного действия составляется в ходе следственного 

действия или непосредственно после его окончания. 

Он может быть написан от руки или изготовлен с помощью технических 

средств. 

При производстве следственного действия могут также применяться: 1) 

стенографирование; 2) фотографирование; 3) киносъемка; 4) 

аудиозапись; 5) видеозапись. 

В протоколе описываются процессуальные действия в том порядке, в 

каком они производились, выявленные при их производстве 

существенные для уголовного дела обстоятельства, а также излагаются 

заявления лиц, участвовавших в следственном действии. 

 

Протокол предъявляется для ознакомления всем лицам, участвовавшим в 

следственном действии. 

При этом указанным лицам разъясняется их право делать подлежащие 

внесению в протокол замечания о его дополнении и уточнении. Все 

внесенные замечания о дополнении и уточнении протокола должны быть 

оговорены и удостоверены подписями этих лиц. 

Протокол подписывается следователем и лицами, участвовавшими в 

следственном действии. 

К протоколу прилагаются: 1) фотографические негативы и снимки; 2) 

киноленты; 3) диапозитивы; 4) фонограммы допроса; 5) кассеты 

видеозаписи; 6) носители компьютерной информации; 7) чертежи; 8) 

планы; 9) схемы; 10) слепки и оттиски следов. 
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РЕКВИЗИТЫ ПРОТОКОЛА СЛЕДСТВЕННОГО 

ДЕЙСТВИЯ  

(СТ.166 - 167 УПК РФ) 

В ПРОТОКОЛЕ УКАЗЫВАЮТСЯ: 

1. Место и дата производства следственного действия, время его 

начала и окончания с точностью до минуты. 2. Должность, фамилия и 

инициалы лица, составившего протокол. 3. Фамилия, имя и отчество 

каждого лица, участвовавшего в следственном действии, а в 

необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности. 4. 

Сведения о разъяснении участникам следственных действий их прав, 

обязанностей, ответственности и порядка производства следственного 

действия, которая удостоверяется подписями участников 

следственных действий. 

Подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или иного лица, 

участвующего в следственном действии, подписать протокол, 

следователь вносит в него соответствующую запись, которая 

удостоверяется подписью следователя и других участников 

следственного действия. Лицу, отказавшемуся подписать протокол, 

должна быть предоставлена возможность дать объяснение причин 

отказа, которое заносится в данный протокол. 

В СЛУЧАЕ ОТКАЗА: 



189 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧАСТИЕ СПЕЦИАЛИСТА И ПЕРЕВОДЧИКА  

(СТ.168 - 169 УПК РФ) 

Следователь вправе привлечь к участию в следственном 

действии: 

Перед началом следственного действия, в котором участвует 

специалист и (или) переводчик следователь удостоверяется в их 

личности, компетентности, выясняет отношение каждого из них к 

подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, разъясняет права, 

предусмотренные для каждого из них статьями 58 и 59 УПК РФ, 

порядок производства соответствующего следственного действия и 

ответственность, предусмотренную статьями 307 и 308 УК РФ. 

1) специалиста 2) переводчика 

В уголовном судопроизводстве специалистом является лицо, 

обладающее специальными познаниями и привлеченное к участию в 

процессуальных действиях в порядке установленном УПК РФ, для 

содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и 

документов, применении технических средств в исследовании 

материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а 

также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его 

профессиональную компетенцию (ст. 58 УПК РФ). 

В уголовном судопроизводстве переводчиком является лицо, 

привлекаемое к участию в процессуальных действиях в случаях, 

предусмотренных УПК РФ, свободно владеющее языком, знание 

которого необходимо для перевода (ст. 59 УПК РФ). 
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УЧАСТИЕ ПОНЯТЫХ  

(СТ.170 УПК РФ) 

С участием не менее двух понятых проводятся следующие 

одиннадцать процессуальных действий: 

1. Наложение ареста на имущество. 2. Осмотр. 3. Осмотр трупа и 

эксгумация. 4. Следственный эксперимент. 5. Обыск. 6. Личный 

обыск. 7. Выемка. 8. Осмотр, выемка и снятие копий с 

задержанных почтовотелеграфных отправлений. 9. Осмотр и 

прослушивание фонограммы, полученной в результате контроля 

и записи переговоров. 10. Предъявление для опознания. 11. 

Проверка показаний на месте. 

В ОСТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ: следственные действия 

производятся без участия понятых, если следователь по 

ходатайству участников уголовного судопроизводства или по 

собственной инициативе не примет иное решение. 

ЦЕЛЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПОНЯТЫХ: удостоверение факта  

производства следственного действия, его хода и результатов. 

ИСКЛЮЧЕНИЯ: в труднодоступной местности, при 

отсутствии надлежащих средств сообщения, а также в случаях, 

если производство следственного действия связано с опасностью 

для жизни и здоровья людей следственные действия могут 

производиться без участия понятых, о чем в протоколе делается 

соответствующая запись. 

ЕСЛИ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРОХОДЯТ БЕЗ 

ПОНЯТЫХ: в таких случаях должны применяются технические 

средства фиксации его хода и результатов. Если в ходе 

следственного действия применение технических средств 

невозможно, то следователь делает в протоколе 

соответствующую запись. 
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ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ 

ОБВИНЯЕМОГО  

(СТ.171 УПК РФ) 

При наличии достаточных доказательств, дающих основания для обвинения 

лица в совершении преступления, следователь выносит постановление о 

привлечении данного лица в качестве обвиняемого. 

В ПОСТАНОВЛЕНИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УКАЗАНЫ:  

1) дата и место его составления;  

2) кем составлено постановление;  

3) фамилия, имя и отчество лица, привлекаемого в качестве обвиняемого, 

число, месяц, год и место его рождения;  

4) описание преступления с указанием времени, места его совершения, а 

также иных обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с 

пунктами 1 - 4 статьи 73 УПК РФ;  

5) пункт, часть, статья УК РФ, предусматривающие ответственность за 

данное преступление (при обвинении лица в совершении нескольких 

преступлений, предусмотренных разными пунктами, частями, статьями УК 

РФ, должно быть указано, какие деяния вменяются ему по каждой из этих 

норм);  

6) решение о привлечении лица в качестве обвиняемого по расследуемому 

уголовному делу. 

Если в ходе предварительного следствия появятся основания для изменения 

предъявленного обвинения, то следователь выносит новое постановление о 

привлечении лица в качестве обвиняемого и предъявляет его обвиняемому в 

порядке, установленном статьей 172 УПК РФ. 

Если в ходе предварительного следствия предъявленное обвинение не нашло 

подтверждения, то следователь своим постановлением прекращает уголовное 

преследование в соответствующей части, о чем уведомляет обвиняемого, его 

защитника, а также прокурора. 
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ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ОБВИНЕНИЯ  

(СТ.172 УПК РФ) 

Обвинение должно быть предъявлено лицу не позднее трех суток со дня 

вынесения постановления о привлечении его в качестве обвиняемого в 

присутствии защитника, если он участвует в уголовном деле. 

 

Извещение обвиняемого о дне предъявления обвинения производится 

следователем. 

В случае неявки обвиняемого или его защитника в назначенный следователем 

срок, а также в случае, когда место нахождения обвиняемого не установлено, 

обвинение предъявляется в день фактической явки обвиняемого или в день 

его привода при условии обеспечения следователем участия защитника. 

Объявление постановления о привлечении в качестве обвиняемого 

производится следователем после того, как он удостоверился в личности 

вызванного лица. При этом следователь разъясняет обвиняемому существо 

предъявленного обвинения, а также его права, предусмотренные ст. 47 УПК 

РФ, что удостоверяется подписями обвиняемого, его защитника и следователя 

на постановлении с указанием даты и времени предъявления обвинения. 

Копии постановления о привлечении в качестве обвиняемого:  

1) вручается обвиняемому и его защитнику;  

2) направляется прокурору 
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ДОПРОС ОБВИНЯЕМОГО  

(СТ.173 УПК РФ) 

До первого допроса обвиняемый вправе  иметь свидания с защитником 

наедине и конфиденциально, без ограничения их числа и 

продолжительности. 

В случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток со дня 

заявления ходатайства о приглашении защитника дознаватель, 

следователь, прокурор или суд вправе предложить подозреваемому, 

обвиняемому пригласить другого защитника, а в случае его отказа 

принять меры по назначению защитника. 

Следователь допрашивает обвиняемого немедленно после 

предъявления ему обвинения. 

 

В начале допроса следователь выясняет у обвиняемого, признает ли он 

себя виновным, желает ли дать показания по существу предъявленного 

обвинения и на каком языке.  

В случае отказа обвиняемого от дачи показаний следователь делает 

соответствующую запись в протоколе его допроса. 

Повторный допрос обвиняемого по тому же обвинению в случае его 

отказа от дачи показаний на первом допросе может проводиться только 

по просьбе самого обвиняемого. 

