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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В современных условиях развития общественных отношений 

особую значимость приобретает решение вопроса подготовки буду-

щих специалистов, стремящихся к постоянному обогащению 

и совершенствованию полученных ими знаний, умений, навыков, к 

творческому подходу в решении актуальных проблем, имеющих ме-
сто в уголовных и уголовно-процессуальных правоотношениях, к са-
мообразованию и эффективности профессиональной деятельности. 

Важную роль в этом играет разработанное учебное наглядное посо-

бие, обеспечивающее прочное усвоение и закрепление знаний, полу-

ченных обучающимися на лекциях, семинарских и практических за-
нятиях, а также в процессе выполнения заданий самостоятельной ра-
боты. 

При создании учебного наглядного пособия авторы стремились 

к тому, чтобы, во-первых, раскрыть содержание основных положений 

уголовно-процессуального права, во-вторых обеспечить доступность 
и лаконичность изложения материала, универсальность и четкость 
формулировок, их соответствие общепринятой научной терминоло-

гии уголовного процесса. Также в ряде разделов представлена ин-

формация пояснительного характера. 
В помощь обучающимся в настоящем пособии содержатся кон-

трольные задания, тесты, оригинальный кроссворд, задачи, выполняя 
которые, обучающиеся смогут самостоятельно проверить степень 

усвоения изученного материала и уровень полученных умений и 

навыков. Библиографический список включает в себя нормативные 
правовые акты и специальную литературу по вопросам расследования 

уголовных дел, с которыми обучающиеся могут самостоятельно озна-
комиться при усвоении материала данного учебного наглядного по-

собия.  
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

 

Уголовный процесс – это деятельность государственных 

органов уголовного преследования и органов правосудия, связанная с 
применением уголовного закона к лицам, совершившим уголовно 

наказуемые деяния. 
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весь уголовный процесс России урегулирован уголовно-

процессуальным законом и Конституцией РФ 

весь уголовный процесс – это деятельность по движению уго-

ловного дела, которая начинается с возбуждения уголовного 

дела, предварительного расследования, затем рассмотрения де-
ла в суде и т.д. 

субъекты уголовного процесса – должностные лица, которые 
вправе участвовать в производстве по уголовному делу строго 

определены законом 

Значение уголовного процесса заключается в его за-
конной деятельности, направленной на установление факта 
преступления, изобличения виновных лиц, без которой не 
мыслима реализация уголовного закона, содержащаяся в 

приговоре суда. 
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Стадии уголовного процесса – это взаимосвязанные, 
но относительно самостоятельные его части, отделенные друг от дру-

га итоговым процессуальным решением, характеризующиеся соб-

ственными задачами, участниками, внутренней структурой, характе-
ром процессуальной деятельности и формой процессуальных отно-

шений.  

 

 

Цель и задачи уголовного процесса 

Цель 

восстановление 
нарушенного права, 
баланса обществен-

ных правоотноше-
ний, регулируемых 

уголовным законом, 

т.е. справедливости  

Общие: 
1) защита прав и законных интересов 

лиц и организаций, потерпевших от 
преступлений; 

2) защита личности от незаконного и 

необоснованного обвинения, осужде-
ния, ограничения ее прав и свобод. 

Частные: 
1) быстрое и полное раскрытие пре-
ступления; 

2) изобличение виновных; 

3) правильное применение закона; 
4) предупреждение преступлений. 

Задачи 
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Уголовно-процессуальная форма – это порядок проведения 
отдельных процессуальных действий или принятия решений. 

Процессуальные гарантии – это содержащиеся в нормах уго-

ловно-процессуального законодательства правовые средства, обеспе-
чивающие всем участникам уголовно-процессуальной деятельности 

возможность выполнять свои обязанности и реализовывать предо-

ставленные им права.  
Уголовно-процессуальные функции – направления деятельно-

сти в уголовном судопроизводстве, среди которых можно выделить 
три: 1) уголовное преследование, осуществляемое стороной обвине-
ния; 2) защита от обвинения; 3) разрешение уголовного дела по суще-
ству судом. 

Стадии уголовного процесса  

возбуждение уголовного дела  

предварительное расследование 

назначение судебного заседания 

судебное разбирательство в суде первой инстанции 

производство в суде апелляционной инстанции 

исполнение приговора 

производства в суде кассационной или надзорной инстанции 

возобновление производства в виду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств 
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Источники уголовно-процессуального права – правовые акты 

нормативного характера, содержащие общие и общеобязательные 
правила в сфере уголовного судопроизводства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники уголовно-процессуального права 

общепризнанные международные правовые акты, рати-

фицированные Российской Федерацией 

Конституция Российской Федерации 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

федеральные законы Российской Федерации, регулиру-

ющие уголовно-процессуальные правоотношения 

подзаконные нормативные акты органов государствен-

ной власти Российской Федерации 
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Пределы действия уголовно-процессуального законодательства 

в пространстве 

во времени 

по кругу лиц 

 

независимо от места совершения пре-
ступления уголовное судопроизвод-

ство ведется в соответствии с УПК 

РФ, если международным договором 

РФ не установлено иное; нормы УПК 

РФ применяются также при произ-
водстве по уголовному делу о пре-
ступлении, совершенном на воздуш-

ном, морском или речном судне, 
находящемся за пределами террито-

рии РФ под флагом Российской Фе-
дерации, если указанное судно при-

писано к порту Российской Федера-
ции  

при производстве по уголовному делу 

применяется уголовно-процессуальный 

закон, действующий во время производ-

ства соответствующего процессуально-

го действия или принятия процессуаль-
ного решения 

в отношении всех тех, кто находится на 
территории РФ, в том числе граждан 

других государств и лиц без граждан-

ства 
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Принципы уголовного судопроизводства 

назначение уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ) 

разумный срок уголовного судопроизводства (ст. 6.1 УПК РФ) 

законность при производстве по уголовному делу (ст. 7 УПК РФ) 

осуществление правосудия только судом (ст. 8 УПК РФ) 

независимость судей (ст. 8.1 УПК РФ) 

уважение чести и достоинства личности (ст. 9 УПК РФ) 

неприкосновенность личности (ст. 10 УПК РФ) 

охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроиз-
водстве (ст. 11 УПК РФ) 

неприкосновенность жилища (ст. 12 УПК РФ) 

тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, теле-
графных и иных сообщений (ст. 13 УПК РФ) 

презумпция невиновности (ст. 14 УПК РФ) 

состязательность сторон (ст. 15 УПК РФ) 

обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту  

(ст. 16 УПК РФ) 

свобода оценки доказательств (ст. 17 УПК РФ) 

язык уголовного судопроизводства (ст. 18 УПК РФ) 

право на обжалование процессуальных действий и решений  

(ст. 19 УПК РФ) 
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Принципы уголовного судопроизводства – это закрепленные 
в Конституции РФ и в УПК РФ основополагающие правовые положе-
ния, определяющие порядок осуществления уголовно-

процессуальной деятельности, выражающие ее наиболее существен-

ные черты и свойства, гарантирующие права и законные интересы 

участников процесса и обеспечивающие достижение задач уголовно-

го судопроизводства. 
 

Уголовное преследование – это процессуальная деятельность, 
осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозрева-
емого, обвиняемого в совершении преступления.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды уголовного преследования 

частное обвинение 

частно-публичное обви-

нение 

публичное обвинение 

уголовные дела возбуждаются не иначе 
как по заявлению потерпевшего и пре-

кращаются в связи с примирением сторон 

(ч. 1 ст. 115, ст. 116.1, ст. 128.1 УПК РФ) 

уголовные дела возбуждаются не иначе 
как по заявлению потерпевшего или его 

законного представителя, но не пре-
кращаются в связи с примирением сто-

рон (ст. 116, ч. 1 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ч. 1 

ст. 137, ч. 1 ст. 138, ч. 1 ст. 139, ст. 
141.1, ст. 145, ч. 1 ст. 146, ч. 1 ст. 147, ч. 

5-7 ст. 159 УК РФ) 

уголовные дела о всех остальных пре-
ступлениях (ч. 5 ст. 20 УПК РФ) 
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2. УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

Участники уголовного судопроизводства – это особая группа 
субъектов уголовного процесса, которых объединяют: наличие в уго-

ловном процессе своего охраняемого законом интереса (интереса 
подзащитного, представляемого лица), наличие таких прав, которые 
позволяют им личными усилиями активно защищать этот интерес, 
влияя на ход и исход уголовного дела; отсутствие права принимать от 
своего имени решение по уголовному делу (за исключением суда); 
обязанность соблюдать порядок, установленный УПК РФ. 

Субъекты уголовного процесса – это государственные органы, 

должностные лица, физические и юридические лица, участвующие 
в уголовном процессе и наделенные определенными правами 

и обязанностями. 

 

 

 

 

 

Система субъектов и участников процесса состоит из трех 

групп, каждая из которых разбита на две подгруппы: 

1. Субъекты, ведущие производство по делу: 

Носители функции юстиции: суд, судья, председательствующий 

в судебном заседании, председатель суда, присяжный заседатель. 
Носители функции расследования: следователь, руководитель 

следственного органа, орган дознания, начальник органа (подразделе-
ния) дознания, дознаватель, прокурор. 

2. Субъекты, являющиеся сторонами: 

Носители функции обвинения: государственный обвинитель, 
потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, представите-
ли потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя. 

Носители функции защиты: подозреваемый, обвиняемый (под-

судимый, осужденный, оправданный), законный представитель несо-

вершеннолетнего обвиняемого, защитник, гражданский ответчик и 

его представитель. 

Понятие субъекта уголовного процесса понятие шире, чем понятие 
участника уголовного судопроизводства. Каждый участник процесса является 

его субъектом, но не каждый субъект процесса является его участником! 
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3. Иные участники уголовного процесса, выполняющие функ-

цию содействия уголовному судопроизводству: 

Участники уголовного процесса, чьи показания являются источ-

никами доказательств: свидетель, эксперт, специалист, подозревае-
мый, обвиняемый, потерпевший.  

Лица, оказывающие техническое содействие властным субъек-

там: переводчик, педагог, понятой, секретарь судебного заседания, 
залогодатель, поручитель и другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классификация участников уголовного процесса 

суд 

сторона обвине-
ния 

сторона защиты 

суд, судья, председательствующий в судеб-

ном заседании, председатель суда, присяж-

ный заседатель 

следователь, руководитель следственного 

органа, орган дознания, начальник органа 
(подразделения) дознания, дознаватель, 
прокурор, государственный обвинитель, 
потерпевший, частный обвинитель, граж-

данский истец, представители потерпевше-
го, гражданского истца и частного обвини-

теля 

подозреваемый, обвиняемый (подсудимый, 

осужденный, оправданный), законный 

представитель несовершеннолетнего обви-

няемого, защитник, гражданский ответчик 

и его представитель 

иные участники 
свидетель, эксперт, специалист, пере-

водчик, педагог, понятой, секретарь судеб-

ного заседания 
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Суд – орган государственной власти, осуществляющий правосу-

дие в форме рассмотрения и разрешения уголовных дел. 

Судья – должностное лицо, входящее в состав суда и осуществ-

ляющее правосудие по уголовным делам. 

Председательствующий в судебном заседании судья – это 

процессуальный руководитель рассмотрения дела в суде. 
Председатель суда – судья, возглавляющий соответствующий 

судебный орган. 

Присяжный заседатель – гражданин, который включен в спис-
ки присяжных заседателей и привлечен к участию в судебном рас-
смотрении уголовного дела. 

Следователь – должностное лицо, уполномоченное в пределах 

компетенции, предусмотренной УПК РФ, осуществлять предвари-

тельное следствие по уголовному делу. 

Руководитель следственного органа – должностное лицо, воз-
главляющее соответствующее следственное подразделение. 

Орган дознания – это учреждение либо должностное лицо, на 
которое законом возложена обязанность (предоставлено право) про-

изводить направленную на обеспечение расследования уголовно-

процессуальную и иную деятельность в связи с наличием у него ин-

формации о возможном совершении преступления либо поручения 

другого органа предварительного расследования. 

Начальник органа дознания – это должностное лицо, осу-

ществляющее общее руководство органом дознания, а также контроль 
за деятельностью дознавателей. 

Дознаватель – должностное лицо органа дознания, правомоч-

ное либо уполномоченное начальником органа дознания осуществ-

лять предварительное расследование в форме дознания, а также иные 
полномочия, предусмотренные УПК РФ. 

Прокурор – должностное лицо, уполномоченное в пределах 

компетенции, предусмотренной УПК РФ, осуществлять от имени гос-
ударства уголовное преследование в ходе уголовного судопроизвод-

ства, а также надзор за процессуальной деятельностью органов дозна-
ния и органов предварительного следствия. 

Государственный обвинитель – это должностное лицо органа 
прокуратуры, поддерживающее от имени государства в суде обвине-
ние по уголовному делу. 
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Потерпевший – физическое лицо, которому преступлением 

причинен физический, имущественный, моральный вред, а также 
юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его 

имуществу и деловой репутации. 

Частный обвинитель – лицо, подавшее заявление в суд по уго-

ловному делу частного обвинения в порядке, установленном УПК РФ, 

и поддерживающее обвинение в суде. 
Гражданский истец – физическое или юридическое лицо 

предъявившее требование о возмещении и компенсации имуществен-

ного и морального вреда, причиненного преступлением. 