 

Следователь свободен в выборе тактики допроса, но с условием 

соблюдения следующих четырех правил: 

1. При допросе обвиняемого недопустимо применение насилия, угроз и 

иных незаконных мер, а равно создание опасности для жизни и 

здоровья, участвующих в нем лиц. 2. По инициативе следователя или по 

ходатайству допрашиваемого лица в ходе допроса могут быть 

проведены фотографирование, аудио – видеозапись, киносъемка, 

материалы которых хранятся при уголовном деле по окончании 

предварительного следствия опечатываются. 3. Обвиняемый вправе 

пользоваться документами и записями. 4. Задавать наводящие вопросы 

запрещается. 
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При каждом допросе обвиняемого следователь составляет 

протокол с соблюдением требований ст.190 УПК РФ. 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА ОБВИНЯЕМОГО  

(СТ.174 УПК РФ) 

В протоколе первого допроса указываются следующие 

данные о личности обвиняемого: 

1) фамилия, имя и отчество;  

2) дата и место рождения;  

3) гражданство;  

4) образование;  

5) семейное положение, состав его семьи;  

6) место работы или учебы, род занятий или должность;  

7) место жительства;  

8) наличие судимости;  

9) иные сведения имеющие значение для уголовного дела. 

В протоколах следующих допросов данные о личности 

обвиняемого если они не изменились, можно ограничить 

указанием его фамилии, имени и отчества. 
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ВИДЫ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

(ГЛ.24 - 27 УПК РФ) 

Следственные действия – это предусмотренная УПК РФ группа 

процессуальных действий, каждое из которых характеризуется 

своей познавательной направленностью и предназначено для 

собирания, проверки, оценки и использования доказательств, в ходе 

досудебного производства по уголовным делам. 

Система следственных действий включает в себя: 

1. Осмотр (статьи 176, 177 УПК РФ).  

2. Осмотр трупа и эксгумация (статья 178 УПК РФ).  

3. Освидетельствование (статья 179 УПК РФ).  

4. Следственный эксперимент (статья 181 УПК РФ).  

5. Обыск (статьи 182,184УПК РФ).  

6. Выемка (статья 183 УПК РФ).  

7. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их 

осмотр и выемка (статья 185 УПК РФ).  

8. Контроль и запись переговоров (статья 186 УПК РФ).  

9. Допрос (статьи 187 - 191 УПК РФ).  

10. Очная ставка (статья 192 УПК РФ).  

11. Предъявление для опознания (статья 193 УПК РФ).  

12. Проверка показаний на месте (статья 194 УПК РФ).  

13. Судебная экспертиза (статьи 195 - 201 УПК РФ).  

14. Получение образцов для сравнительного исследования 

(статья 202 УПК РФ). 
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ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА ОСМОТРА  

(СТ. 176, 177 УПК РФ) 

Осмотр места происшествия, местности, жилища, иного помещения, 

предметов и документов производится в целях обнаружения следов 

преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для 

уголовного дела. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОСМОТРА:  

1. В случаях, не терпящих отлагательства, осмотр места происшествия 

может быть произведен до возбуждения уголовного дела.  

2. Осмотр жилища производится только с согласия проживающих в нем 

лиц или на основании судебного решения.  

3. Осмотр помещения организации производится в присутствии 

представителя администрации этой организации. 

Осмотр производится с участием понятых, за исключением случаев, 

предусмотренных частью третьей статьи 170 УПК РФ. 

В ХОДЕ ОСМОТРА ИЗЪЯТИЮ ПОДЛЕЖАТ только те предметы, 

которые могут иметь отношение к уголовному делу. При этом в 

протоколе осмотра по возможности указываются индивидуальные 

признаки и особенности изымаемых предметов. Все обнаруженное и 

изъятое при осмотре должно быть предъявлено понятым и другим 

участникам осмотра. 
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ОСМОТР ТРУПА. ЭКСГУМАЦИЯ  

(СТ.178 УПК РФ) 

Следователь производит осмотр трупа с участием понятых, 

судебно-медицинского эксперта, а при невозможности его 

участия – врача. При необходимости для осмотра трупа могут 

привлекаться другие специалисты. 

НЕОПОЗНАННЫЕ ТРУПЫ подлежат обязательному  

фотографированию и дактилоскопированию. Их кремирование не 

допускается. 

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ТРУПА ИЗ 

МЕСТА ЗАХОРОНЕНИЯ следователь выносит постановление 

об эксгумации и уведомляет об этом близких родственников или 

родственников покойного. Постановление обязательно для 

администрации соответствующего места захоронения. В случае, 

если близкие родственники или родственники покойного 

возражают против эксгумации, разрешение на ее проведение 

выдается судом, по ходатайству следователя. 

Расходы, связанные с эксгумацией и последующим захоронением 

трупа, возмещаются родственникам покойного в порядке 

установленном статьей 131 УПК РФ. 
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ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ 

(СТ.179 УПК РФ) 

Освидетельствование – это специфическая разновидность 

осмотра, объектом которого, является тело человека. 

Целью освидетельствования является обнаружение (выявление):  

1) особых примет; 2) следов преступления; 3) телесных повреждений; 4) 

состояния опьянения; 5) иных свойств и признаков, имеющих значение для 

уголовного дела, если для этого не требуется производство судебной 

экспертизы 

Может быть произведено освидетельствование: 

1) подозреваемого; 2) обвиняемого; 3) потерпевшего; 4) свидетеля ( с его 

согласия, за исключением случаев, когда освидетельствование необходимо 

для оценки достоверности его показаний). 

О производстве освидетельствования следователь выносит 

постановление, которое является обязательным для 

освидетельствуемого лица. 

Освидетельствование производится следователем. 

При необходимости следователь привлекает к участию в производстве 

освидетельствования врача или другого специалиста.  

При освидетельствовании лица другого пола следователь не присутствует, 

если освидетельствование сопровождается обнажением данного лица. В этом 

случае оно производится врачом. Фотографирование, видеозапись и 

киносъемка в таких случаях проводятся с согласия освидетельствуемого лица. 
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ПРОТОКОЛЫ ОСМОТРА И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ  

(СТ.180 УПК РФ) 

Протоколы осмотра и освидетельствования составляются с 

соблюдением требований статей 166, 167 и 180 УПК РФ. 

В протоколах описываются все действия следователя, а 

также все обнаруженное при осмотре и (или) 

освидетельствовании в той последовательности, в какой 

производились осмотр и освидетельствование, и в том виде, в 

каком обнаруженное наблюдалось в момент осмотра и 

освидетельствования. 

В протоколах перечисляются и описываются все предметы, 

изъятые при осмотре и (или) освидетельствовании. 

В протоколах также должно быть указано, в какое время, 

при какой погоде и каком освещении производились осмотр 

или освидетельствование, какие технические средства были 

применены и какие получены результаты, какие предметы 

изъяты и опечатаны и какой печатью, куда направлены после 

осмотра труп или предметы, имеющие значение для 

уголовного дела. 
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СЛЕДСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ  

(СТ. 181 УПК РФ) 

В целях проверки и уточнения данных, имеющих значение для 

уголовного дела, следователь вправе произвести следственный 

эксперимент. 

Способ проведения: воспроизведение действий, а также 

обстановки или иных обстоятельств определенного события. 

Цель: определение возможности восприятия каких-либо фактов, 

совершения определенных действий, наступления какого-либо 

события, а также выявление последовательности происшедшего 

события и механизма образования следов. 

 

Производство следственного эксперимента допускается, если 

не создается опасность для здоровья участвующих в нем лиц. 

Механизм образования следов – это процесс, конечная фаза которого 

представляет собой образование следа отображения. Элементами этого 

процесса являются: 1) объекты следообразования (следообразующий 

объект, следовоспринимающий объект и вещество следа); 2) результат 

взаимодействия между ними (следовой контакт); 3) энергия, 

приложенная к объектам следообразования. 
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ФИКСАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБЫСКА  

(СТ.182 УПК РФ) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

При производстве обыска составляется протокол в соответствии со статьями 

166 и 167 УПК РФ. 

В ПРОТОКОЛЕ ДОЛЖНО БЫТЬ УКАЗАНО: 1. В каком месте и при 

каких обстоятельствах были обнаружены предметы, документы или 

ценности, выданы они добровольно или изъяты принудительно. 2. Их точное 

количество, мера веса, индивидуальные признаки и по возможности 

стоимость. 3. Имевшие место попытки уничтожить или спрятать 

подлежащие изъятию предметы, документы или ценности и принятые в 

связи с этим меры. 

Следователь принимает меры к тому, чтобы не были оглашены 

выявленные в ходе обыска обстоятельства частной жизни лица, в 

помещении которого был произведен обыск, его личная и (или) семейная 

тайна, а также обстоятельства частной жизни других лиц. 

Обыск может производиться и в целях обнаружения разыскиваемых 

лиц и трупов. 

Участники: При производстве обыска участвуют лицо, в помещении 

которого производится обыск либо совершеннолетние члены его семьи. При 

производстве обыска вправе присутствовать защитник, а также адвокат того 

лица, в помещении которого производится обыск. 