Представителями потерпевшего, гражданского истца и 

частного обвинителя могут быть адвокаты, а представителями 

гражданского истца, являющегося юридическим лицом, также иные 
лица, правомочные представлять его интересы. В качестве представи-

теля потерпевшего или гражданского истца могут быть также допу-

щены один из близких родственников потерпевшего или гражданско-

го истца либо иное лицо, о допуске которого ходатайствует потер-

певший или гражданский истец. 

Подозреваемый – лицо: 1) либо в отношении которого возбуж-

дено уголовное дело по основаниям и в порядке, установленном гл. 20 

УПК РФ; 2) либо которое задержано в соответствии со ст. 91 и 92 

УПК РФ; 3) либо к которому применена мера пресечения до предъяв-

ления обвинения в соответствии со ст. 100 УПК РФ; 4) либо которое 
уведомлено о подозрении в совершении преступления в порядке, 
установленном ст. 223.1 УПК РФ. 

Обвиняемый – лицо, в отношении которого: 1) вынесено поста-
новление о привлечении его в качестве обвиняемого; 2) вынесен об-

винительный акт; 3) составлено обвинительное постановление. 
Законные представители подозреваемого, обвиняемого – ро-

дители, усыновители, опекуны или попечители несовершеннолетнего 

подозреваемого либо обвиняемого, представители учреждений или 

организаций, на попечении которых он находится, органы опеки и 

попечительства, допущенные к участию в уголовном деле на основа-
нии постановления прокурора, следователя, дознавателя. 

Гражданский ответчик – физическое или юридическое лицо, 

которое несет ответственность за вред, причиненный преступлением, 
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и привлечено в качестве гражданского ответчика постановлением до-

знавателя, следователя, прокурора, судьи или определением суда. 
Свидетель – лицо, которому могут быть известны какие-либо 

обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения 

уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний. 

Эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями и назна-
ченное в порядке, установленном настоящим Кодексом, для произ-
водства судебной экспертизы и дачи заключения. 

Специалист – лицо, обладающее специальными знаниями, при-

влекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке, уста-
новленном 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, входя-
щих в его профессиональную компетенцию. 

Переводчик – лицо, привлекаемое к участию в уголовном судо-

производстве в случаях, предусмотренных УПК РФ, свободно владе-
ющее языком, знание которого необходимо для перевода. 

Педагог – педагогический работник, выполняющий в образова-
тельной организации или организации, осуществляющей обучение, 
обязанности по обучению и воспитанию обучающихся. 

Понятой – не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, 

привлекаемое дознавателем, следователем для удостоверения факта 
производства следственного действия, а также содержания, хода и ре-
зультатов следственного действия. 

Секретарь судебного заседания – лицо, ведущее протокол су-

дебного заседания, проверяющее явку в суд лиц, которые должны 

участвовать в судебном заседании, по поручению председательству-

ющего осуществляющее другие действия, предусмотренные УПК РФ. 

Обстоятельства, исключающие участие в судопроизводстве. 

Одним из элементов системы правовых гарантий законности и прав 

личности в уголовном судопроизводстве является институт отвода. 
Данный институт в общем виде представляет собой систему процес-
суальных норм, определяющих основания и порядок отстранения тех 

или иных участников уголовного процесса от выполнения 
их процессуальных функций. Необходимость отстранения отдельных 

участников процесса может быть вызвана наличием определенных 
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обстоятельств, которые предусмотрены процессуальным законода-
тельством. 

Основной целью данного института является обеспечение объ-

ективности и беспристрастности в уголовном судопроизводстве, до-

стижение независимости суда, а также формирование законного со-

става суда, что является одним из важнейших условий вынесения 
правосудного приговора. 

Объективность – качество, заключающееся в требовании вос-
создать подлинную картину совершенного преступления, предопре-
деляющее такое отношение к расследованию и рассмотрению дела, 
которое позволяет выявить как уличающие, так и оправдывающие об-

виняемого обстоятельства, а также обстоятельства, смягчающие 
и отягчающие его ответственность. 

Объективность непосредственно связана с понятием беспри-

страстности, т.е. непредвзятости, незаинтересованности 

и справедливого отношения к каждому участнику уголовного судо-

производства, к каждому обстоятельству рассматриваемого дела. Бес-
пристрастность – это характеристика психологического отношения 
лица к тому или иному явлению, его субъективная способность объ-

ективно оценивать события и факты. 

Положения об объективности и беспристрастности по сути яв-

ляются требованиями осуществлять свои процессуальные функции 

без предвзятости, критически оценивать любые обстоятельства дела 
и доказательства, не придавая какому-либо факту особого значения 

без его тщательной проверки, непредвзято относиться к каждой из 
сторон, одинаково тщательно оценивать доводы обвинения и защиты, 

исходя из интереса установления истины. В соответствии с данными 

требованиями и выстроен перечень оснований отвода тех или иных 

участников процесса. 
Институт отвода – комплексный процессуально-правовой 

институт, содержащий нормы, определяющие основания и порядок 

устранения определенных названных в законе лиц от участия 
в судопроизводстве, обеспечивающий объективность 
и беспристрастность при рассмотрении дела, независимость суда 
и выполнение иных требований закона, а также гарантирующий со-

блюдение прав личности и законность при производстве по делу. 
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Обстоятельства, препятствующие участию 

в судопроизводстве отдельных лиц 

недопустимость выполнения одним лицом двух или более про-

цессуальных функций 

недопустимость предыдущего участия в производстве по тому же 
делу 

особые отношения с лицами, участвующими в деле 

отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело может 
быть возбуждено не иначе как по его заявлению 

иные обстоятельства этического или психологического характера 
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3. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ 

 

Доказательства – это любые сведения, на основе которых суд, 

прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном законом, 

устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих до-

казыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоя-
тельств, имеющих значение для уголовного дела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

относимость 

(свойство доказательств, 
заключающееся в их 

способности устанавли-

вать или опровергать 
имеющие для уголовно-

го дела значение факти-

ческие обстоятельства) 

достоверность 

(соответствие све-
дений, содержа-
щихся в источни-

ках, действительно-

сти) 

 

допустимость 

(свойство доказа-
тельств, заключаю-

щееся в способности 

информации быть 
использованной в 
этом качестве в уго-

ловном судопроиз-
водстве) 

Требования, предъявляемые к доказательствам 

достаточность 

(требование, предъявляемое к совокупности доказа-
тельств, которое предполагает, что доказательства, собран-

ные по уголовному делу, дают основания субъекту доказы-

вания считать доказанными обстоятельства, составляющие 
предмет доказывания) 

Не признаются доказательствами: анонимные сообщения; результаты 

применения работы служебно-розыскной собаки; оперативно-розыскные дан-

ные, не отвечающие требованиям уголовно-процессуального законодательства, 
и т.д. 
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Источники доказательств – это определенные носители дока-
зательственной информации, т.е. информации о фактах, подлежащих 

доказыванию в ходе производства по уголовному делу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды источников доказательств 

показания подозреваемого 

показания обвиняемого 

показания потерпевшего 

показания свидетеля 

заключение эксперта 

показания эксперта 

заключение специалиста 

показания специалиста 

вещественные доказательства 

протоколы следственных и судебных действий 

иные документы 



21 

Показания подозреваемого (обвиняемого) – сообщение лица, об-

ладающего процессуальным статусом подозреваемого (обвиняемого), 

сделанное в ходе допроса (очной ставки), зафиксированное в соответ-
ствии с положениями уголовно-процессуального закона, об обстоятель-
ствах, имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела, 
а также об иных обстоятельствах, о которых подозреваемый (обвиняе-
мый) посчитал нужным сообщить на допросе. 

Показания потерпевшего (свидетеля) – сообщение лиц, обла-
дающих процессуальным статусом потерпевшего (свидетеля), имеющих 

значение для правильного разрешения уголовного дела, сделанное в хо-

де допроса (очной ставки) соответствующих лиц с соблюдением всех 

процессуальных требований по его проведению и фиксации результатов, 
об обстоятельствах, имеющих значение для правильного разрешения де-
ла, и иных обстоятельствах, о которых потерпевший (свидетель) посчи-

тал нужным сообщить следователю. 

Показания специалиста – сведения, требующие специальных по-

знаний. Согласно ч. 4 ст. 80 УПК РФ специалист может давать показа-
ния в связи с необходимостью разъяснить обстоятельства, требующие 
специальных знаний (допрос консультационного характера), а также для 
разъяснения своего мнения, высказанного в результате привлечения его 

защитником (надо полагать, такое мнение излагается в виде заключения 
специалиста) или в результате участия в следственных и иных процессу-

альных действиях (мнение отражается в соответствующих протоколах). 

Показания эксперта – сведения, сообщенные им на допросе, 
проведенном после получения его заключения, в целях разъяснения 

или уточнения данного заключения в соответствии с требованиями  

ст. 205 и 282 УПК РФ.  

Заключение эксперта – представленные в письменном виде со-

держание исследования и выводы по вопросам, поставленным перед 

экспертом лицом, ведущим производство по уголовному делу, или сто-

ронами (ч. 1 ст. 80 УПК РФ). 

Заключение специалиста – представленное в письменном виде 
суждение по вопросам, поставленным перед специалистом сторонами. 

Заключение специалиста формируется лицом, обладающим специаль-
ными познаниями, по инициативе как должностного лица, осуществля-
ющего производство по делу, так и защитника.  
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Вещественные доказательства. Согласно ст. 81 УПК РФ 

к вещественным доказательствам относит предметы, которые: 1) слу-

жили орудиями преступления или сохранили на себе следы преступ-

ления;  
2) на которые были направлены преступные действия; 3) деньги, 

ценности и иное имущество, полученные в результате совершения 
преступления; 4) иные предметы и документы, которые могут служить 
средствами для обнаружения преступления и установления обстоя-
тельств уголовного дела. 

Протоколы следственных действий – это протоколы не всех 

следственных действий, а лишь тех, в ходе которых следователь или 

другие уполномоченные на то лица сами непосредственно восприни-

мали факты и обстоятельства, значимые для производства по уголов-
ному делу. 

Иные документы могут содержать сведения, зафиксирован-

ные как в письменном, так и в ином виде. К ним могут относиться 
материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носи-

тели информации, полученные, истребованные или представленные 
в порядке, установленном ст. 86 УПК РФ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классификация доказательств 

в зависимости от 
задействования 

сознания челове-
ка при формиро-

вании доказа-
тельства 

личные (все сведения, исходящие от людей) 

вещественные (различные материальные 
объекты) 
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в зависимости от 
отношения к иско-

мому факту дока-
зательства 

в зависимости от 
отношения источ-

ника доказатель-
ства к отражаемому 

им факту 

прямые (на основании которых можно 

непосредственно делать вывод о существо-

вании обстоятельств, подлежащих доказы-

ванию) 

первоначальные (сведения, полученные 
из источника, непосредственно воспри-

нявшего эти сведения) 

в зависимости от 
отношения дока-
зательства к об-

винению 

обвинительные (устанавливают обстоя-

тельства, свидетельствующие о соверше-
нии преступления определенным лицом 

или отягчающие вину этого лица) 

косвенные (свидетельствуют  
не об обстоятельствах, входящих в пред-

мет доказывания, а о побочных, промежу-

точных фактах, из которых делается вывод 

об искомых фактах) 

производные (сведения, почерпнутые из 
источника, воспроизводящего сведения, 

полученные из другого источника) 

оправдательные (устанавливают обстоя-

тельства, опровергающие совершение 
преступления определенным лицом или 

смягчающие вину этого лица) 
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Доказывание – это регулируемая уголовно-процессуальным за-
коном деятельность уполномоченных государственных органов 

и должностных лиц по собиранию, проверке и оценке доказательств с 
целью установления обстоятельств, образующих предмет доказыва-
ния по уголовному делу. 

Цель доказывания – установление объективной истины по уго-

ловному делу. 

Истина – это свойство наших знаний об объективной действи-

тельности, определяющее их соответствие реально в прошлом имев-

шим место событиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы процесса доказывания 

собирание доказательств 

(деятельность, заключающаяся в обнаружении источни-

ков информации, получении из них сведений об обстоя-

тельствах, подлежащих доказыванию, и в процессуаль-
ном закреплении добытых сведений) 

оценка доказательств 

(относительно каждого доказательства в отдельности на 
предмет его относимости, допустимости, достоверности 

и всей их совокупности – на предмет достаточности для 

разрешения уголовного дела) 

проверка доказательств 

(сопоставление проверяемого доказательства с другими 

доказательствами, имеющимися в уголовном деле, а так-

же установление их источников, получение иных доказа-
тельств, подтверждающих или опровергающих проверя-

емое доказательство) 
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Основным способом собирания доказательств является проведе-
ние следственных действий. В соответствии со ст. 86 УПК РФ дознава-
тель, следователь, прокурор и суд собирают доказательства путем про-

изводства предусмотренных УПК РФ следственных, судебных и иных 

процессуальных действий. Собирание доказательств – это деятельность, 
заключающаяся в обнаружении источников информации, получении из 
них сведений об обстоятельствах, подлежащих доказыванию, и в про-

цессуальном закреплении добытых сведений. Собирание доказательств 
осуществляется в ходе уголовного судопроизводства; 

Проверка доказательств может осуществляться различными спо-

собами: 1) анализ полученных сведений; 2) сопоставление полученного 

доказательства с уже имеющимися доказательствами; 3) поиск новых 

доказательств, подтверждающих или опровергающих проверяемое дока-
зательство. 

При проверке доказательств необходимо учитывать особенности 

источника информации, условия обнаружения и формирования каждого 

доказательства, обстановку, в которой они были обнаружены, и другие 
обстоятельства, влияющие на достоверность доказательств. 

Оценка доказательств – логический мыслительный процесс, со-

стоящий в определении относимости, допустимости, достоверности, 

а также достаточности всех собранных доказательств разрешения уго-

ловного дела (ч.1 ст. 88 УПК РФ).  

Внутреннее убеждение как результат оценки доказательств озна-
чает уверенность должностных лиц, осуществляющих уголовное судо-

производство, в правильности выводов, к которым они пришли в ходе 
доказывания. Обязанность доказывания (собирания, проверки и оценки 

доказательств) лежит на дознавателе, следователе и суде.  
 

Предмет доказывания – это совокупность обстоятельств, 

предусмотренных в ст. 73 УПК РФ, подлежащих обязательному уста-
новлению по каждому уголовному делу, независимо от его специфи-

ки, и имеющих правовое значение для решения дела по существу. 
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Пределы доказывания – это оценочная категория, которая 
определяется по каждому конкретному уголовному делу в зависимо-
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событие преступления (время, место, способ и другие об-

стоятельства совершения преступления) 

виновность лица в совершении преступления, форма его 

вины и мотивы 

характер и размер вреда, причиненного преступлением 

обстоятельства, исключающие преступность и наказуе-
мость деяния 

обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание 

обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого 

обстоятельства, которые могут повлечь за собой осво-

бождение от уголовной ответственности и наказания 

обстоятельства, способствовавшие совершению преступ-

ления 

обстоятельства, подтверждающие, что имущество, 

подлежащее конфискации в соответствии со статьей  

104.1 УК РФ, получено в результате совершения пре-
ступления или является доходами от этого имущества 
либо использовалось или предназначалось для исполь-
зования в качестве орудия преступления либо для фи-

нансирования терроризма, организованной группы, не-
законного вооруженного формирования, преступного 

сообщества (преступной организации) 



27 

сти от имеющихся доказательств по внутреннему убеждению следо-

вателя (дознавателя), прокурора и суда.  
Правильнее всего под пределами доказывания понимать такие 

границы доказательственной деятельности, которые выражают пол-

ноту проверяемых версий, глубину исследования подлежащих дока-
зыванию обстоятельств, объем доказательств и их источников, обяза-
тельных для установления этих обстоятельств, и достаточность обос-
нования выводов по делу (так называемый многоаспектный подход). 

Такое определение данного понятия является наиболее полным и 

точным, так как включает в себя практически все вышеуказанные по-

зиции. Оно согласуется с требованиями всестороннего, полного и 

объективного исследования обстоятельств дела, изобличения винов-

ных в совершении преступления лиц и привлечения их к уголовной 

ответственности, вынесения законного, обоснованного и справедли-

вого уголовно-процессуального решения. 
Итак, наряду с предметом доказывания пределы доказывания 

служат важнейшей характеристикой познавательной деятельности 

следователя (дознавателя) и суда. Они позволяют ясно представить 
искомые обстоятельства, оперировать различными системами доказа-
тельств и обеспечивают надежность итоговых выводов по уголовному 

делу, сделанных в рамках предварительного расследования и судеб-

ного разбирательства. 
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4. МЕРЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ 

 

Меры процессуального принуждения – это предусмотренные 
УПК РФ процессуальные средства принудительного характера, при-

меняемые в уголовном судопроизводстве органом дознания (дознава-
телем), следователем, а также судом в пределах предоставленных им 

полномочий и при наличии законных оснований, в отношении обви-

няемых, подозреваемых и других лиц, для предупреждения и пресе-
чения неправомерных действий, в целях обеспечения установленного 

уголовно-процессуальным законом порядка уголовного судопроиз-
водства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды мер процессуального принуждения 

задержание  
(применяется в отношении лица, подозреваемого в совершении  

преступления органом дознания, следователем) 

меры пресечения 
(применяются дознавателем, следователем, а также судом  

в пределах предоставленных им полномочий к обвиняемому  

и в исключительных случаях к подозреваемому) 

иные меры принуждения 
(применяются дознавателем, следователем или судом к подозреваемому, 

обвиняемому, потерпевшему, свидетелю и другим участникам процесса) 
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Задержание подозреваемого – мера процессуального принуж-

дения, применяемая органом дознания, дознавателем, следователем 

на срок не более 48 часов с момента фактического задержания лица 
по подозрению в совершении преступления.  

Суть этой меры заключается в кратковременном лишении сво-

боды лица, подозреваемого в совершении преступления, в целях вы-

яснения его личности, причастности к преступлению и решения во-

проса о применении к нему меры пресечения - как правило, заключе-
ния под стражу. 

Существуют два вида задержания: фактическое и процессуаль-
ное. Фактическое задержание лица – это проводимый правоохра-
нительными органами, в частности, полицией комплекс мероприятий, 

в результате которых человек лишается фактической возможности 

свободно передвигаться, а правоохранительные  органы, наоборот, 
получают фактическую  возможность принудительно оставить его в 

орган дознания или к следователю. Срок фактического задержания – 

3 часа.  
Процессуальное задержание осуществляется в случае наличия 

одного из оснований ст. 91 УПК РФ и длится 48 часов, но он может 
быть продлен судьей при рассмотрении вопроса об избрании в от-
ношении задержанного подозреваемого меры пресечения в виде за-
ключения под стражу или домашнего ареста не более чем на 72 часа 
по ходатайству одной из сторон для представления ею дополнитель-
ных доказательств обоснованности или необоснованности избрания 

меры пресечения в виде заключения под стражу. В этом случае об-

щий срок задержания не должен превышать в общей сложности 120 

часов. Срок задержания исчисляется с момента фактического задер-

жания (п. 15 ст. 5 УПК РФ). 

О произведенном задержании орган дознания, дознаватель или 

следователь обязан сообщить прокурору в письменном виде в течение 
12 часов с момента задержания подозреваемого.  

Подозреваемый должен быть допрошен в соответствии с требо-

ваниями ч.2 ст. 46, ст. 189 и 190 УПК РФ. До начала допроса подозре-
ваемому по его просьбе обеспечивается свидание с защитником 

наедине и конфиденциально. В случае необходимости производства 
процессуальных действий с участием подозреваемого продолжитель-
ность свидания свыше 2 часов может быть ограничена дознавателем, 
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следователем с обязательным предварительным уведомлением об 

этом подозреваемого и его защитника. В любом случае продолжи-

тельность свидания не может быть менее 2 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основания задержания подозреваемого 

лицо застигнуто при совершении преступления или непосред-

ственно после его совершения 

потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на со-

вершившее преступление 

на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище бу-

дут обнаружены явные следы преступления 

подозреваемый пытался скрыться 

не установлена личность подозреваемого 

подозреваемый не имеет постоянного места жительства 

следователем с согласия руководителя следственного органа 
или дознавателем с согласия прокурора в суд направлено хо-

датайство об избрании в отношении указанного лица меры 

пресечения в виде заключения под стражу 
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Если постановление судьи о применении к подозреваемому ме-
ры пресечения в виде заключения под стражу либо продлении срока 
задержания не поступит в течение 48 часов с момента задержания, то 

подозреваемый немедленно освобождается, о чем начальник места 
содержания подозреваемого уведомляет орган дознания или следова-
теля, в производстве которого находится уголовное дело, и прокуро-

ра. Если имеется определение или постановление суда об отказе в 

удовлетворении ходатайства дознавателя, следователя об избрании в 

отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под 

стражу, то копия этого определения или постановления выдается по-

дозреваемому при его освобождении. При освобождении подозревае-
мого из-под стражи ему выдается справка, в которой указываются, 
кем он был задержан, дата, время, место и основания задержания, да-
та, время и основания освобождения. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основания освобождения подозреваемого  

не подтвердилось подозрение в совершении преступления 

отсутствуют основания применения к подозреваемому меры пре-
сечения в виде заключения под стражу 

задержание было произведено с нарушениями требований  

ст. 91 УПК РФ 

в отношении подозреваемого не была избрана мера пресечения в 

виде заключения под стражу (по истечении  

48 часов с момента задержания)  

суд не продлил срок задержания подозреваемого  

(по истечении 48 часов с момента задержания) 
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Меры пресечения – это уголовно-процессуального средства, 
применяемые к обвиняемому (подозреваемому) при наличии доста-
точных доказательств того, что эти лица скроются от дознания, пред-

варительного следствия или суда, или воспрепятствует установлению 

истины по уголовному делу, или будет заниматься преступной дея-
тельностью, а также для обеспечения исполнения приговора. 
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подписка о невыезде и надлежащем поведении  

(ст. 102 УПК РФ) 

личное поручительство (ст. 103 УПК РФ) 

присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или 

обвиняемым (ст. 105 УПК РФ) 

запрет определенных действий (ст. 105.1 УПК РФ) (из-
бирается по судебному решению) 

залог (ст. 106 УПК РФ)  

(избирается по судебному решению) 

наблюдение командования воинской части  

(ст. 104 УПК РФ) 

домашний арест (ст. 107 УПК РФ)  

(избирается по судебному решению) 

заключение под стражу (ст. 108 УПК РФ)  

(избирается по судебному решению) 



33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С
п
е
ц
и
ф
и
ч
ес
к
и
е
 п
р
и
зн
а
к
и

 м
ер

 п
р
е
се
ч
е
н
и
я

 

применяются, как правило, только в отношении лиц, при-

знанных в установленном порядке обвиняемыми,  

а в исключительных случаях – в отношении подозреваемых

цели их применения – пресечение возможности соверше-
ния обвиняемым действий, препятствующих производству 

по конкретному уголовному делу 

особые основания их применения 
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скроется от дознания, предварительного следствия 

или суда 

может продолжать заниматься преступной деятельностью 

может угрожать свидетелю, иным участникам уголовно-

го судопроизводства, уничтожить доказательства либо 

иным путем воспрепятствовать производству  по уголов-

ному делу 
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Подписка о невыезде и надлежащем поведении (ст. 102 УПК 

РФ) состоит в получении у обвиняемого, подозреваемого письменно-

го обязательства: не покидать постоянное или временное место жи-

тельства без разрешения дознавателя, следователя, или суда; в назна-
ченный срок являться по вызовам; не препятствовать производству 

по уголовному делу иным путем. В случае несоблюдения данного 

обязательства подписка о невыезде может быть заменена другой ме-
рой пресечения. 

Личное поручительство (ст. 103 УПК РФ) состоит в письмен-

ном обязательстве заслуживающего доверия лица о том, что оно ру-

чается за выполнение подозреваемым или обвиняемым обязательств: 

не покидать постоянное или временное место жительства без разре-
шения дознавателя, следователя или суда; в назначенный срок яв-

ляться по вызовам; не препятствовать производству по уголовному 

делу иным путем. 

Наблюдение командования воинской части (ст. 104 УПК РФ) 

наблюдение командования воинской части осуществляется в отно-

шении лица подозреваемого или обвиняемого, проходящим  военные 
сборы и состоит в принятии мер, предусмотренных  уставами Во-

оруженных Сил Российской Федерации для того, чтобы  обеспечить 
выполнение  этим лицом обязательств, предусмотренных  при при-

менении данной меры пресечения.  

Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым, обвиня-

емым (ст. 105 УПК РФ) состоит в обеспечении его надлежащего по-

ведения, предусмотренного ст. 102 УПК РФ, родителями, опекунами, 

попечителями или другими заслуживающими доверия лицами, а так-

же должностными лицами специализированного детского учрежде-

Срок задержания – не более 48 часов, но может быть продлен судьей 

при рассмотрении вопроса об избрании в отношении задержанного подо-

зреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего 

ареста, залога не более, чем на 72 часа. В этом случае общий срок задержа-
ния не должен превышать в общей сложности 120 часов. Срок задержания 

исчисляется с момента фактического задержания! 
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ния, в котором он находится, о чем эти лица дают письменное обяза-
тельство. При избрании данной меры пресечения дознаватель, следо-

ватель или суд разъясняет лицам, указанным в части первой настоя-
щей статьи, существо подозрения или обвинения, а также их ответ-
ственность, связанную с обязанностями по присмотру. К лицам, кото-

рым несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый был отдан под 

присмотр, в случае невыполнения ими принятого обязательства могут 
быть применены меры взыскания, предусмотренные ч.4 ст. 103 УПК 

РФ. 

Запрет определенных действий (ст. 105.1 УПК РФ) избирается 
в отношении подозреваемого или обвиняемого судом по ходатайству 

следователя или дознавателя. Орган правосудия рассматривает хода-
тайство с учетом обстоятельств дела, личности подозреваемого (об-

виняемого), а также представленных сторонами сведений. 

Суд может устанавливать запрет на совершение следующих 

действий: 

1. Покидание пределов дома, квартиры или иного жилого поме-
щения, где проживает подозреваемый или обвиняемый, в определен-

ные промежутки времени. 

2. Нахождение в определенных местах, а также на расстоянии 

ближе установленного от определенных объектов или субъектов. 

3. Общение с конкретными лицами. 

4. Отправление и получение почтово-телеграфных сообщений. 