Копия протокола вручается лицу, в помещении которого был произведен 

обыск, либо совершеннолетнему члену его семьи. Если обыск производился 

в помещении организации, то копия протокола вручается под расписку 

представителю администрации соответствующей организации. 
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ЛИЧНЫЙ ОБЫСК  

(СТ.184 УПК РФ) 

При наличии оснований и в порядке, которые предусмотрены 

частями первой и третьей ст. 182 УПК РФ, производится личный 

обыск подозреваемого, обвиняемого. 

ЦЕЛЬ: обнаружение и изъятие предметов и документов, 

могущих иметь значение для уголовного дела. 

Без соответствующего постановления личный обыск может 

быть произведен:  

1) при задержании лица;  

2) при заключении его под стражу;  

3) при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, 

находящееся в помещении или ином месте, в котором 

производится обыск, скрывает при себе предметы или 

документы, которые могут иметь значение для уголовного дела.  

Личный обыск лица производится только лицом одного с ним 

пола и в присутствии понятых и специалистов того же пола, если 

они участвуют в данном следственном действии. 
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ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА ВЫЕМКИ  

(СТ.183 УПК РФ) 

При необходимости изъятия определенных предметов и документов, 

имеющих значение для уголовного дела, и если точно известно, где и 

у кого они находятся, производится их выемка. 

соответствует порядку производства обыска, предусмотренному ст. 

182 УПК РФ, со следующими изъятиями:  

1. Выемка предметов и документов, содержащих государственную 

или иную охраняемую федеральным законом тайну, производится 

следователем с санкции прокурора.  

2. Выемка документов, содержащих информацию о вкладах и счетах 

граждан в банках и иных кредитных организациях, производится на 

основании судебного решения принимаемого в порядке, 

установленном ст. 165 УПК РФ. 

ПОРЯДОК 

ВЫЕМКИ 

До начала выемки следователь предлагает выдать предметы и 

документы, подлежащие изъятию, а в случае отказа производит 

выемку принудительно. 
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НАЛОЖЕНИЕ АРЕСТА НА ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНЫЕ 

ОТПРАВЛЕНИЯ, ИХ ОСМОТР И ВЫЕМКА  

(СТ.185 УПК РФ) 

При наличии достаточных оснований полагать, что предметы, документы 

или сведения имеющие значение для уголовного дела, могут содержаться 

соответственно в бандеролях, посылках или других почтово-телеграфных 

отправлениях либо в телеграммах или радиограммах, на них может быть 

наложен арест. 

о наложении ареста на почтово-телеграфные отправления и производстве 

их осмотра и выемки указываются: 1) фамилия, имя, отчество и адрес 

лица, почтово-телеграфные отправления которого должны задерживаться; 

2) основания наложения ареста, производства осмотра и выемки; 3) виды 

почтово-телеграфных отправлений, подлежащих аресту; 4) наименование 

учреждения связи, на которое возлагается обязанность задерживать 

соответствующие отправления. 

В ходатайстве следователя: 

Основанием является судебное решение, принятое в соответствии со 

статьей 165 УПК РФ. 

Осмотр, выемка и снятие копий с задержанных почтово-телеграфных 

отправлений производятся следователем в соответствующем учреждении 

связи с участием понятых из числа работников данного учреждения. В 

каждом случае осмотра составляется протокол. 

Арест отменяется следователем с обязательным уведомлением об этом 

суда, принявшего решение о наложении ареста, и прокурора, когда в нем 

отпадает необходимость в этой мере, но не позднее окончания 

предварительного расследования по данному уголовному делу. 
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КОНТРОЛЬ И ЗАПИСЬ ПЕРЕГОВОРОВ  

(СТ.186 УПК РФ) 

При наличии достаточных оснований полагать, что телефонные и иные 

переговоры подозреваемого, обвиняемого и других лиц могут содержать 

сведения, имеющие значение для уголовного дела, их контроль и запись 

допускаются при производстве по уголовным делам о тяжких и особо 

тяжких преступлениях. 

Основание: судебное решение, принятое в порядке ст. 165 

УПК РФ. 

В ходатайстве следователя о производстве контроля и записи 

телефонных и иных переговоров указываются: 

1) уголовное дело, при производстве которого необходимо применение 

данной меры;  

2) основания, по которым производится данное следственное действие;  

3) фамилия, имя и отчество лица, чьи телефонные и иные переговоры 

подлежат контролю и записи;  

4) срок осуществления контроля и записи;  

5) наименование органа, которому поручается техническое 

осуществление контроля и записи. 

Постановление о производстве контроля и записи телефонных и иных 

переговоров направляется следователем для исполнения в 

соответствующий орган. 

Контроль телефонных и иных переговоров – прослушивание и 

запись переговоров путем использования любых средств 

коммуникации, осмотр и прослушивание фонограмм (См.: п.14.1 ст. 5 

УПК РФ). 
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ И ЗАПИСИ 

ПЕРЕГОВОРОВ  

(Ч.5-8 СТ.186 УПК РФ) 

 

производства контроля и записи телефонных и иных переговоров не 

должен превышать 6-ти месяцев. Оно прекращается по постановлению 

следователя, если необходимость в данной мере отпадает, но не 

позднее окончания предварительного расследования по данному 

уголовному делу. 

производства контроля и записи телефонных и иных переговоров 

следователь вправе в любое время истребовать от органа, их 

осуществляющего, фонограмму для осмотра и прослушивания. Она 

передается следователю в опечатанном виде с сопроводительным 

письмом, в котором должны быть указаны даты и время начала и 

окончания записи указанных переговоров и краткие характеристики 

использованных при этом технических средств. 

следователь с участием понятых и при необходимости специалиста, а 

также лиц, чьи телефонные и иные переговоры записаны, составляет 

протокол, в котором должна быть дословно изложена та часть 

фонограммы, которая, по мнению следователя, имеет отношение к 

данному уголовному делу. Лица, участвующие в осмотре и 

прослушивании фонограммы, вправе в том же протоколе или отдельно 

изложить свои замечания к протоколу. 

приобщается к материалам уголовного дела на основании 

постановления следователя как вещественное доказательство и 

хранится в опечатанном виде в условиях, исключающих возможность 

прослушивания и тиражирования фонограммы посторонними лицами и 

обеспечивающих ее сохранность и техническую пригодность для 

повторного прослушивания, в том числе в судебном заседании. 

О результатах осмотра и прослушивания фонограммы 

Фонограмма в полном объеме 

В течение всего срока 

Срок 
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МЕСТО И ВРЕМЯ ДОПРОСА. ПОРЯДОК ВЫЗОВА 

НА ДОПРОС  

(СТ.187, 188 УПК РФ) 

1) допрос проводится по месту производства предварительного 

следствия;  

2) следователь вправе, если признает это необходимым, провести 

допрос в месте нахождения допрашиваемого. 

Допрос не может длиться более 4-х часов. 2. Продолжение допроса 

допускается после перерыва не менее чем на один час для отдыха 

и принятия пищи, а общая продолжительность допроса в течение 

дня не должна превышать восьми часов. 3. При наличии 

медицинских показаний продолжительность допроса 

устанавливается на основании заключения врача. 

Свидетель, потерпевший вызывается на допрос повесткой, в 

которой указываются, кто и в каком качестве вызывается, к кому и 

по какому адресу, дата и время явки на допрос, а также 

последствия неявки без уважительных причин. 

Лицо, вызываемое на допрос, обязано явиться в назначенный срок 

либо заранее уведомить следователя о причинах неявки. 

Время допроса: 

Место допроса: 
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ДОПРОСА  

(СТ.189 УПК РФ) 

Перед началом допроса следователь удостоверяется в личности 

допрашиваемого лица, разъясняет ему его права, ответственность, а 

также порядок производства следственного действия. 

Участие переводчика: Если у следователя возникают сомнения, 

владеет ли допрашиваемое лицо языком, на котором ведется 

производство по уголовному делу, то он выясняет, на каком языке 

допрашиваемое лицо желает давать показания. 

Участие адвоката: Если свидетель явился на допрос с адвокатом, 

приглашенным им для оказания юридической помощи, то адвокат 

присутствует при допросе, и пользуется правами предусмотренными 

ч. 2 ст. 53 УПК РФ. По окончании допроса адвокат вправе делать 

заявления о нарушениях прав и  законных интересов свидетеля. Они 

подлежат занесению в протокол допроса. 

Задавать наводящие вопросы запрещается. В остальном 

следователь свободен при выборе тактики допроса. 

В ходе допроса: по инициативе следователя или по ходатайству 

допрашиваемого лица, могут быть проведены фотографирование, 

аудио и (или) видеозапись, киносъемка, материалы которых 

хранятся при уголовном деле и по окончании предварительного 

следствия опечатываются. 