5. Использование средств связи и сети Интернет. 
Кроме того, орган правосудия может установить и другие запре-

ты, не связанные с изоляцией в жилище, если имеются опасения, что 

лицо может скрыться от дознания, следствия и суда, продолжит зани-

маться криминальной деятельностью или будет препятствовать про-

ведению предварительного расследования по делу. 

Орган правосудия может устанавливать запрет совершать как 

одно определенное действие, так и одновременно несколько дей-

ствий. Причем в своем постановлении он должен указать конкретные 
условия исполнения данной меры пресечения, например, обозначить 
адрес населенного пункта, где будет действовать запрет, наименова-
ние объектов, к которым нельзя приближаться, периоды времени, в 

течение которых запрещено покидать жилое помещение и др. Однако 

субъекту не могут запретить звонить в медицинские учреждения, ава-
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рийно-спасательные службы, правоохранительные органы, а также 
общаться со следователями и дознавателями, ведущими дело. Несо-

блюдение установленных запретов может привести к изменению ме-
ры пресечения на содержание под стражей. 

Залог (ст. 106 УПК РФ) состоит во внесении или в передаче по-

дозреваемым, обвиняемым либо другим физическим или юридиче-
ским лицом на стадии предварительного расследования в орган, в 

производстве которого находится уголовное дело, а на стадии судеб-

ного производства – в суд недвижимого имущества и движимого 

имущества в виде денег, ценностей и допущенных к публичному об-

ращению в Российской Федерации акций и облигаций в целях обес-
печения явки подозреваемого либо обвиняемого к следователю, до-

знавателю или в суд, предупреждения совершения им новых преступ-

лений. Залог может быть избран в любой момент производства по 

уголовному делу. Залог в качестве меры пресечения применяется в 

отношении подозреваемого либо обвиняемого по решению суда. Хо-

датайствовать о применении залога перед судом вправе подозревае-
мый, обвиняемый либо другое физическое или юридическое лицо. 

Ходатайство о применении залога подается в суд по месту производ-

ства предварительного расследования и обязательно для рассмотре-
ния судом наряду с ходатайством следователя, дознавателя об избра-
нии в отношении того же подозреваемого либо обвиняемого иной ме-
ры пресечения, если последнее поступит. Вид и размер залога опре-
деляются судом с учетом характера совершенного преступления, дан-

ных о личности подозреваемого либо обвиняемого и имущественного 

положения залогодателя. При этом по уголовным делам 

о преступлениях небольшой и средней тяжести размер залога не мо-

жет быть менее ста тысяч рублей, а по уголовным делам о тяжких и 

особо тяжких преступлениях – менее пятисот тысяч рублей. Не может 
приниматься в качестве залога имущество, на которое в соответствии 

с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации не 
может быть обращено взыскание. Порядок оценки, содержания ука-
занного в части первой настоящей статьи предмета залога, управле-
ния им и обеспечения его сохранности определяется Правительством 

Российской Федерации в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. Недвижимое имущество, допущенные к публичному 

обращению в Российской Федерации акции и облигации, ценности 
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могут быть приняты в залог при условии предоставления подлинных 

экземпляров документов, подтверждающих право собственности за-
логодателя на передаваемое в залог имущество, и отсутствия ограни-

чений (обременений) прав на такое имущество. В случае, если в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации ограничение 
(обременение) прав на имущество не подлежит государственной ре-
гистрации или учету, осуществляемому, в том числе депозитарием 

или держателем реестра владельцев ценных бумаг (регистратором), 

залогодатель в письменной форме подтверждает достоверность ин-

формации об отсутствии ограничений (обременений) прав на такое 
имущество. Деньги, являющиеся предметом залога, вносятся на депо-

зитный счет соответствующего суда или органа, в производстве кото-

рого находится уголовное дело. О принятии залога судом или орга-
ном, в производстве которого находится уголовное дело, составляется 
протокол, копия которого вручается залогодателю. Если залог вно-

сится лицом, не являющимся подозреваемым либо обвиняемым, 

то ему разъясняются существо подозрения, обвинения, в связи с кото-

рым избирается данная мера пресечения, и связанные с ней обяза-
тельства и последствия их нарушения. В постановлении или опреде-
лении суда о применении залога в качестве меры пресечения суд 

устанавливает срок внесения залога. Если подозреваемый либо обви-

няемый задержан, то суд при условии признания задержания закон-

ным и обоснованным продлевает срок задержания до внесения залога, 
но не более чем на 72 часа с момента вынесения судебного решения. 
В случае, если в установленный срок залог не внесен, суд рассматри-

вает вопрос об избрании в отношении подозреваемого либо обвиняе-
мого иной меры пресечения. Если внесение залога применяется вме-
сто ранее избранной меры пресечения, то эта мера пресечения дей-

ствует до внесения залога. В случае нарушения подозреваемым либо 

обвиняемым обязательств, связанных с внесенным залогом, залог об-

ращается в доход государства по судебному решению. В остальных 

случаях суд при постановлении приговора или вынесении определе-
ния либо постановления о прекращении уголовного дела решает во-

прос о возвращении залога залогодателю.  

При прекращении уголовного дела следователем, дознавателем 

залог возвращается залогодателю, о чем указывается в постановлении 

о прекращении уголовного дела. 
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Домашний арест (ст. 107 УПК РФ) избирается по судебному 

решению в отношении подозреваемого или обвиняемого при невоз-
можности применения иной, более мягкой, меры пресечения и заклю-

чается в нахождении подозреваемого или обвиняемого в полной либо 

частичной изоляции от общества в жилом помещении, в котором он 

проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных закон-

ных основаниях, с возложением ограничений и (или) запретов и осу-

ществлением за ним контроля. С учетом состояния здоровья подозре-
ваемого или обвиняемого местом его содержания под домашним аре-
стом может быть определено лечебное учреждение. Домашний арест 
избирается на срок до двух месяцев. Срок домашнего ареста исчисля-
ется с момента вынесения судом решения об избрании данной меры 

пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого. В случае 
невозможности закончить предварительное следствие в срок до двух 

месяцев и при отсутствии оснований для изменения или отмены меры 

пресечения этот срок может быть продлен по решению суда. Рас-
смотрев ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего 

ареста, судья выносит одно из следующих постановлений: 1) об из-
брании в отношении подозреваемого или обвиняемого меры пресече-
ния в виде домашнего ареста; 2) об отказе в удовлетворении ходатай-

ства.  
При отказе в удовлетворении ходатайства об избрании в отно-

шении подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в виде до-

машнего ареста судья по собственной инициативе при наличии осно-

ваний, предусмотренных ст. 97 УПК РФ, и с учетом обстоятельств, 

указанных в ст. 99 УПК РФ, вправе избрать в отношении подозревае-
мого или обвиняемого меру пресечения в виде залога. Постановление 
судьи направляется лицу, возбудившему ходатайство, прокурору, 

контролирующему органу по месту отбывания домашнего ареста, по-

дозреваемому или обвиняемому и подлежит немедленному исполне-
нию. Суд с учетом данных о личности подозреваемого или обвиняе-
мого и фактических обстоятельств при избрании домашнего ареста в 

качестве меры пресечения может ему запретить и (или) ограничить: 
1) выход за пределы жилого помещения, в котором он прожива-

ет; 
2) общение с определенными лицами; 

3) отправку и получение почтово-телеграфных отправлений; 
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4) использование средств связи и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

В зависимости от тяжести предъявленного обвинения и факти-

ческих обстоятельств подозреваемый или обвиняемый может быть 
подвергнут судом всем запретам и (или) ограничениям, предусмот-
ренным УПК РФ, либо некоторым из них. Ограничения могут быть 
изменены судом по ходатайству подозреваемого или обвиняемого, 

его защитника, законного представителя, а также следователя или до-

знавателя, в производстве которого находится уголовное дело. Подо-

зреваемый или обвиняемый не может быть ограничен в праве исполь-
зования телефонной связи для вызова скорой медицинской помощи, 

сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных 

служб в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также для 
общения с контролирующим органом, дознавателем, следователем. О 

каждом таком звонке подозреваемый или обвиняемый информирует 
контролирующий орган. В решении суда об избрании меры пресече-
ния в виде домашнего ареста указываются условия исполнения этой 

меры пресечения (место, в котором будет находиться подозреваемый 

или обвиняемый, срок домашнего ареста, время, в течение которого 

подозреваемому или обвиняемому разрешено находиться вне места 
исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста, запреты и 

(или) ограничения, установленные в отношении подозреваемого или 

обвиняемого, места, которые ему разрешено посещать). Контроль за 
нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения 
меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением им 

наложенных судом запретов и (или) ограничений осуществляется фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим право-

применительные функции, функции по контролю и надзору в сфере 
исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных. В целях 

осуществления контроля могут использоваться аудиовизуальные, 
электронные и иные технические средства контроля, перечень и по-

рядок применения которых определяются Правительством Россий-

ской Федерации. Если по медицинским показаниям подозреваемый 

или обвиняемый был доставлен в учреждение здравоохранения 
и госпитализирован, то до разрешения судом вопроса об изменении 

либо отмене меры пресечения в отношении подозреваемого или об-

виняемого продолжают действовать установленные судом запреты и 
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(или) ограничения. Местом исполнения меры пресечения в виде до-

машнего ареста считается территория соответствующего учреждения 

здравоохранения. В орган дознания или орган предварительного 

следствия, а также в суд, подозреваемый или обвиняемый доставляет-
ся транспортным средством контролирующего органа. 

Встречи подозреваемого или обвиняемого, находящихся под 

домашним арестом в условиях полной изоляции от общества, с за-
щитником, законным представителем проходят в месте исполнения 

этой меры пресечения. В случае нарушения подозреваемым или об-

виняемым, в отношении которого в качестве меры пресечения избран 

домашний арест, условий исполнения этой меры пресечения следова-
тель, дознаватель вправе подать ходатайство об изменении меры пре-
сечения. Если нарушение условий исполнения меры пресечения в ви-

де домашнего ареста было допущено после назначения судебного 

разбирательства, эта мера пресечения может быть изменена по пред-

ставлению контролирующего органа. 
Заключение под стражу (ст. 108 УПК РФ) в качестве меры 

пресечения применяется по судебному решению в отношении подо-

зреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, за которые 
уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свобо-

ды на срок свыше двух лет при невозможности применения иной, бо-

лее мягкой, меры пресечения. При избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу в постановлении судьи должны быть указаны 

конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых су-

дья принял такое решение. Такими обстоятельствами не могут яв-

ляться данные, не проверенные в ходе судебного заседания, в частно-

сти результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные 
в нарушение требований ст. 89 УПК РФ. В исключительных случаях 

эта мера пресечения может быть избрана в отношении подозреваемо-

го или обвиняемого в совершении преступления, за которое преду-

смотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, при 

наличии одного из следующих обстоятельств: 

1) подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного места 
жительства на территории Российской Федерации; 

2) его личность не установлена; 
3) им нарушена ранее избранная мера пресечения; 
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4) он скрылся от органов предварительного расследования или 

от суда. 
К несовершеннолетнему подозреваемому или обвиняемому за-

ключение под стражу в качестве меры пресечения может быть приме-
нено в случае, если он подозревается или обвиняется в совершении 

тяжкого или особо тяжкого преступления. В исключительных случаях 

эта мера пресечения может быть избрана в отношении несовершенно-

летнего, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступле-
ния средней тяжести. При необходимости избрания в качестве меры 

пресечения заключения под стражу следователь с согласия руководи-

теля следственного органа, а также дознаватель с согласия прокурора 
возбуждают перед судом соответствующее ходатайство. В постанов-

лении о возбуждении ходатайства излагаются мотивы и основания, в 

силу которых возникла необходимость в заключении подозреваемого 

или обвиняемого под стражу и невозможно избрание иной меры пре-
сечения. К постановлению прилагаются материалы, подтверждающие 
обоснованность ходатайства. Если ходатайство возбуждается в отно-

шении подозреваемого, задержанного в порядке, установленном ст. 
91 и 92 УПК РФ, то постановление и указанные материалы должны 

быть представлены судье не позднее, чем за 8 часов до истечения 

срока задержания.  
Рассмотрев ходатайство, судья выносит одно из следующих по-

становлений: 

1) об избрании в отношении подозреваемого или обвиняемого 

меры пресечения в виде заключения под стражу; 

2) об отказе в удовлетворении ходатайства; 
3) о продлении срока задержания.  
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 психиатри-

ческом стационаре по решению суда; 
4) в течение которого лицо содержалось под стражей на терри-

тории иностранного государства по запросу об оказании правовой 

помощи или о выдаче его Российской Федерации в соответствии со 

ст. 460 УПК РФ. 
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При необходимости производства предварительного расследо-

вания суд вправе продлить срок содержания лица под стражей не бо-

лее чем на 6 месяцев. В случае повторного заключения под стражу 

подозреваемого или обвиняемого по тому же уголовному делу, а так-

же по соединенному с ним или выделенному из него уголовному делу 

срок содержания под стражей исчисляется с учетом времени, прове-
денного подозреваемым, обвиняемым под стражей ранее. Рассмотре-
ние судом ходатайства о продлении срока содержания обвиняемого 

под стражей в его отсутствие не допускается, за исключением случаев 

нахождения обвиняемого на стационарной судебно-психиатрической 

экспертизе и иных обстоятельств, исключающих возможность его до-

ставления в суд, что должно быть подтверждено соответствующими 

документами. При этом участие защитника обвиняемого в судебном 

заседании является обязательным. 

Иные меры процессуального принуждения – это меры, посред-

ством которых обеспечивается законный порядок в ходе производства 
по уголовному делу, а также создаются условия для должного испол-

нения приговора в части гражданского иска, других имущественных 

взысканий или возможной конфискации имущества. 
Обязательство о явке состоит в письменном обязательстве об-

виняемого или подозреваемого, а также потерпевшего или свидетеля 

своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в 

суд, а в случае перемены места жительства незамедлительно сооб-

щать об этом (ст. 112 УПК РФ). 

Привод – осуществляемое по мотивированному постановлению 

органа расследования или судьи (либо по определению суда) прину-

дительное доставление лица в орган расследования или в суд в слу-

чае неявки его по неуважительным причинам (ч. 1 ст. 113 УПК РФ). 

Привод производится органами дознания по поручению дознавателя, 
следователя, а также судебными приставами по обеспечению уста-
новленного порядка деятельности судов – по поручению суда. Он не 
может производиться в ночное время. 

Временное отстранение от должности (ст. 114 УПК РФ) – 

мера, которая может применяться по решению суда к обвиняемому, 

являющемуся должностным лицом, в случаях, когда имеются 

обоснованные опасения, что обвиняемый может использовать свое 
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должностное положение, чтобы помешать нормальному ходу рассле-
дования, продолжать преступную деятельность и т.п. 

Наложение ареста на имущество (ст. 115 УПК РФ) – мера, 
применяемая в целях обеспечения гражданского иска, других имуще-
ственных взысканий или возможной конфискации имущества. Она 
состоит в запрете, адресованном собственнику или владельцу такого 

имущества, распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться им, 

а также в изъятии такого имущества и передаче его на хранение. 
Денежное взыскание (ст. 117 УПК РФ) – мера процессуального 

принуждения, которая состоит во взимании с лица по судебному ре-
шению денежных сумм в размере до 2 500 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды иных мер процессуального принуждения 

применяемые к подозревае-
мому, обвиняемому 

применяемые к свидетелю, потерпев-

шему и иным участникам уголовного 

процесса 

денежное взыскание 

обязательство о явке 

привод 

обязательство о явке 

привод 

временное отстранение от 
должности  

наложение ареста на имуще-
ство 
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5. ХОДАТАЙСТВА И ЖАЛОБЫ 

 

Ходатайство в уголовном судопроизводстве – просьба его 

участников, содержащая обращение к соответствующему государ-

ственному органу или должностному лицу о совершении или воздер-

жании от совершения каких-либо уголовно-процессуальных дей-

ствий, либо о принятии процессуальных решений или воздержании от 
их принятия. 
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может быть заявлено в любой момент производства 
по уголовному делу 

письменное ходатайство приобщается к уголовному делу, 

устное – заносится в протокол следственного действия или 

судебного заседания 

отклонение ходатайства не лишает заявителя права 
вновь заявить ходатайство 

подлежит рассмотрению и разрешению непосредственно 

после его заявления либо не позднее 3 суток со дня его 

заявления 

об удовлетворении ходатайства либо о полном или ча-
стичном отказе в его удовлетворении выносится поста-

новление (определение), которое доводится  

до сведения заявителя 

решение по ходатайству может быть обжаловано 
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Лица, обладающие правом заявлять ходатайства: 

- подозреваемый, его защитник; 

- обвиняемый, его защитник; 

- потерпевший, его законный представитель и представитель; 
- частный обвинитель; 
- эксперт; 
- гражданский истец, его представитель; 
- гражданский ответчик, его представитель; 
- представитель администрации организации и иное лицо, права и 

законные интересы которых затронуты в ходе досудебного или судебно-

го производства; 
- государственный обвинитель. 
Жалоба в уголовном судопроизводстве – это обращение его участ-

ников в государственный орган или к должностному лицу, управомочен-

ным рассматривать жалобы, по поводу нарушения прав и охраняемых 

законом интересов путем действия (бездействия), принятия решения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок рассмотрения жалобы прокурором, руководителем 

следственного органа 

рассмотрение жалобы в течение 3 суток со дня ее получения  

(в исключительных случаях, когда для проверки жалобы необходимо ис-
требовать дополнительные материалы либо принять иные меры, допускает-
ся рассмотрение жалобы в срок до 10 суток, о чем извещается заявитель) 

вынесение постановления о полном или частичном удовлетворении жалобы 

либо об отказе в ее удовлетворении 

в случае удовлетворения жалобы в постановлении должны быть указаны 

процессуальные действия, осуществляемые для ускорения рассмотрения де-
ла, и сроки их осуществления 

незамедлительное уведомление заявителя жалобы о принятом решении и 

дальнейшем порядке его обжалования 
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Судебный порядок рассмотрения жалобы  

проверка предмета обжалования не позднее, чем через 5 суток со дня 

поступления жалобы в судебном заседании с участием заявителя и 

лица, чье действие (бездействие) либо решение обжалуется  

судья объявляет, какая жалоба подлежит рассмотрению, разъясняет 
права и обязанности явившимся в судебное заседание лицам 

заявитель обосновывает жалобу (если участвует) 

заслушиваются другие явившиеся в судебное заседание лица 

заявителю предоставляется возможность выступить с репликой 

судья выносит решение по жалобе (о признании действия (бездей-

ствия) либо решения должностного лица незаконным или необосно-

ванным и обязанности устранить нарушение либо об оставлении жа-
лобы без удовлетворения 
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Особенности рассмотрения отдельных категорий жалоб: 

1) жалоба на постановление дознавателя, следователя, 

руководителя следственного органа или прокурора о прекращении 

уголовного дела или уголовного преследования по основаниям, 

указанным в ч. 2 ст. 24 УПК РФ, если до вступления приговора 
в законную силу преступность и наказуемость деяния были 

устранены новым уголовным законом, или в ч.3 ст. 27 УПК РФ, если 

лицо не достигло к моменту совершения деяния, предусмотренного 

уголовным законом, возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, либо несовершеннолетний, который хотя и достиг 
возраста, с которого наступает уголовная ответственность, 
но вследствие отставания в психическом развитии, не связанного 

с психическим расстройством, не мог в полной мере осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) и руководить ими в момент совершения деяния, 
предусмотренного уголовным законом, рассматривается судьей 

по правилам, предусмотренным ст. 125 УПК РФ; 

2) судья проверяет законность и обоснованность данного 

решения, а также на основании доводов, изложенных в жалобе, 
законность и обоснованность возбуждения уголовного дела, 
привлечения лица в качестве подозреваемого, обвиняемого и 

применения к нему мер процессуального принуждения путем 

исследования в судебном заседании имеющихся в уголовном деле 
доказательств, свидетельствующих о фактических обстоятельствах 

уголовного дела; 
3) по результатам рассмотрения жалобы судья выносит 

постановление, содержащее одно из следующих решений: 

- об удовлетворении жалобы и о признании незаконным 

постановления о прекращении уголовного дела или уголовного 

преследования и о наличии (об отсутствии) оснований для 

применения процедуры реабилитации; 

- об оставлении жалобы без удовлетворения. 
 

 

 

 

 



48 

6. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Процессуальный срок в уголовном судопроизводстве – это 

время, установленное законом для совершения процессуальных 

действий, принятия процессуальных решений, начала и завершения 
производства в конкретной стадии судопроизводства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды процессуальных сроков и порядок их исчисления 

часами 

сутками 

месяцами 

срок истекает в 24 часа послед-

них суток 

срок истекает в соответствую-

щее число последнего месяца, а 
если этот месяц не имеет соот-
ветствующего числа, то срок 

оканчивается в последние сут-
ки этого месяца; если оконча-
ние срока приходится на нера-
бочий день, то последним днем 

срока считается первый следу-

ющий за ним рабочий день 

При исчислении сроков заключения под стражу, домашнего ареста, 
запрета определенных действий и нахождения в медицинской организа-
ции, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, или 

медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, в них включается и нерабочее время! 
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Срок не считается пропущенным, если жалоба, ходатайство или 

иной документ до истечения срока сданы на почту, переданы лицу, 

уполномоченному их принять, а для лиц, содержащихся под стражей 

или находящихся в медицинской организации, оказывающей меди-

цинскую помощь в стационарных условиях, либо в медицинской ор-

ганизации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, если жалоба или иной документ до истечения срока сданы 

администрации места предварительного заключения либо медицин-

ской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационар-

ных условиях, или медицинской организации, оказывающей психиат-
рическую помощь в стационарных условиях. 

Пропущенный по уважительной причине срок должен быть вос-
становлен на основании постановления дознавателя, следователя или 

судьи, в производстве которого находится уголовное дело. Отказ 
в восстановлении срока может быть обжалован в порядке, установ-

ленном УПК РФ. 

По ходатайству заинтересованного лица исполнение решения, 
обжалованного с пропуском установленного срока, может быть при-

остановлено до разрешения вопроса о восстановлении пропущенного 

срока. 
Процессуальные издержки – это связанные с производством 

по уголовному делу расходы, которые возмещаются за счет средств 

федерального бюджета либо средств участников уголовного судопро-

изводства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды процессуальных издержек 

суммы, выплачиваемые потерпевшему, свидетелю, их законным 

представителям, эксперту, специалисту, переводчику, понятым, а 
также адвокату, участвующему в уголовном деле по назначению 

дознавателя, следователя или суда, на покрытие расходов, связан-

ных с явкой к месту производства процессуальных действий и про-

живанием 
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суммы, выплачиваемые потерпевшему на покрытие расходов, связан-

ных с выплатой вознаграждения представителю потерпевшего 

суммы, выплачиваемые работающим и имеющим постоянную зара-
ботную плату потерпевшему, свидетелю, их законным представите-
лям, понятым в возмещение недополученной ими заработной платы 

за время, затраченное ими в связи с вызовом в орган дознания, к 

следователю, прокурору или в суд 

суммы, выплачиваемые не имеющим постоянной заработной платы 

потерпевшему, свидетелю, их законным представителям, понятым за 
отвлечение их от обычных занятий 

вознаграждение, выплачиваемое эксперту, переводчику, специалисту 

за исполнение ими своих обязанностей в ходе уголовного судопроиз-
водства, за исключением случаев, когда эти обязанности исполня-

лись ими в порядке служебного задания 

суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помо-

щи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по 

назначению 

суммы, израсходованные на демонтаж, хранение, пересылку и пере-
возку (транспортировку) вещественных доказательств, а также на пе-

ревозку (транспортировку) трупов и их частей 

суммы, израсходованные на производство судебной экспертизы в экс-
пертных учреждениях 
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ежемесячное государственное пособие в размере прожиточного ми-

нимума трудоспособного населения в целом по РФ, выплачиваемое 
обвиняемому, временно отстраненному от должности 

иные расходы, понесенные в ходе производства по уголовному делу 

и предусмотренные УПК РФ 

суммы, связанные с уведомлением близких родственников, род-

ственников или близких лиц подозреваемого о его задержании и ме-
сте нахождения 

Общие правила взыскания процессуальных издержек 

процессуальные издержки выплачиваются по постановлению следо-

вателя, дознавателя, прокурора или судьи либо по определению суда 

процессуальные издержки взыскиваются с осужденных или возме-
щаются за счет средств федерального бюджета 

в случае имущественной несостоятельности либо реабилитации лица 
процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерально-

го бюджета 

если виновными признаны несколько подсудимых, суд определяет 
размер взыскиваемых процессуальных издержек в отношении каж-

дого из них персонально, учитывая при этом характер вины, сте-
пень ответственности за преступление и имущественное положение 

осужденного  
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Реабилитация в уголовном процессе – порядок восстановления 
прав и свобод лица, незаконно или необоснованно подвергнутого 

уголовному преследованию, и возмещения причиненного ему вреда. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

если виновным по уголовному делу признан несовершеннолетний, 

суд может возложить обязанность возместить процессуальные из-
держки на законного представителя несовершеннолетнего 

по делам частного обвинения при оправдании подсудимого суд 

вправе взыскать процессуальные издержки полностью или ча-
стично с инициатора производства по уголовному делу, а в случае 
прекращения уголовного дела частного обвинения в связи с при-

мирением сторон процессуальные издержки взыскиваются с од-

ной или обеих сторон 

Основания возникновения права на реабилитацию 

вынесение оправдательного приговора в отношении подсудимого 

прекращение уголовного преследования в отношении подсудимого в 

связи с отказом государственного обвинителя от обвинения 

полная или частичная отмена вступившего в законную силу обвини-

тельного приговора суда в отношении осужденного и прекращение  
уголовного дела в связи с непричастностью к совершению преступ-

ления либо  наличием в отношении подозреваемого или обвиняемого 

вступившего в законную силу приговора по тому же обвинению ли-

бо определения суда или постановления судьи о прекращении уго-

ловного дела по тому же обвинению 
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прекращение уголовного преследования в отношении подо-

зреваемого или обвиняемого в виду отсутствия события пре-
ступления; отсутствия в деянии состава преступления; отсут-
ствия заявления потерпевшего по делам частного и частно-

публичного обвинения; отсутствия заключения суда о нали-

чии признаков преступления в отношении отдельных катего-

рий лиц, согласия соответственно Совета Федерации, Госу-

дарственной Думы, КС РФ, квалификационной коллегии су-

дей на возбуждение уголовного дела  в отношении отдельных 

категорий лиц; непричастности к совершению преступления; 

наличия в отношении подозреваемого или обвиняемого всту-

пившего в законную силу приговора по тому же обвинению 

либо определения суда или постановления судьи о прекраще-
нии уголовного дела по тому же обвинению; наличия в отно-

шении подозреваемого или обвиняемого неотмененного по-

становления органа дознания, следователя или прокурора о 

прекращении уголовного дела по тому же обвинению либо об 

отказе в возбуждении уголовного дела; отказа Государствен-

ной Думы Федерального Собрания РФ в даче согласия на ли-

шение неприкосновенности Президента РФ, прекратившего 

исполнение своих полномочий, и (или) отказа Совета Федера-
ции в лишении неприкосновенности данного лица. 