Допрашиваемое лицо вправе пользоваться документами и 

записями. 
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ПРОТОКОЛ ДОПРОСА  

(СТ.190 УПК РФ) 

Ход и результаты допроса отражаются в протоколе, составляемом в 

соответствии со статьями 166 и 167 УПК РФ. 

1. Показания допрашиваемого лица записываются от первого лица и 

по возможности дословно. 2. Вопросы и ответы на них записываются 

в той последовательности, которая имела место в ходе допроса. 3. В 

протокол записываются все вопросы, в т. ч. и те, которые были 

отведены следователем или на которые отказалось отвечать 

допрашиваемое лицо, с указанием мотивов отвода или отказа. 4. Если 

в ходе допроса допрашиваемому лицу предъявлялись вещественные 

доказательства и документы, оглашались протоколы других 

следственных действий и воспроизводились материалы аудио - и (или) 

видеозаписи, киносъемки следственных действий, то об этом делается 

соответствующая запись в протоколе допроса, одновременно должны 

быть отражены показания допрашиваемого лица, данные при этом. 5. 

Допрашиваемым лицом в ходе допроса могут изготавливаться схемы, 

чертежи, рисунки, диаграммы, которые приобщаются к протоколу, о 

чем делается соответствующая запись. 6. В протоколе указываются 

все лица участвовавшие в допросе. 

1)протокол предъявляется для прочтения допрашиваемому лицу либо 

по его просьбе оглашается следователем, о чем в протоколе делается 

соответствующая запись; 2) ходатайство допрашиваемого о 

дополнении и об уточнении протокола подлежит обязательному 

удовлетворению; 3) факт ознакомления с показаниями и правильность 

их записи допрашиваемое лицо удостоверяет своей подписью в конце 

протокола; 4) допрашиваемое лицо подписывает каждую страницу 

протокола. 

По окончании:  

допроса: 

Правила записи показаний: 
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ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

ПОТЕРПЕВШЕГО ИЛИ СВИДЕТЕЛЯ  

(СТ.191 УПК РФ) 

Допрос несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля 

производится по общим правилам, но с учетом следующих трех 

особенностей: 

Допрос потерпевшего или свидетеля в возрасте до четырнадцати 

лет, а по усмотрению следователя и допрос потерпевшего и 

свидетеля в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

проводится с участием педагога. 

При допросе несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля 

вправе присутствовать его законный представитель. 

Потерпевшие и свидетели в возрасте до шестнадцати лет не 

предупреждаются об ответственности за отказ от дачи показаний и 

за дачу заведомо ложных показаний. При разъяснении указанным 

потерпевшим и свидетелям их процессуальных прав, 

предусмотренных соответственно статьями 42 и 56 УПК РФ, им 

указывается на необходимость говорить правду. 

1. Участие педагога: 

2. Участие законного 

представителя: 

3. Указание на необходимость 

говорить правду: 
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ОЧНАЯ СТАВКА  

(СТ.192 УПК РФ) 

Если в показаниях ранее допрошенных лиц имеются существенные 

противоречия, то следователь вправе провести очную ставку. 

1) следователь выясняет у лиц, между которыми проводится очная 

ставка, знают ли они друг друга и в каких отношениях находятся 

между собой; 2) допрашиваемым лицам поочередно предлагается 

дать показания по тем обстоятельствам, для выяснения которых 

проводится очная ставка; 3) после дачи показаний следователь 

может задавать вопросы каждому из допрашиваемых лиц; 4) лица, 

между которыми проводится очная ставка, могут с разрешения 

следователя задавать вопросы друг другу. 

1) предъявить в ходе очной ставки вещественные доказательства и 

документы; 2) огласить показания допрашиваемых лиц, 

содержащиеся в протоколах предыдущих допросов, а также 

воспроизводить аудио - и (или) видеозапись, киносъемку этих 

показаний, но лишь после дачи показаний указанными лицами или 

их отказа от дачи показаний на очной ставке. 

показания допрашиваемых лиц записываются в той очередности, в 

какой они давались. Каждое из допрашиваемых лиц подписывает 

свои показания, каждую страницу протокола и протокол в целом. 

СЛЕДОВАТЕЛЬ ВПРАВЕ: 

В ПРОТОКОЛЕ ОЧНОЙ СТАВКИ 

ПОРЯДОК ОЧНОЙ СТАВКИ: 
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ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ  

(СТ.193 УПК РФ) 

Следователь может предъявить для опознания лицо, труп или 

предмет свидетелю, потерпевшему, подозреваемому или 

обвиняемому. 

опознающие допрашиваются об обстоятельствах, при 

которых они видели предъявленные для опознания лицо, труп 

или предмет, а также о приметах и особенностях, по которым 

они могут его опознать. 

 

1. Лицо предъявляется для опознания вместе с другими 

лицами, по возможности внешне сходными с ним. 2. Общее 

число лиц предъявляемых для опознания должно быть не 

менее трех (это правило не распространяется на  опознание 

трупа). 3. Перед началом опознания опознаваемому 

предлагается занять любое место среди предъявляемых лиц, о 

чем в протоколе опознания делается соответствующая запись. 

4. Предмет предъявляется для опознания в группе 

однородных предметов в количестве не менее трех. 5. При 

невозможности предъявления лица (предмета) опознание 

может быть проведено по его фотографии, предъявляемой 

одновременно с фотографиями других лиц (предметов), в 

количестве не менее трех. 6. Если опознающий указал на одно 

из предъявленных лиц или один из предметов, то ему 

предлагается объяснить, по каким приметам или 

особенностям он его опознал (наводящие вопросы при этом 

недопустимы). 7. В протоколе указываются условия, 

результаты опознания и по возможности дословно излагаются 

объяснения опознающего.2 8. Не может проводиться 

повторное опознание лица или предмета тем же опознающим 

и по тем же признакам. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 

ПРАВИЛА ОПОЗНАНИЯ: 
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ПРОВЕРКА ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ  

(СТ.194 УПК РФ) 

Показания, ранее данные подозреваемым или обвиняемым, 

а также потерпевшим или свидетелем, могут быть 

проверены или уточнены на месте, связанном с 

исследуемым событием. 

установление новых обстоятельств, имеющих значение для 

уголовного дела. 

1) воспроизводит на месте обстановку и обстоятельства 

исследуемого события; 2) указывает на предметы, 

документы, следы, имеющие значение для уголовного дела; 

3) демонстрирует определенные действия. 

1. Какое – либо постороннее вмешательство в ход проверки 

и наводящие вопросы недопустимы. 2. Не допускается 

одновременная проверка на месте показаний нескольких 

лиц. 3. Проверка показаний начинается с предложения лицу 

указать место, где его показания будут проверяться. 4. 

Лицу, показания которого проверяются, после свободного 

рассказа и демонстрации действий могут быть заданы 

вопросы. 

ПРИ ПРОВЕРКЕ ПОКАЗАНИЙ, РАНЕЕ ДОПРОШЕННОЕ ЛИЦО: 

ЦЕЛЬ: 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА: 
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ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕБНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ  

(СТ.195 УПК РФ) 

Признав необходимым назначение судебной экспертизы, 

следователь выносит об этом постановление ли возбуждает перед 

судом ходатайство о ее проведении. 

1) основания назначения судебной экспертизы; 2) фамилия, имя и 

отчество эксперта или наименование экспертного учреждения, в 

котором должна быть произведена судебная экспертиза; 3) вопросы, 

поставленные перед экспертом; 4) материалы, предоставляемые в 

распоряжение эксперта. 

  судебная экспертиза производится с их согласия или согласия их 

законных представителей, которые даются указанными лицами в 

письменном виде. 

следователь знакомит подозреваемого, обвиняемого, его защитника 

и разъясняет им права, предусмотренные ст. 198 УПК РФ (об этом 

составляется протокол, подписываемый следователем и лицами, 

которые ознакомлены с постановлением). 

Судебная экспертиза производится государственными судебными 

экспертами и иными экспертами из числа лиц, обладающих 

специальными знаниями. 

С постановлением о назначении судебной экспертизы: 

В постановлении (ходатайстве) следователя указываются: 

В отношении потерпевшего и свидетеля 
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ СУДЕБНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ  

(СТ.196 УПК РФ) 

Назначение и производство судебной экспертизы обязательно, 

если необходимо установить: 

1. Причины смерти.  

2. Характер и степень вреда, причиненного здоровью.  

3. Психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, 

когда возникает сомнение в его вменяемости или способности 

самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном 

судопроизводстве.  

4. Психическое или физическое состояние потерпевшего, когда возникает 

сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, 

имеющие значение для уголовного дела, и давать показания.  

5. Возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет 

значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, 

отсутствуют или вызывают сомнение. 