признание незаконным или необоснованным постановления суда 
о применении к лицу принудительных мер медицинского харак-

тера 

незаконное применение к лицу мер процессуального принужде-
ния в ходе производства по уголовному делу 

Возмещению подлежит как имущественный,  

так и моральный вред! 
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Суд в приговоре, определении, постановлении, а следователь, 
дознаватель в постановлении признают за оправданным либо лицом, 

в отношении которого прекращено уголовное преследование, право 

на реабилитацию. Одновременно реабилитированному направляется 

извещение с разъяснением порядка возмещения вреда, связанного 

с уголовным преследованием. 

При отсутствии сведений о месте жительства наследников, 

близких родственников, родственников или иждивенцев умершего 

реабилитированного извещение направляется им не позднее 5 суток 

со дня их обращения в органы дознания, органы предварительного 

следствия или в суд. 

В течение сроков исковой давности со дня получения копии до-

кументов, подтверждающих право на реабилитацию, и извещения 
о порядке возмещения вреда реабилитированный вправе обратиться 
с требованием о возмещении имущественного вреда в суд, постано-
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заработной платы, пенсии, пособия, других средств, кото-

рых он лишился в результате уголовного преследования 

конфискованного или обращенного в доход государства 
на основании приговора или решения суда его имущества 

штрафов и процессуальных издержек, взысканных с не-
го во исполнение приговора суда 

сумм, выплаченных им за оказание юридической помо-

щи 

иных расходов 
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вивший приговор, вынесший постановление, определение 
о прекращении уголовного дела и (или) уголовного преследования, 
либо в суд по месту жительства реабилитированного, либо в суд по 

месту нахождения органа, вынесшего постановление о прекращении 

уголовного дела и (или) уголовного преследования либо об отмене 
или изменении незаконных или необоснованных решений. Если уго-

ловное дело прекращено или приговор изменен вышестоящим судом, 

то требование о возмещении вреда направляется в суд, постановив-

ший приговор, либо в суд по месту жительства реабилитированного. 

Требование о возмещении имущественного вреда может быть 
заявлено законным представителем реабилитированного. 

Не позднее 1 месяца со дня поступления требования о возмеще-
нии имущественного вреда судья определяет его размер и выносит 
постановление о производстве выплат в возмещение этого вреда. Ука-
занные выплаты производятся с учетом уровня инфляции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реабилитированный может быть восстановлен также в трудо-

вых, пенсионных, жилищных и иных правах. Реабилитированным, 

которые были лишены на основании судебного решения специаль-
ных, воинских и почетных званий, классных чинов, а также государ-

ственных наград, восстанавливаются соответствующие звания, клас-
сные чины и возвращаются государственные награды. 
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Возмещение морального вреда  

прокурор от имени государства приносит официальное извинение ре-
абилитированному за причиненный ему вред 

иски о компенсации за причиненный моральный вред в денежном 

выражении предъявляются в порядке гражданского судопроизвод-

ства 

если сведения о задержании реабилитированного, заключении его 

под стражу, временном отстранении его от должности, примене-
нии к нему принудительных мер медицинского характера, об 

осуждении реабилитированного и иных примененных к нему не-
законных действиях были опубликованы в печати, распростране-
ны по радио, телевидению или в иных средствах массовой ин-

формации, то по требованию реабилитированного, а в случае его 

смерти – его близких родственников или родственников либо по 

письменному указанию суда, прокурора, руководителя след-

ственного органа, следователя, дознавателя соответствующие 
средства массовой информации обязаны в течение 30 суток сде-

лать сообщение о реабилитации 

по требованию реабилитированного, а в случае его смерти – его 

близких родственников или родственников суд, прокурор, следо-

ватель, дознаватель обязаны в срок не позднее 14 суток направить 
письменные сообщения о принятых решениях, оправдывающих 

гражданина, по месту его работы, учебы или месту жительства 
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Следственные действия – это процессуальные действия, име-
ющие познавательный характер и направленные на обнаружение, 
фиксацию и исследование доказательств по уголовному делу, произ-
водимые в установленном законом порядке уполномоченными на то 

должностными лицами и органами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

наличие возбужденного уголовного дела; в исключительных 

случаях возможно проведение осмотра места происшествия, до-

кументов, предметов, трупов, освидетельствование, назначение 
судебной экспертизы, сбора образцов для сравнительного иссле-
дования до вынесения постановления о возбуждении уголовного 

дела (ч. 1 ст. 144 УПК РФ) 
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проводятся только следователем, дознавателем, в производстве 
которых находится уголовное дело, членом следственной группы 

(группы дознавателей), а также должностным лицом органа до-

знания – в процессе выполнения неотложных следственных дей-

ствий либо по поручению следователя 

недопустимость производства следственных действий в ночное 
время (с 22.00 до 06.00), кроме случаев, не терпящих отлагатель-
ства (ч. 3 ст. 164 УПК РФ) 

недопустимость применение насилия, угроз и иных незаконных 

мер, а равно создание опасности для жизни и здоровья участвую-

щих в следственных действиях лиц (ч.4 ст. 164 УПК РФ) 

обязательное протоколирование (ч. 8 ст. 164 УПК РФ); возмож-

ность применения технических средств и способов обнаружения, 

фиксации и изъятия следов преступления  
и вещественных доказательств (ч. 6 ст. 164 УПК РФ) 

обязательность удостоверения личности участников следствен-

ного действия, разъяснение им прав и обязанностей, порядка 
производства соответствующего следственного действия, преду-

преждение о возможной ответственности (ч. 5 ст. 164 УПК РФ) 
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Виды следственных действий 

осмотр места происшествия, местности, жилища, иного помеще-
ния, предметов и документов, трупа 

эксгумация 

освидетельствование 

обыск 

выемка 

допрос 

судебная экспертиза 

проверка показаний на месте  

получение образцов для сравнительного исследования 

очная ставка 

следственный эксперимент 

наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их 

осмотр и выемка 

получение информации о соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами 

контроль и запись переговоров 

предъявление для опознания 
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Следственные действия, требующие судебного решения  

в порядке ст. 165 УПК РФ: осмотр в жилище при отсутствии согла-
сия проживающих в нем лиц; обыск и (или) выемка в жилище; выем-

ка заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи; обыск, 

осмотр и выемка в отношении адвоката (в том числе в жилых и слу-

жебных помещениях, используемых им для осуществления адвокат-
ской деятельности); выемка предметов и документов, содержащих 

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 

а также предметов и документов, содержащих информацию о вкладах 

и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях; личный 

обыск (за исключением случаев, предусмотренных процессом задер-

жания подозреваемого в порядке ст. 93 УПК РФ); наложение ареста 
на почтово-телеграфную корреспонденцию, ее выемка и осмотр в 

учреждениях связи; контроль и запись телефонных и иных перегово-

ров; получение информации о соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами; помещением в медицинскую организа-
цию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, 

или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 

помощь в стационарных условиях для производства судебно-

медицинской или судебно-психиатрической экспертизы подозревае-
мого (обвиняемого); эксгумация трупа в случае, если близкие род-

ственники или родственники покойного возражают против эксгума-
ции. 

Следственные действия, требующие специального реше-

ния следователя (дознавателя) в форме постановления: освиде-
тельствование; эксгумация трупа из места захоронения; обыск, вы-

емка; судебная экспертиза; получение образцов для сравнительного 

исследования. 
Следственные действия, не требующие специального ре-

шения: осмотр; допрос; очная ставка;  предъявление для опозна-
ния; следственный эксперимент; проверка показаний на месте. 
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Судебный порядок получения разрешения на производство 

следственного действия (ст. 165 УПК РФ) 

следователь с согласия руководителя следственного органа, а дознава-
тель с согласия прокурора возбуждает перед судом ходатайство о произ-
водстве следственного действия, о чем выносится постановление 
(например, постановление о возбуждении перед судом ходатайства о 

производстве обыска (выемки) в жилище) 

ходатайство рассматри-

вается единолично судь-
ей районного суда или 

военного суда соответ-
ствующего уровня по 

месту производства 
предварительного след-

ствия или производства 
следственного действия 

не позднее 24 часов с 
момента поступления 

указанного ходатайства 
 

ходатайство о производстве следственного дей-

ствия, касающегося реализации, утилизации или 

уничтожения вещественных доказательств указан-

ных в пунктах 1,2, 3, 6-8 ч. 2 ст. 82 УПК РФ, а также 
передачи безвозмездно либо реализации веще-
ственных доказательств в соответствии  

с пп. «в» и «г» п. 9 ч. 2 ст. 82 УПК РФ рассматрива-
ется судьей не позднее чем через  
5 суток со дня его поступления в суд; 

ходатайство о производстве следственного дей-

ствия, касающегося реализации, утилизации или 

уничтожения вещественных доказательств  

в виде скоропортящихся товаров и продукции,  

а также предметов, длительное хранение которых 

опасно для жизни и здоровья людей или для окру-

жающей среды, рассматривается судьей  

с учетом их особенностей, но не позднее 24 часов  

с момента поступления ходатайства в суд в судебном заседании 

вправе участвовать проку-

рор, следователь и дозна-
ватель в судебном заседании вправе участвовать прокурор, 

следователь и дознаватель; 
при рассмотрении указанных ходатайств в судебном 

заседании вправе участвовать подозреваемый, обви-

няемый, их защитники и (или) законные представи-

тели, собственник или иной законный владелец 

предмета, признанного вещественным доказатель-
ством по уголовному делу 

рассмотрев ходатайство, судья выносит: 
- постановление о разрешении производства следственного действия; 

- постановление об отказе в производстве следственного действия  

с указанием мотивов отказа 
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Производство следственных действий, не терпящих отлага-

тельств 

к исключительным случаям, в которых производство следственного дей-

ствия не могло быть отложено, относятся, ситуации, когда:  
- необходимо реализовать меры по предотвращению или пресечению пре-
ступления;  

- промедление с производством следственного действия позволит подо-

зреваемому скрыться;  

- возникла реальная угроза уничтожения или сокрытия предметов  

или орудий преступления;  

- имеются достаточные основания полагать, что лицо, находящееся  

в помещении или ином месте, в котором производится какое-либо следствен-

ное действие, скрывает при себе предметы или документы, имеющие значение 
для уголовного дела 

в исключительных случаях без получения судебного решения могут быть прове-
дены следующие следственные действия: 

- осмотр жилища; 
- обыск и выемка в жилище;  
- личный обыск; 

- выемка заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи 

производятся на основании постановления следователя или дознавателя 

следователь или дознаватель не позднее 3 суток с момента начала производства 
следственного действия уведомляет судью и прокурора о производстве след-

ственного действия;  

к уведомлению прилагаются копии постановления о производстве следственного 

действия и протокола следственного действия для проверки законности решения 
о его производстве 

судья в порядке, предусмотренном ч.2 ст. 165 УПК РФ, проверяет законность 
произведенного следственного действия и выносит постановление о его законно-

сти или незаконности 

если судья признает произведенное следственное действие незаконным, все до-

казательства, полученные в ходе такого следственного действия, признаются не-
допустимыми в соответствии со ст. 75 УПК РФ 
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электронные носители информации изымаются в ходе про-

изводства следственных действий с участием специалиста 

по ходатайству законного владельца изымаемых 

электронных носителей информации или обладателя со-

держащейся на них информации специалистом, участву-

ющим в следственном действии, в присутствии понятых с 
изымаемых электронных носителей информации осу-

ществляется копирование информации;  

копирование информации осуществляется на дру-

гие электронные носители информации, предоставленные 
законным владельцем изымаемых электронных носителей 

информации или обладателем содержащейся на них ин-

формации, о чем в протоколе следственного действия 

производится соответствующая запись 

при производстве следственных действий по уголовным 

делам о преступлениях, предусмотренных ч. 1-4 ст. 159, 

159.1-159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 УК РФ, если эти пре-
ступления совершены в сфере предпринимательской дея-

тельности, а также ч. 5-7 ст. 159, 171, 171.1,  

171.3-171.2, 173.1-174.1, 176-178, 180, 183, 185-185.4,  

190-199.4 УК РФ, не допускается необоснованное приме-
нение мер, которые могут привести к приостановлению 

законной деятельности юридических лиц или индивиду-

альных предпринимателей, в том числе не допускается 

необоснованное изъятие электронных носителей инфор-

мации 
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Протокол следственного действия – надлежащим образом 

оформленный письменный процессуальный документ и его прило-

жения, которые содержат информацию об условиях, порядке произ-
водства определенного следственного действия, о фактах и обстоя-
тельствах, полученных следователем (дознавателем) при производ-

стве этого действия. 
 

 

изъятие электронных носителей информации не допускает-
ся, за исключением случаев, когда: 
- вынесено постановление о назначении судебной эксперти-

зы в отношении электронных носителей информации; 

- изъятие электронных носителей информации производит-
ся на основании судебного решения; 

- на электронных носителях информации содержится ин-

формация, полномочиями на хранение и использование ко-

торой владелец электронного носителя информации не об-

ладает, либо которая может быть использована для совер-

шения новых преступлений, либо копирование которой, по 

заявлению специалиста, может повлечь за собой ее утрату 

или изменение 

следователь вправе осуществить копирование информации, 

содержащейся на электронном носителе информации 

в протоколе следственного действия должны быть указаны 

технические средства, примененные при осуществлении ко-

пирования информации, порядок их применения, электрон-

ные носители информации, к которым эти средства были 

применены, и полученные результаты;  

к протоколу прилагаются электронные носители информа-
ции, содержащие информацию, скопированную с других 

электронных носителей информации в ходе производства 
следственного действия 
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протокол составляется в ходе следственного действия или непосред-

ственно после его окончания 

протокол может быть написан от руки или изготовлен с помощью 

технических средств 

при производстве следственного действия могут также применяться 

стенографирование, фотографирование, киносъемка, аудио- и ви-

деозапись, о чем в протоколе производится соответствующая запись 

в протоколе указываются: 

- место и дата производства следственного действия, время его 

начала и окончания с точностью до минуты; 

- должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол; 

- фамилия, имя и отчество каждого лица, участвовавшего в след-

ственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие 
данные о его личности 

в протоколе указываются применяемые технические средства при 

производстве следственного действия, условия и порядок их ис-
пользования, объекты, к которым эти средства были применены, и 

полученные результаты; в протоколе отмечается, что лица, участ-
вующие в следственном действии, были заранее предупреждены о 

применении технических средств 

протокол предъявляется для ознакомления всем лицам, участво-

вавшим в следственном действии; указанные лица имеют право 

делать подлежащие внесению в протокол замечания о его допол-

нении и уточнении 

Протоколирование следственных действий 
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протокол подписывается следователем и лицами, участвовав-

шими в следственном действии 

к протоколу прилагаются фотографические негативы и сним-

ки, киноленты, диапозитивы, фонограммы допроса, кассеты 

видеозаписи, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, 

выполненные при производстве следственного действия, а 
также электронные носители информации, полученной или 

скопированной с других электронных носителей информации 

в ходе производства следственного действия 

Удостоверение факта отказа от подписания или невозмож-

ности подписания протокола  

отказ подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или иного лица, 
участвующего в следственном действии, подписать протокол след-

ственного действия 

следователь (дознаватель) вносит в протокол следственного дей-

ствия  соответствующую запись с указанием конкретной причины 

отказа от подписания или невозможности подписания протокола  

соответствующая запись с указанием конкретной причины отказа 
от подписания или невозможности подписания протокола удосто-

веряется подписью следователя, а также подписями защитника, за-
конного представителя, представителя или понятых, если они 

участвуют в следственном действии 

если подозреваемый, обвиняемый, потерпевший или свидетель в 

силу физических недостатков или состояния здоровья не может 
подписать протокол, то ознакомление этого лица с текстом прото-

кола производится в присутствии защитника, законного предста-
вителя, представителя или понятых, которые подтверждают свои-

ми подписями содержание протокола и факт невозможности его 

подписания. 
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Необходимость обязательного участия не менее двух понятых, которые 
вызываются для удостоверения факта производства, хода и результатов 

следующих следственных действий: 

- обыск; 

- личный обыск; 

- предъявление для опознания; 

- следственные действия, в ходе которых необходимо произво-

дить изъятие электронных носителей информации, копирование ин-

формации с изымаемых электронных носителей информации.  

В труднодоступной местности, при отсутствии надлежащих средств 

сообщения, а также в случаях, если производство следственного дей-

ствия связано с опасностью для жизни и здоровья людей, указанные 
следственные действия, могут производиться без участия понятых, о 

чем в протоколе следственного действия делается соответствующая за-
пись. В случае производства следственного действия без участия поня-

тых применяются технические средства фиксации его хода и результа-
тов. Если в ходе следственного действия применение технических 

средств невозможно, то следователь делает в протоколе соответствую-

щую запись. 

По усмотрению следователя участие понятых может быть заменено обя-

зательным применением технических средств фиксации хода и результа-
тов следующих следственных действий: 

- осмотр; 

- эксгумация; 

- следственный эксперимент; 
- выемка; 
- осмотр, выемка и снятие копий с задержанных почтово-

телеграфных отправлений; 

- осмотр и прослушивание фонограммы в ходе производства кон-

троля и записи переговоров; 

- проверка показаний на месте. 

При участии понятых следователь перед началом следственного разъясняет 
им цель следственного действия, их права и ответственность за разглашение 
данных предварительного расследования. 

Участие понятых в производстве следственных действий 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Дайте определение уголовного процесса, назовите его цель и 

задачи. 

2. Перечислите источники уголовно-процессуального права. 
3. Охарактеризуйте пределы действия уголовно-

процессуального законодательства в пространстве, во времени и по 

кругу лиц. 

4. Дайте определение принципов уголовного судопроизводства 
и перечислите их. 

5. Сформулируйте определение уголовного преследования и 

охарактеризуйте его виды. 

6. Дайте определение участников уголовного процесса и субъек-

тов уголовного процесса, сопоставьте эти понятия. 
7. Представьте развернутую классификацию участников уголов-

ного процесса. 
8. Перечислите обстоятельства, препятствующие участию 

в судопроизводстве отдельных лиц. 

9. Дайте определение доказательств, перечислите и раскройте 
требования, предъявляемые к доказательствам. 

10. Что служит источниками доказательств по уголовным делам 

и перечислите их виды. 

11. Приведите примеры классификации доказательств по раз-
личным основаниям. 

12. Дайте определение доказывания, назовите цель доказывания. 
13. Назовите и раскройте этапы процесса доказывания. 
14. Перечислите обстоятельства, входящие в предмет доказыва-

ния, и укажите, что понимается под пределами доказывания. 
15. Дайте определение мер процессуального принуждения. 
16. Назовите и охарактеризуйте виды мер процессуального при-

нуждения. 
17. Перечислите основания задержания и основания освобожде-

ния задержанного. 

18. Укажите срок задержания и порядок его исчисления. 
19. Дайте определение мер пресечения и перечислите их виды. 

20. Что означает термин «иные меры процессуального принуж-

дения» и перечислите их виды. 
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21. Дайте определение ходатайства в уголовном процессе и рас-
кройте порядок и сроки его заявления, рассмотрения и разрешения. 

22. Сформулируйте определение жалобы в уголовном процессе 
и раскройте порядок и сроки ее заявления, рассмотрения и разреше-
ния. 

23. Дайте определение процессуальных сроков, перечислите их 

виды и охарактеризуйте правила их исчисления. 
24. Определите, что понимается под процессуальными издерж-

ками, перечислите их виды и раскройте правила взыскания. 
25. Дайте определение реабилитации в уголовном процессе 

и перечислите основания возникновения права на реабилитацию. 

26. Дайте определение следственных действий и назовите общие 
условия их производства. 

27. Охарактеризуйте судебный порядок получения разрешения 

на производство следственного действия. 
28. Охарактеризуйте порядок производства следственных дей-

ствий, не терпящих отлагательств. 

29. Дайте определение протокола следственного действия. 
30. Раскройте правила протоколирования следственных дей-

ствий. 
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ТЕСТЫ 

 

ТЕСТ № 1 

 

1. Судопроизводство в Российской Федерации ведется:  

1) только на русском языке; 
2) на языке большинства населения данной местности; 

3) на русском языке, а также на государственных языках входя-
щих в Российскую Федерацию субъектов; 

4) на языке, которым владеет подсудимый и большинство сви-

детелей 

2. Какое положение является проявлением принципа глас-
ности?  

1) выступления следователя в средствах массовой информации; 

2) свободный доступ в зал судебного заседания всех желающих 

старше 16 лет; 
3) публикации в прессе итогов разбирательства по уголовному 

делу; 

4) все указанные ответы правильные. 
3. В чем проявляется принцип осуществления правосудия 

только судом?  

1) в обязанности суда возбудить уголовное дело в каждом 

случае обнаружения признаков преступления; 
2)  в признании лица виновным только по приговору суда; 
3) в признании лица виновным при прекращении уголовного 

дела по нереабилитирующим основаниям; 

4) в том, что никто не может быть признан виновным 

в совершении преступления и подвергнут уголовному наказанию 

иначе как по приговору суда. 
4. Какое утверждение является правильным? 

1) судопроизводство в Российской Федерации ведется исключи-

тельно на русском языке; 
2) разбирательство дел в судах во всех случаях открытое; 
3) защитник обязан принять все предусмотренные законом ме-

ры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоя-
тельств дела; 

4) принцип уголовного процесса – это правовая норма. 
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5. Из презумпции невиновности следует: 

1) обязанность доказывания возлагается на обвиняемого; 

2) все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут 
быть устранены в порядке, установленном УПК РФ, толкуются в 

пользу обвиняемого; 

3) обвиняемый по делам частного обвинения сам обязан доказы-

вать свою невиновность. 
6. Какое утверждение является неверным?  

1) принцип уголовного процесса обязательно закреплен 

в законе; 
2) публичность уголовного процесса обусловливает проведение 

открытого судебного разбирательства; 
3) принцип законности обращен к любому участнику уголовно-

го процесса; 
4) презумпция невиновности предполагает толкование неустра-

нимых сомнений в виновности в пользу обвиняемого. 

7. Что характеризует действие принципа публичности?  

1) открытое разбирательство дел во всех судах; 

2) публичное провозглашение приговора; 
3) обязанность возбудить уголовное дело в каждом случае обна-

ружения признаков преступления; 
4) участие общественности в производстве по делу. 

8. Что характеризует принцип состязательности сторон? 

1) обвиняемому обеспечивается право на защиту; 

2) обвиняемый считается невиновным, пока его виновность 
в совершении преступления не будет доказана в порядке, предусмот-
ренном УПК РФ; 

3) действия должностных лиц могут быть обжалованы; 

4) функции обвинения, защиты и разрешения уголовного де-
ла разделены. 
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ТЕСТ № 2 

 

1. Согласно УПК РФ, подозреваемый – это: 

1) лицо, в отношении которого избрана мера пресечения 
до предъявления ему обвинения; 

2) лицо, в отношении которого имеются улики; 

3) лицо, которое подозревается в совершении преступления; 
4) лицо, в отношении которого вынесено постановление 

о привлечении его в качестве подозреваемого. 

2. Не является обязанностью подозреваемого и обвиняемого: 

1) давать показания по делу; 

2) являться по вызову; 

3) представлять образцы для сравнительного исследования; 
4) подвергаться освидетельствованию. 

3. Не является обязанностью потерпевшего:  

1) давать правдивые показания; 
2) не отлучаться с места жительства без соответствующего раз-

решения; 
3) представлять образцы для сравнительного исследования; 
4) соблюдать порядок в зале судебного заседания. 

4. В качестве понятого может участвовать: 

1) несовершеннолетний; 

2) лицо старше 70 лет; 
3) оперуполномоченный; 

4) брат обвиняемого. 

5. Представитель не может выступать в уголовном процессе 
вместо:  

1) потерпевшего; 

2) свидетеля; 
3) гражданского истца; 
4) гражданского ответчика. 
6. Участие защитника обязательно по делам:  

1) в которых участвует несколько потерпевших; 

2) лиц, обвиняемых в совершении тяжких преступлений; 

3) лицо обвиняется в совершении преступления, за которое мо-

жет быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок свы-
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ше пятнадцати лет, пожизненное лишение свободы или смертная 
казнь; 

4) в которых участвует представитель потерпевшего или граж-

данского истца. 
7. Согласно УПК РФ, обвиняемый – это:  

1) лицо, в отношении которого вынесено постановление о при-

влечении его в качестве обвиняемого; 

2) лицо, которому предъявлено обвинение; 
3) лицо, дело в отношении которого принято к производству су-

дом; 

4) лицо, которое обвиняется в совершении преступления. 
8. Гражданка М. была свидетелем преступления, совершен-

ного ее супругом. Через некоторое время она развелась с ним. 

Следователь решил вызвать ее для допроса в качестве свидетеля 

по уголовному делу, возбужденному в отношении ее бывшего му-

жа. Гражданка М.: 

1) имеет право отказаться от дачи показаний на основании ст. 51 

Конституции РФ, т.к. она воспринимала указанные события, будучи 

супругой обвиняемого; 

2) имеет право отказаться от дачи показаний на основании ст. 51 

Конституции РФ, т.к. эта статья охраняет тайну отношений между 

супругами независимо от момента расторжения брака; 
3) не имеет право отказаться от дачи показаний со ссылкой на 

ст. 51 Конституции РФ. 
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ТЕСТ № 3 

 

1. 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. 
2. 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. 

3. Какими из указанных ниже свойств не должны обладать 

доказательства?  