В соответствии со ст. 203 УПК РФ, если при назначении или производстве 

судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы возникает 

необходимость в стационарном обследовании подозреваемого или 

обвиняемого, то он может быть помещен в медицинский или 

психиатрический стационар. Подозреваемый или обвиняемый, не 

содержащийся под стражей, помещается в медицинский или 

психиатрический стационар для производства судебномедицинской или 

судебно-психиатрической экспертизы на основании судебного решения, 

принимаемого в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ. В случае 

помещения подозреваемого в психиатрический стационар для производства 

судебно-психиатрической экспертизы срок, в течение которого ему должно 

быть предъявлено обвинение прерывается до получения заключения 

экспертов. 
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ПРАВА УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

ПРИ НАЗНАЧЕНИИ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

(СТ.198 УПК РФ) 

При назначении и производстве судебной экспертизы 

подозреваемый, обвиняемый, его защитник вправе: 

1. Знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы.  

2. Заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о производстве судебной 

экспертизы в другом экспертном учреждении.  

3. Ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими 

лиц либо о производстве судебной экспертизы в конкретном экспертном 

учреждении.  

4. Ходатайствовать о внесении в постановление о назначении судебной 

экспертизы дополнительных вопросов эксперту.  

5. Присутствовать с разрешения следователя при производстве судебной 

экспертизы, давать объяснения эксперту.  

6. Знакомиться с заключением эксперта или сообщением о 

невозможности дать заключение, а также с протоколом допроса эксперта. 

Свидетель и потерпевший, в отношении которых 

производилась судебная экспертиза, вправе 

знакомиться с заключением эксперта. 
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ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ УГОЛОВНОГО 

ДЕЛА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

(СТ.199 УПК РФ) 

При производстве судебной экспертизы в экспертном учреждении 

следователь направляет руководителю соответствующего экспертного 

учреждения постановление о назначении судебной экспертизы и 

материалы, необходимые для ее производства. 

1. После получения постановления, поручить производство судебной 

экспертизы конкретному эксперту или нескольким экспертам из числа 

работников данного учреждения и уведомить об этом следователя.  

2. Разъяснить эксперту его права и ответственность, предусмотренные 

статьей 57 УПК РФ.  

3. Возвратить без исполнения постановление о назначении судебной 

экспертизы и материалы, представленные для ее производства, если в 

данном учреждении нет эксперта конкретной специальности либо 

специальных условий для проведения исследований, указав мотивы, по 

которым производится возврат. 

Эксперт вправе возвратить без исполнения постановление, если 

представленных материалов недостаточно для производства судебной 

экспертизы или он считает, что не обладает достаточными знаниями для ее 

производства. 

РУКОВОДИТЕЛЬ ЭКСПЕРТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕН: 
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КОМИССИОННАЯ И КОМПЛЕКСНАЯ, 

СУДЕБНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ  

(СТ.200, 201 УПК РФ) 

По особенностям организации проведения исследования, принято 

различать комиссионную и комплексную судебные экспертизы. 

Комиссионный характер экспертизы определяется следователем либо 

руководителем экспертного учреждения, которому поручено 

производство судебной экспертизы. Если по результатам проведенных 

исследований мнения экспертов по поставленным вопросам совпадают, 

то ими составляется единое заключение. В случае возникновения 

разногласий каждый из экспертов, участвовавших в производстве 

судебной экспертизы, дает отдельное заключение по вопросам, 

вызвавшим разногласие. 

В заключении экспертов, участвующих в производстве комплексной 

судебной экспертизы, указывается, какие исследования и в каком объеме 

провел каждый эксперт, какие факты он установил и к каким выводам 

пришел. Каждый эксперт, участвовавший в производстве комплексной 

судебной экспертизы, подписывает ту часть заключения, которая 

содержит описание проведенных им исследований, и несет за нее 

ответственность. 

Комиссионная судебная экспертиза производится не менее 

чем двумя экспертами одной специальности. 

Судебная экспертиза, в производстве которой участвуют 

эксперты разных специальностей, является комплексной 
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ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ  

(СТ.202 УПК РФ) 

Следователь вправе получить образцы почерка или иные 

образцы для сравнительного исследования. 

Образцы могут быть 

получены: 

1) у подозреваемого;  

2) у обвиняемого;  

3) у свидетеля;  

4) у потерпевшего 

В случаях когда: 

возникла необходимость 

проверить, оставлены ли ими 

следы в определенном месте или 

на вещественных 

доказательствах 

О получении образцов для сравнительного исследования следователь 

выносит постановление и составляет протокол в соответствии со 

статьями 166 и 167 УПК РФ. 

1. В необходимых случаях получение образцов                        

производится с участием специалистов.  

2. Если получение образцов для сравнительного исследования 

является частью судебной экспертизы, то оно производится 

экспертом. 

ОСОБЕННОСТИ: 

При получении образцов для сравнительного исследования не 

должны применяться методы, опасные для жизни и здоровья человека 

или унижающие его честь и достоинство. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА  

(СТ.204 УПК РФ) 

Заключение эксперта – представленные в письменном виде 

содержание исследования и выводы по вопросам, поставленным 

перед экспертом лицом, ведущим производство по уголовному 

делу, или сторонами (ч.1 ст.80 УПК РФ). 

1) дата, время и место производства судебной экспертизы; 2) 

основания производства судебной экспертизы; 3) должностное лицо, 

назначившее судебную экспертизу; 4) сведения об экспертном 

учреждении, а также фамилия, имя и отчество эксперта, его 

образование, специальность, стаж работы, ученая степень и (или) 

ученое звание, занимаемая должность; 5) сведения о предупреждении 

эксперта об ответственности за дачу заведомо ложного заключения; 6) 

вопросы, поставленные перед экспертом; 7) объекты исследований и 

материал, представленные для производства судебной экспертизы; 8) 

данные о лицах, присутствовавших при производстве судебной 

экспертизы; 9) содержание и результаты исследований с указанием 

примененных методик; 10) выводы по поставленным вопросам и их 

обоснование. 

Материалы, иллюстрирующие заключение эксперта (фотографии, 

схемы, графики и т. п.), прилагаются к заключению эксперта и 

являются его составной частью. 

 

Если при производстве судебной экспертизы эксперт установит 

обстоятельства, которые имеют значение для уголовного дела, но по 

поводу которых ему не были поставлены вопросы, то он вправе 

указать на них в своем заключении. 

В ЗАКЛЮЧЕНИИ ЭКСПЕРТА УКАЗЫВАЮТСЯ: 
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ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ДОПРОС 

ЭКСПЕРТА  

(СТ.205, 206 УПК РФ) 

Следователь вправе по собственной инициативе либо по ходатайству 

подозреваемого, обвиняемого, его защитника, допросить эксперта для 

разъяснения данного им заключения 

1) допрос эксперта до представления им заключения не допускается;  

2) эксперт не может быть допрошен по поводу сведений, ставших ему 

известными в связи с производством судебной экспертизы, если они 

не относятся к предмету данной судебной экспертизы. 

Заключение эксперта или его сообщение о невозможности дать 

заключение, а также протокол допроса эксперта предъявляются 

следователем подозреваемому, обвиняемому, его защитнику, которым 

разъясняется при этом право ходатайствовать о назначении 

дополнительной либо повторной судебной экспертизы. 

Протокол допроса эксперта составляется в соответствии со статьями 

166 и 167 УПК РФ 

ОГРАНИЧЕНИЯ: 

ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТА 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ И ПОВТОРНАЯ СУДЕБНЫЕ 

ЭКСПЕРТИЗЫ  

(СТ.207 УПК РФ) 

По характеру возобновления исследования, принято различать 

дополнительную и повторную судебные экспертизы. 

При недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, а также 

при возникновении новых вопросов в отношении ранее исследованных 

обстоятельств уголовного дела может быть назначена дополнительная 

судебная экспертиза, производство которой поручается тому же или 

другому эксперту. 

В случаях возникновения сомнений в обоснованности заключения 

эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или экспертов по 

тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, 

производство которой поручается другому эксперту. 

Дополнительная и повторная судебные экспертизы назначаются и 

производятся в соответствии со статьями 195 –205 УПК РФ. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

ПОВТОРНАЯ СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
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ОСНОВАНИЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ  

(СТ.208 УПК РФ) 

Предварительное следствие приостанавливается при наличии одного 

из следующих четырех оснований. 

1. Лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не 

установлено.  

2. Подозреваемый, обвиняемый скрылся от следствия либо место его 

нахождения не установлено по иным причинам.  

3. Место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако 

реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует.  

4. Временное тяжелое заболевание подозреваемого или обвиняемого, 

удостоверенное медицинским заключением, препятствует его участию в 

следственных и иных процессуальных действиях. 

О приостановлении предварительного следствия следователь выносит 

постановление, копию которого направляет прокурору. 
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ДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПОСЛЕ 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

СЛЕДСТВИЯ  

(СТ.209, 210 УПК РФ) 

После приостановления предварительного следствия производство 

следственных действий не допускается. 

ПРИОСТАНОВИВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ, 

СЛЕДОВАТЕЛЬ: 

1) уведомляет об этом потерпевшего, его представителя, 

гражданского истца, гражданского ответчика или их 

представителей и одновременно разъясняет им порядок 

обжалования данного решения;  

2) принимает меры по установлению лица, подлежащего 

привлечению в качестве подозреваемого, обвиняемого;  

3) устанавливает место нахождения подозреваемого, 

обвиняемого, а если он скрылся, принимает меры по его 

розыску. 

Розыск подозреваемого, обвиняемого может быть объявлен как 

во время производства предварительного следствия, так и 

одновременно с его приостановлением. 

Розыскные меры – меры, принимаемые дознавателем, 

следователем, также органом дознания по поручению дознавателя 

или следователя для установления лица, подозреваемого в 

совершении преступления (п.38 ст.5 УПК РФ). 
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ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПРИОСТАНОВЛЕННОГО 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ  

(СТ.211 УПК РФ) 

Приостановленное предварительное следствие может быть 

возобновлено на основании постановления следователя, прокурора, 

либо начальника следственного отдела в связи с отменой 

постановления следователя,  после того, как: 

1. Отпали основания его приостановления.  

2. Возникла необходимость производства следственных действий, 

которые могут быть осуществлены без участия подозреваемого, 

обвиняемого. 

О возобновлении предварительного следствия сообщается 

подозреваемому, обвиняемому, его защитнику, потерпевшему, его 

представителю, гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их 

представителям, а также прокурору. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

И УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ  

(СТ.213 УПК РФ) 

Уголовное дело и уголовное преследование прекращаются при наличии 

оснований, предусмотренных статьями 24 – 28 УПК РФ по 

постановлению следователя, копия которого направляется прокурору. 

Следователь вручает либо направляет копию постановления о 

прекращении уголовного дела лицу, в отношении которого прекращено 

уголовное преследование, потерпевшему, гражданскому истцу и 

гражданскому ответчику. 

Если основания прекращения уголовного преследования относятся не ко 

всем подозреваемым или обвиняемым по делу, то следователь выносит 

постановление в отношении конкретного лица.  

При этом производство по уголовному делу продолжается. 

 

В ПОСТАНОВЛЕНИИ УКАЗЫВАЮТСЯ:  

1) дата и место его вынесения; 2) должность, фамилия, инициалы лица, 

его вынесшего; 3) обстоятельства, послужившие поводом и основанием 

для возбуждения уголовного дела; 4) пункт, часть, статья, УК РФ, 

предусматривающие преступление, по признакам которого было 

возбуждено уголовное дело; 5) результаты предварительного следствия 

с указанием данных о лицах, в отношении которых осуществлялось 

уголовное преследование; 6) применявшиеся меры пресечения; 7) пункт, 

часть, статья, УПК РФ, на основании которых прекращаются уголовное 

дело и (или) уголовное преследование; 8) решение об отмене меры 

пресечения, а также наложения ареста на имущество, корреспонденцию, 

временного отстранения от должности, контроля и записи переговоров; 

9) решение о вещественных доказательствах; 10) порядок обжалования 

постановления. 
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признав постановление следователя о прекращении уголовного дела или 

уголовного преследования незаконным или необоснованным, отменяет его 

и возобновляет производство по делу. 

ОТМЕНА ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРЕКРАЩЕНИИ 

УГОЛОВНОГО ДЕЛА ИЛИ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ  

(СТ.214 УПК РФ) 

Отмена постановления о прекращении уголовного дела или уголовного 

преследования может быть произведена в следующем порядке: 

 

если признает постановление следователя о прекращении уголовного дела 

или уголовного преследования незаконным или необоснованным, выносит 

в порядке установленном статьей 125 УПК РФ соответствующее решение 

и направляет его прокурору для исполнения. 

возобновление производства возможно в соответствии со статьями 413 и 

414 УПК РФ, но лишь в том случае, если не истекли сроки давности 

привлечения лица к уголовной ответственности. 

Решение о возобновлении производства по уголовному делу доводится до 

сведения обвиняемого, его защитника, потерпевшего, его представителя, 

гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей, а 

также прокурора. 

 

1. ПРОКУРОР: 

3. ПО РАНЕЕ ПРЕКРАЩЕННОМУ УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ:  

2. СУД: 
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ОКОНЧАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ С 

ОБВИНИТЕЛЬНЫМ ЗАКЛЮЧЕНИЕМ  

(СТ.215 УПК РФ) 

Признав, что все следственные действия по уголовному делу 

произведены, а собранные доказательства достаточны для 

составления обвинительного заключения, следователь 

производит следующие действия: 

защитника, законного представителя обвиняемого, если они 

участвуют в уголовном деле, а также потерпевшего, 

гражданского истца, гражданского ответчика и их 

представителей. 

и разъясняет право на ознакомление со всеми материалами 

уголовного дела как лично, так и с помощью защитника, 

законного представителя, о чем составляется протокол. 

Если защитник, законный представитель обвиняемого или 

представитель потерпевшего, гражданского истца, гражданского 

ответчика по уважительным причинам не могут явиться для 

ознакомления с материалами уголовного дела в назначенное 

время, то следователь откладывает ознакомление на срок не 

более пяти суток 

1. Уведомляет об этом обвиняемого 

2. Уведомляет об окончании следственных действий 
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Обвиняемый и его защитник не могут ограничиваться 

во времени необходимом им для ознакомления с 

материалами уголовного дела. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МАТЕРИАЛАМИ УГОЛОВНОГО 

ДЕЛА  

(СТ.216 - 217 УПК РФ) 

Гражданский истец, гражданский ответчик или их представители 

знакомятся с материалами уголовного дела в той части, которая 

относится к гражданскому иску. По ходатайству потерпевшего 

гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей 

следователь знакомит этих лиц с материалами уголовного дела 

полностью или частично в порядке установленном статьями 217 и 218 

УПК РФ. 

После ознакомления потерпевшего, гражданского истца, 

гражданского ответчика или их представителей с материалами 

уголовного дела, следователь предъявляет обвиняемому и его 

защитнику подшитые и пронумерованные материалы уголовного дела. 

Для ознакомления предъявляются также вещественные доказательства 

и по просьбе обвиняемого или его защитника фотографии, материалы 

аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки и иные приложения к 

протоколам следственных действий. 
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ПРАВА ОБВИНЯЕМОГО В ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С 

МАТЕРИАЛАМИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА  

(Ч.2,4,5 СТ.217 УПК РФ) 

В процессе ознакомления с материалами уголовного дела, 

состоящего из нескольких томов, обвиняемый и его защитник 

вправе: 

1. Повторно обращаться к любому из томов уголовного дела.  

2. Выписывать любые сведения и в любом объеме.  

3. Снимать копии с документов, в том числе с помощью технических 

средств. 

По окончании ознакомления обвиняемого и его защитника с 

материалами уголовного дела следователь выясняет, какие у них 

имеются ходатайства или иные заявления. При этом у обвиняемого и 

его защитника выясняется, какие свидетели, эксперты, специалисты 

подлежат вызову в судебное заседание для допроса и подтверждения 

позиции стороны защиты. 

Следователь разъясняет обвиняемому его право ходатайствовать: 

1) о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных 

заседателей;  

2)о применении особого порядка судебного разбирательства;  

3) о проведении предварительных слушаний. 
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ПРОТОКОЛ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С МАТЕРИАЛАМИ 

УГОЛОВНОГО ДЕЛА. РАЗРЕШЕНИЕ ХОДАТАЙСТВА  

(СТ.218 – 219 УПК РФ) 

По окончании ознакомления обвиняемого и его защитника с 

материалами уголовного дела следователь составляет протокол в 

соответствии со статьями 166 и 167 УПК РФ. 

1) даты начала и окончания ознакомления с материалами уголовного 

дела; 2) заявленные ходатайства; 3) иные заявления. 

В ПРОТОКОЛЕ УКАЗЫВАЮТСЯ: 

В случае удовлетворения 

ходатайства, заявленного 

одним из участников 

производства по уголовному 

делу, следователь дополняет 

материалы уголовного дела, 

что не препятствует 

продолжению ознакомления 

с материалами уголовного 

дела другими участниками. 

В случае полного или 

частичного отказа в 

удовлетворении заявленного 

ходатайства следователь 

выносит об этом постановление, 

которое доводится до сведения 

заявителя. При этом ему 

разъясняется порядок 

обжалования данного 

постановления. 

По окончании производства дополнительных следственных 

действий: 

следователь уведомляет об этом потерпевшего, гражданского истца, 

гражданского ответчика, их представителей, обвиняемого, его 

защитника и предоставляет им возможность ознакомления с 

дополнительными материалами уголовного дела. 
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ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 (СТ.220 УПК РФ) 

В обвинительном заключении следователь указывает 

следующие сведения: 

1. Фамилии, имена и отчества обвиняемого или обвиняемых.  

2. Данные о личности каждого из них.  

3. Существо обвинения, место и время совершения преступления, 

его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, 

имеющие значение для уголовного дела.  

4. Формулировку предъявленного обвинения с указанием пункта, 

части, статьи УК РФ, предусматривающих ответственность за 

преступление.  

5. Перечень доказательств, подтверждающих обвинение.  

6. Перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты.  

7. Обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание.  

8. Данные о потерпевшем, характере и размере вреда, причиненного 

преступлением.  

9. Данные о гражданском истце и гражданском ответчике. 

Обвинительное заключение должно содержать ссылки на тома и 

листы уголовного дела, а также приложения, в т. ч. список 

подлежащих вызову в судебное заседание лиц, со стороны 

обвинения и защиты с указанием их места жительства (или 

нахождения) и справку по уголовному делу. 

Обвинительное заключение подписывается следователем с 

указанием места и даты его составления и после этого немедленно 

направляется прокурору. 
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РЕШЕНИЕ ПРОКУРОРА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ  

(СТ.221 УПК РФ) 

Прокурор рассматривает поступившее от следователя 

уголовное дело с обвинительным заключением и в течение 5 

суток принимает по нему одно из следующих четырех решений: 

1. Об утверждении обвинительного заключения и о направлении 

уголовного дела в суд.  

2. О прекращении уголовного дела либо уголовного преследования 

в отношении отдельных обвиняемых полностью или частично.  

3. О возвращении дела следователю для производства 

дополнительного следствия или пересоставления обвинительного 

заключения и устранения выявленных недостатков со своими 

письменными указаниями.  

4. О направлении уголовного дела вышестоящему прокурору для 

утверждения обвинительного заключения, если оно подсудно 

вышестоящему суду. 

1) при утверждении обвинительного заключения изменить объем 

обвинения либо квалификацию действий обвиняемого по 

уголовному закону о менее тяжком преступлении; 2) отменить или 

изменить ранее избранную обвиняемому меру пресечения, за 

исключением случая, когда эта мера была избрана судом; 3) 

дополнить или сократить список лиц, подлежащих вызову в суд, за 

исключением списка свидетелей со стороны защиты. 

ПРОКУРОР ВПРАВЕ: 

Решение прокурора оформляется постановлением. 
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НАПРАВЛЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В СУД  

(СТ.222 УПК РФ) 

После утверждения обвинительного заключения прокурор 

направляет уголовное дело в суд. 

Копия обвинительного заключения с приложениями 

вручается обвиняемому, а также защитнику и потерпевшему, 

если они об этом ходатайствуют. 

В случае если обвиняемый содержится под стражей, копия 

обвинительного заключения с приложениями вручается ему 

по поручению прокурора администрацией места содержания 

под стражей под расписку, которая представляется в суд с 

указанием даты и времени вручения. 

Если обвиняемый отказался от получения копии 

обвинительного заключения либо не явился по вызову либо 

иным образом уклонился от получения копии 

обвинительного заключения, то прокурор направляет 

уголовное дело в суд с указанием причин, по которым копия 

обвинительного заключения не была вручена обвиняемому. 
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ПОРЯДОК И СРОКИ ДОЗНАНИЯ  

(СТ.223 УПК РФ) 

Предварительное расследование в форме дознания 

производится в порядке, установленном главами 21, 22 и 24 – 

29 УПК РФ с изъятиями, предусмотренными главой 32 УПК 

РФ. 

дознание производится по уголовным делам, указанным в ч. 

3 ст. 150 УПК РФ, возбуждаемым в отношении конкретных 

лиц. 

дознание производится в течение 20 суток со дня 

возбуждения уголовного дела и до дня принятия решения о 

направлении уголовного дела прокурору (этот срок может 

быть продлен прокурором, но не более чем на 10 суток). 

ПОРЯДОК ДОЗНАНИЯ: 

СРОКИ ДОЗНАНИЯ: 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗБРАНИЯ В КАЧЕСТВЕ МЕРЫ 

ПРЕСЕЧЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ  

(СТ.224 УПК РФ) 

 

В отношении лица, подозреваемого в совершении преступления, 

дознаватель вправе возбудить перед судом с согласия прокурора 

ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под 

стражу в порядке, установленном статьей 108 УПК РФ. 

Если в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в 

виде заключения под стражу, то обвинительный акт составляется не 

позднее 10 суток со дня заключения подозреваемого под стражу. 

При невозможности составить обвинительный акт в десятидневный 

срок, подозреваемому предъявляется обвинение в порядке, 

установленном главой 23 УПК РФ, либо данная мера пресечения 

отменяется. 
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ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ АКТ  

(СТ.225 УПК РФ) 

По окончании дознания дознаватель составляет обвинительный акт. 

 

В обвинительном акте указывается: 

1. Дата и место его составления. 2. Должность, фамилия, инициалы лица, его 

составившего. 3. Данные о лице, привлекаемом к уголовной ответственности. 

4. Место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, 

последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного 

уголовного дела. 5. Формулировка обвинения с указанием пункта, части, 

статьи УК РФ. 6. Перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и 

перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты. 7. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 8. Данные о 

потерпевшем, характере и размере причиненного ему вреда. 9. Список лиц, 

подлежащих вызову в суд. 

Обвиняемый и его защитник должны быть ознакомлены с обвинительным 

актом, материалами уголовного дела, о чем делается отметка в протоколе 

ознакомления с материалами уголовного дела. 

Обвинительный акт составляется дознавателем, утверждается начальником 

органа дознания. Материалы уголовного дела вместе с обвинительным актом 

направляются прокурору. 

Ознакомление с материалами уголовного дела: 
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РЕШЕНИЕ ПРОКУРОРА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ, 

ПОСТУПИВШЕМУ С ОБВИНИТЕЛЬНЫМ АКТОМ  

(СТ.226 УПК РФ) 

Прокурор рассматривает уголовное дело, поступившее с 

обвинительным актом, и в течение двух суток принимает по нему одно 

из следующих четырех решений: 

1. Об утверждении обвинительного акта и о направлении уголовного 

дела в суд.  

2. О возвращении уголовного дела для производства дополнительного 

дознания либо пересоставления обвинительного акта в случае его 

несоответствия требованиям статьи 225 УПК РФ со своими 

письменными указаниями.  

3. О прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным 

статьями 24 – 28 УПК РФ.  

4. О направлении уголовного дела для производства предварительного 

следствия. 

При утверждении обвинительного акта прокурор вправе своим 

постановлением исключить из него отдельные пункты обвинения либо 

переквалифицировать обвинение на менее тяжкое. 

Копия обвинительного акта вручается обвиняемому, его защитнику 

и потерпевшему в порядке, предусмотренном статьей 222 УПК РФ. 
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Вопросы для устного и/или письменного опроса 

1. Соотношение следственных и процессуальных действий. 

Основания, порядок производства и оформления следственных 

действий; 

2. Соотношение понятий «привлечение лица в качестве 

обвиняемого» и «привлечение лица к уголовной ответственности»; 

3. Особенности привлечения в качестве обвиняемого Президента 

РФ, депутатов Федерального собрания РФ, судей. Случаи 

отсутствия акта привлечения лица в качестве обвиняемого по 

некоторой категории преступлений; 

4. Понятие и значение приостановления производства по делу и 

отличие от прекращения производства по делу; 

5. Условия законности и обоснованности приостановления 

расследования; 

6. Условия и порядок возобновления по прекращенному делу. 

Рефераты:  

1. Исчисление сроков давности привлечения к уголовной 

ответственности в случаях приостановления производства по 

уголовным делам. 

2. Особенности производства следственных действий. 

Задачи: 

1. В дежурную часть отделения полиции поступило сообщение 

о том, что за городом мотоциклист сбил подростка, скончавшегося 

в больнице, куда он был доставлен. На место происшествия 

выехала оперативная группа, возглавляемая дежурным 

следователем. С опергруппой находился и мотоциклист С., 

совершивший наезд. В поле, где произошел наезд, никаких 

видимых следов и предметов, относящихся к происшествию, 

обнаружить не удалось. Само место было указано С. По 

распоряжению следователя на этом месте была частично 

реконструирована обстановка происшествия: С. доставил туда 

мотоцикл; расположил его в определенном положении; указал 

направление движения и место, где находился потерпевший в 

момент наезда; объяснил другие обстоятельства. Точки, указанные 

С. на поле, были отмечены деревянными планками и 

сфотографированы, а все действия подробно описаны в протоколе 

осмотра. 
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Какое следственное действие было произведено в данном 

случае? Определите доказательственное значение его 

результатов. 

2. 15 сентября 2014 г. рабочий склада ООО «Радуга» Моисеев и 

шофер того же предприятия Полковин привлечены к уголовной 

ответственности. Они похитили со склада ООО «Радуга» три ящика 

детских игрушек на сумму 70 тыс. руб. На допросе Моисеев и 

Полковин показали, что похищенные игрушки они спрятали у 

своей знакомой Лолиной. Составив постановление о выемке 

указанных игрушек, следователь полиции Щербаков явился к 

Лолиной и потребовал их выдать. Однако Лолина заявила, что у нее 

никаких игрушек нет.  

Как должен поступить следователь? 

3. Жена обвиняемого, получив повестку о явке мужа к 

следователю в назначенный день, предоставила документ о том, что 

тот в настоящее время находится на санаторно-курортном лечении 

и будет отсутствовать еще 14 дней. Следователь, приобщив эту 

справку к делу, вынес постановление о приостановлении 

предварительного следствия на основании п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. 

Имелись ли основания для приостановления расследования в 

данном случае? Если да, то как в последствии возобновить его 

производство. 

4. 15 сентября 2014 г. гражданину Голикову было предъявлено 

обвинение по ч. 1 ст. 160 УК РФ, и в тот же день он был заключен 

под стражу в связи с избранной в отношении него мерой 

пресечения. Впоследствии было доказано его алиби, и дело в 

отношении него постановлением следователя полиции Ситникова 

от 20 сентября 2014 г. прекращено за отсутствием состава 

преступления. 21 сентября 2014 г. Голиков из-под стражи 

освобожден. 

Какие обязанности лежат на следователе Ситникове в связи с 

прекращением им уголовного дела в отношении гражданина 

Голикова? 

5. 21 сентября 2014 г. по делу о разбое с целью завладения 

имуществом ООО — предприятия «Магазин № 4» привлечены в 

качестве обвиняемых Фолков и несовершеннолетний Петров. 

Директором ООО — «Магазин № 4» Прохоровым был предъявлен 
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гражданский иск к Фолкову и отчиму Петрова гражданину 

Петрову. Сторож предприятия «Магазин № 4» Иванов признан 

потерпевшим. Фолков находится под стражей. В деле участвует его 

адвокат Шахов. Расследовавший дело следователь полиции Пухов 

пришел к выводу, что предварительное следствие можно 

заканчивать, так как собранных доказательств достаточно для 

составления обвинительного заключения. 

Изложите порядок дальнейших действий следователя Пухова 

до составления обвинительного заключения. 

6. При ознакомлении с материалами дела, поступившего от 

следователя с обвинительным заключением, прокурор пришел к 

выводу, что действия обвиняемого следует квалифицировать не по 

ч. 1 ст. 105 УК РФ, а по ч. 1 ст. 108 УК РФ, а также о том, что 

отпали основания для содержания обвиняемого под стражей. 

Какое решение может принять прокурор в данной ситуации? 

Как должно быть оформлено принятое решение? Вправе ли 

следователь не согласиться с принятым прокурором решением? 
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ДОСУДЕБНОМУ 

ПРОИЗВОДСТВУ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА РОССИИ 

 

1. Не могут быть применены к свидетелю следующие иные 

меры уголовного принуждения 

1)  временное отстранение от должности 

2)  привод 

3)  обязательство о явке 

4)  денежное взыскание 

 

2. Доказыванию по уголовному делу не подлежит: 

1) Событие преступления. 

2) Субъект, т.е. лицо, совершившее преступление. 

3) Отношение обвиняемого к следствию. 

4) Характер и размер причиненного ущерба. 

 

3. Процесс доказывания состоит из: 

1) поиска, обнаружения и фиксации доказательств; 

2)  получения и использования доказательств; 

3) выступлений сторон в судебных прениях; 

4) собирания, проверки и оценки доказательств. 

 

4. Каким из указанных ниже свойств не должны обладать 

доказательства?     

1) Достоверность. 

2) Относимость.    

3) Допустимость. 

4) Проверяемость. 

 

5. В число обстоятельств, подлежащих доказыванию, может 

входить: 

1)  способ совершения преступления; 

2)  косвенный умысел; 

3)  возраст обвиняемого; 

4)  возраст потерпевшего; 

5)  истечение сроков давности; 

6)  все указанные ответы правильные. 
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 6. Пределы доказывания представляют собой: 

1) совокупность доказательств, достаточных для установления 

предмета доказывания; 

2)  требование соблюдения закона при получении доказательств; 
3) совокупность связей доказательств с предметом доказывания; 
4) совокупность доказательств, собранных на предварительном следствии; 
5) достаточная совокупность доказательств, позволяющая 
следователю сформировать внутреннее убеждение о виновности того или 
иного лица. 
 

 7. Какие вещественные доказательства хранятся дольше всего? 
1) документы, являющиеся вещественными доказательствами; 
2) орудия преступления; 
3) вещи, запрещенные к обращению; 
4) деньги и ценности, нажитые преступным путем; холодное и 
огнестрельное оружие. 
 

8. Потерпевший может быть допрошен: 
1)  об обстоятельствах преступления, жертвой которого он являлся; 
2)  о своих взаимоотношениях с обвиняемым; 
3)  об обстоятельствах своей личной жизни, если установление их 
существенно для установления фактов, входящих в предмет 
доказывания; 
4)   все указанные ответы правильные. 
 

 9. Свидетель может быть допрошен: 
1)   об обстоятельствах преступления, свидетелем которого он стал; 
2)   о своих взаимоотношениях с обвиняемым; 
3)   о своих взаимоотношениях с потерпевшим; 
4)   о своих взаимоотношениях с другими свидетелями; 
5)   об обстоятельствах своей личной жизни, если установление их 
существенно для установления фактов, входящих в предмет 
доказывания; 
6)   все указанные ответы правильные. 
 

10. На какой стадии лицо привлекается в качестве 

обвиняемого? 
1) на стадии возбуждения уголовного дела; 
2) во время предварительного расследования; 
3) при проведении судебного разбирательства; 

4) на любой из перечисленных стадий. 
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11. Не является стадией уголовного процесса: 

1) вынесение приговора; 

2) возобновление дел ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств; 

3) назначение судебного заседания 

4) производство в надзорной инстанции. 

 

12. Категория «уголовный процесс» включает в себя понятие: 

1)  уголовное судопроизводство; 

2)  деятельность полиции; 

3)  деятельность органов внутренних дел; 

4)  правосудие. 

 

13. К исключительным стадиям уголовного процесса 

относится: 

1) кассационное производство; 

2) возобновление приостановленного уголовного дела; 

3) производство в надзорной инстанции; 

4) производство в суде присяжных. 

 

14. Чем обусловлено отличие уголовного процесса от процесса 

гражданского? 

1) общественной опасностью деяния; 

2) руководящим положением суда; 

3) исковым порядком производства; 

4) участием прокурора. 

 

15. Не является стадией уголовного процесса: 

1) предварительное следствие 

2) возобновление дел ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств; 

3) производство в надзорной инстанции; 

4) все являются стадиями. 

 

16. Специфическим признаком стадии уголовного процесса 

является: 

1) итоговое процессуальное решение; 

2) принципы построения; 

3) правовая основа; 

4) все указанные ответы правильные. 
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17. Уголовное судопроизводство не имеет своим назначением 
1) защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, 
ограничения ее прав и свобод 
2) защиту прав и законных интересов лиц и организации, 
потерпевших от преступлений 
3) уголовное преследование и назначение виновным справедливого 
наказания 
4) обеспечение возможности реализации прав всех участников 
уголовного процесса 
 

18. Уголовное преследование – это 
1) вынесение постановления о возбуждении уголовного дела по 
факту совершенного преступления 
2) розыскные меры, принимаемые органом дознания, для 
установления лица, совершившего преступление и скрывшегося от 
следствия и суда 
3) процессуальная деятельность, осуществляемая стороной 
обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в 
совершении преступления 
4)  составление обвинительного акта 
 

19. Не являются основаниями приостановления 

предварительного следствия: 
1) лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не 
установлено; 
2) подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо 
место его нахождения не установлено по иным причинам; 
3) место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, 
однако реальная возможность его участия в уголовном деле 
отсутствует; 
4) временное заболевание подозреваемого или обвиняемого, не 
препятствующее участию в следственных или иных 
процессуальных действиях. 
 

20. По делу, предварительное следствие по которому 

приостановлено, следователь не вправе: 
1) производить следственные действия; 
2) истребовать объяснения от граждан; 
3) принять представленные должностными лицами предметы и 
документы; 
4) назначить специалисту проведение исследования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В завершение следует отметить, что одна из целей 

современной российской уголовно-процессуальной политики – 

обеспечение безопасности личности, ее прав и свобод, а также 

общества и государства. 

В рамках правового противодействия преступным 

посягательствам наиболее строгой частью государственных мер, 

реализующих задачи по охране значимых общественных 

отношений, является создание, применение и совершенствование 

уголовно-процессуальных норм. 

Посредством освоения дисциплины «Уголовный процесс» 

студент должен быть подготовлен к решению следующих 

профессиональных задач:  

- в области правоприменительной деятельности:  

обоснование и принятие в пределах должностных 

обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с 

реализацией уголовно-процессуальных правовых норм;  

 составление юридических документов; 

- в области правоохранительной деятельности: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства;  

охрана общественного порядка и обеспечение общественной 

безопасности;  

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и 

расследование преступлений;  

защита частной, государственной, муниципальной и иных 

форм собственности. 
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