1) достоверность; 
2) относимость; 
3) допустимость; 
4) опробированность. 
4. Доказательства, направленные на удостоверение факта, 

входящего в предмет доказывания - это: 

1) прямое доказательство; 

2) косвенное доказательство; 

3) первоначальное доказательство; 

4) производное доказательство. 

5. Какие виды доказательств относятся к одной классифи-

кации?  

1) прямые и производные; 
2) протоколы и обвинительные доказательства; 
3) вещественные и косвенные; 
4) первоначальные и производные. 
6. В предмет доказывания входит совокупность:  

1) источников доказательств, соответствующих предъявляемым 

требованиям; 

2) обстоятельств, которые необходимо установить для разрешения 
дела; 

3) данных о событии преступления и виновности обвиняемого; 

4) действий следователя по установлению состава преступления. 
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7. 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. 
8. Доказывание – это: 

1) разновидность познавательной деятельности лиц, осу-

ществляющих уголовное судопроизводство, состоящая в собирании, 

проверке и оценки доказательств в целях установления обстоятельств, 

подлежащих установлению по делу; 

2) деятельность следователя и дознавателя по собиранию до-

казательств о виновности лица в совершенном преступлении; 

3) деятельность обвиняемого, его защитника, направленная 
на получение доказательств о его невиновности; 

4) деятельность государственных органов и должностных 

лиц, направленная на установление виновности привлекаемого к уго-

ловной ответственности лица. 
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ТЕСТ № 4 

 

1. При задержании подозреваемого протокол задержания 

должен быть составлен в срок: 

1) не более 3 часов с момента доставления в орган дозна-
ния; 

2) не более 3 часов с момента фактического задержания; 
3) не более 1 часа с момента фактического задержания; 
4) срок в УПК РФ не установлен. 

2. Не подлежат приводу: 

1) престарелые граждане старше 70 лет; 
2) военнослужащие; 
3)  несовершеннолетние в возрасте до 14 лет; 
4) сотрудники правоохранительных органов. 

3. Не являются основанием применения мер пресечения 

данные о том, что обвиняемый:  

1) скроется от органов расследования; 
2) склоняет потерпевшего к даче ложных показаний; 

3) будет продолжать преступную деятельность; 
4) дает заведомо ложные показания. 

4. О произведенном задержании следователь обязан сооб-

щить прокурору в течение: 
1) 3 часов; 

2) 6 часов; 

3) 12 часов; 

4) 24 часов. 

5. Следователь обязан уведомить родственников задержан-

ного о задержании в течение: 
1) 3 часов; 

2) 12 часов; 

3) 24 часов; 

4) 3 суток. 

6. Какая мера принуждения не применяется в отношении 

подозреваемого, обвиняемого? 

1) обязательство о явке; 
2) временное отстранение от должности; 

3) наложение ареста на имущество; 
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4) денежное взыскание. 
7. На какой срок задерживается лицо в качестве подозрева-

емого? 

1) до 30 суток; 

2) до 48 часов; 

3) до 3 суток; 

4) до 2 суток; 

5) до 72 часов; 

6) до 10 суток; 

8. Какие меры пресечения применяются на основании су-

дебного решения? 

1) личное поручительство, залог, домашний арест. 
2) домашний арест, заключение под стражу. 

3) домашний арест, заключение под стражу, присмотр за несо-

вершеннолетним обвиняемым (подозреваемым). 

4) домашний арест, заключение под стражу, залог, запрет опре-
деленных действий. 
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КРОССВОРД 

            1.       

           2.        

        3.           

   4.  5.              

          6.         

                   

                   

    7.          8.     

                   

            9.       

10.                   

         11.          

                   

                   

                   

                   

 

По вертикали: 

1. Решение следователя по уголовному делу, после вынесения 

которого он не вправе осуществлять следственные действия, в то 

время как органы дознания продолжают осуществлять поиск пре-
ступника. 
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3. Процессуальный документ, на основании которого органы до-

знания приобретают право производить следственные действия по 

уголовному делу, подследственному органам следствия. 
5. Признак (характерная черта) подозреваемого, обвиняемого, 

при наличии которого уголовное дело, несмотря на подследствен-

ность деяния органам дознания, подлежит направлению в органы 

следствия. 

6. Один из видов процессуального взаимодействия, связанного с 
установлением местонахождения лица, подлежащего привлечению в 

качестве обвиняемого. 

8. Часть названия одной из мер пресечения, инициатором в из-
брании которой могут выступить как органы следствия, так и органы 

дознания, но окончательное решение при этом остается за судом.  

По горизонтали:  

2. Мера уголовно-процессуального принуждения, применяемая 
к подозреваемому обвиняемому, свидетелю, потерпевшему, в случае 
их неявки по вызову без уважительных причин, которая производится 
органами дознания на основании постановления дознавателя, следо-

вателя. 
4. Один из участников следственно-оперативной группы как од-

ной из форм непроцессуального взаимодействия, основная задача ко-

торого найти преступника по «горячим следам». 

6. Подтверждение факта вручения повестки вызываемому на до-

прос лицу, при котором в последующем возможен его привод.  

7. Один из принципов взаимодействия, суть которого заключа-
ется в том, что содействие органа дознания следователю должно 

иметь место на протяжении всего периода расследования преступле-
ния, вплоть до утверждения прокурором обвинительного заключения. 

9. Предположение следователя о наличии или отсутствии собы-

тий и фактов из числа имеющих значение для правильного разреше-
ния дела, за проверкой которых он вступает во взаимодействие с ор-

ганами дознания. 
10. То, что вынужден предъявить дознаватель лицу, после исте-

чения 10 суток после избрания ему меры пресечения. 
11. Одна из мер уголовно-процессуального принуждения, за ис-

полнением которой следователь может обратиться за помощью к ор-

ганам дознания. 



79 

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

 

Задача 1. Поскольку в соответствии со ст. 8 УПК РФ никто не 

может быть признан виновным иначе как по приговору суда, какие из 

перечисленных утверждений являются верными? 

1) никто не вправе называть человека виновным, пока приго-

вор суда в отношении него не вступил в законную силу. 

2) следователь не вправе считать человека виновным, даже 
когда выносит в отношении него постановление о привлечении в ка-
честве обвиняемого. 

3) судья не имеет права считать человека виновным даже ко-

гда выносит в отношении него постановление о назначении судебного 

заседания. 
4) судья не имеет права считать лицо виновным, пока приго-

вор не вступил в законную силу. 

 

Задача 2. В передаче «Криминальные новости» прошел следу-

ющий сюжет. Непосредственно по окончании судебного процесса, за-
вершившегося постановлением оправдательного приговора в отноше-
нии Л., по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), государственный 

обвинитель публично заявил представителям СМИ, что оправданный 

все же виновен в совершении преступления, и прокуратура добьется 
привлечения его к уголовной ответственности. В этих целях будет 
подано апелляционное представление в вышестоящий суд. Здесь же 
было сказано, что адвокат выразил возмущение позицией прокурора, 
нарушившего принцип презумпции невиновности подсудимого, и за-
явил, что в связи откровенно предвзятым подходом обвинения апел-

ляционная инстанция не вправе удовлетворять такое представление. 
Дайте правовую оценку вышедшей в СМИ информации? 

 

Задача 3. Обвиняющийся в совершении преступления, преду-

смотренного ст. 293 УК РФ, заявил в суде ходатайство о вызове пере-
водчика, указал, что почти все свидетели по делу являются татарами, 

а он татарский язык понимает плохо. Суд отказал в удовлетворении 

ходатайства, мотивируя свое решение тем, что судопроизводство ве-
дется на русском языке, являющимся родным языком подсудимого, и 

необходимости в переводчике нет. Председательствующий при этом 
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разъяснил подсудимому, что если что-то ему будет непонятно, то это 

ему их переведет секретарь татарка по национальности. 

Правильно ли поступил суд? В чем значение принципа языка уго-

ловного судопроизводства? 

 

Задача 4. Гражданин С. обвинялся в убийстве Д. По уголовному 

делу следователь назначил комиссионную судебно-медицинскую экс-
пертизу. Жена убитого заявила ходатайство о включении в состав 

экспертной комиссии крупного специалиста в области нейрохирургии 

Г., но обвиняемый С. заявил ему отвод на том основании, что тот 
производил наружный осмотр трупа Д.  

Может ли Г. быть экспертом по настоящему делу? В каком 

порядке должен быть разрешен заявленный отвод? 

 

Задача 5. Расследуя уголовное дело о дорожно-транспортном 

происшествии, следователь собрал достаточные (с его точки зрения) 
доказательства для направления дела в суд. Прокурор в порядке 
надзора изучил дело и дал письменные указания о прекращении дела 
по п. 2 ч.1 ст. 24 УПК РФ. 

Как в этом случае следует поступить следователю? Подле-

жат ли приобщению к уголовному делу указания прокурора? Связан 

ли суд при рассмотрении дела указаниями, которые прокурор дает 

следователю в ходе предварительного следствия? 

 

Задача 6. Гражданину И. было предъявлено обвинение в совер-

шении преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ (хищение 
чужого имущества путем присвоения). Он был допрошен в качестве 
обвиняемого. Присутствующий при производстве этих процессуаль-
ных действий защитник обвиняемого обратился к следователю с 
просьбой ознакомить его со всеми материалами уголовного дела. 

Подлежит ли ходатайство защитника удовлетворению и по-

чему? 

 

Задача 7. К следователю обратился начальник отдела кадров 

ОАО «Электроприбор» Ф. с просьбой приобщить к делу доверен-

ность, выданную администрацией предприятия, на выступление в ка-
честве защитника рабочего К., обвиняемого в совершении хулиган-
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ских действий. Ф. изъявил желание встретиться с обвиняемым и озна-
комиться с материалами дела. 

Какое решение должен принять следователь? 

 

Задача 8. При осмотре места пожара следователь пригласил из 
толпы людей, скопившихся около места происшествия, двух граждан 

для участия в осмотре в качестве понятых. Ими оказались супруги В. 

Правомерно ли поступил следователь? Кто может быть по-

нятым по уголовному делу? 

 

Задача 9. Оперуполномоченный уголовного розыска С. ехал на 
попутной машине, управляемой водителем Н. Последний, находясь в 

нетрезвом состоянии, совершил аварию, в результате которой С. был 

причинен легкий вред здоровью. Пострадавший доставил водителя Н. 

в отдел полиции и допросил его в качестве подозреваемого по факту 

совершения аварии.  

Дайте оценку действиям оперуполномоченного уголовного ро-

зыска. 

 

Задача 10. Осужденный за совершение тяжкого преступления 

был на основании статей 91, 92 УПК РФ водворен в ШИЗО. Считая 
свое задержание необоснованным, он обратился с письменной жало-

бой на имя прокурора. 
Оцените правомерность обращения осужденного к прокурору. 

Какими правами и обязанностями обладает задержанный? 

 

Задача 11. Гражданку Д., которая поздно вечером возвращалась 

домой из театра, остановил неизвестный и попросил разрешения про-

водить. Не получив согласия, неизвестный вырвал у нее дамскую 

сумку и скрылся. На следующий день утром пострадавшая сообщила 
о случившемся в полицию. Одновременно она подала исковое заявле-
ние, в котором просила взыскать с виновного 3000 руб., которые (с ее 
слов) находились в похищенной сумке. Дежурный по отделу полиции 

составил протокол устного заявления Д., но исковое заявление не 
принял, разъяснив, что его она должна подать следователю, к которо-

му дело поступит через 10 дней. Через 12 дней Д. обратилась с этим 

заявлением к следователю и одновременно попросила описать иму-
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щество у преступника, чтобы обеспечить возмещение ущерба. Следо-

ватель отказался принять исковое заявление, сославшись на то, что 

виновный не установлен. Пострадавшая обратилась к руководителю 

следственного органа, который принял исковое заявление и дал ука-
зание следователю приобщить его к материалам уголовного дела. 

Оцените действия дежурного отдела полиции и руководителя 

следственного органа. 

 

Задача 12. В результате дорожно-транспортного происшествия 
по вине водителя лесовоза А. погиб гражданин К., а его 18-летнему 

сыну причинен тяжкий вред здоровью. Жена погибшего предъявила 
иск на сумму 15000 руб., израсходованную на погребение мужа. 

Кто и в каком порядке должен быть признан в качестве потер-

певшего, гражданского истца и гражданского ответчика? 

 

Задача 13. Свидетель Б. был вызван из г. Воронежа для прове-
дения очной ставки и опознания в г. Владимир. После производства 
следственных действий свидетель обратился к следователю: «Помо-

гите мне. Я приехал по Вашему вызову, потратив на билеты в купей-

ном вагоне 2300 руб., а в бухгалтерии мне выдали только 999 руб., 

пояснив, что оплатят лишь плацкартный вагон. Но я не знал об этом, 

когда покупал билеты, и Вы меня не предупредили. Два дня я жил 

здесь в гостинице и заплатил 1840 руб., мне выдали лишь 1670 руб., я 

уже не говорю о питании. Получается, что, помогая следствию, я сам 

пострадал материально». 

Что должен ответить ему следователь? 

 

Задача 14. Следователь в составе следственно-оперативной 

группы выехал на место происшествия – склад предприятия, распо-

ложенный на выезде из города. Следователь произвел осмотр места 
происшествия, но так как помещение склада не отапливалось, ручка 
на морозе не писала, он составил черновик протокола карандашом. 

Учитывая, что члены опергруппы и понятые замерзли, было уже ноч-

ное время суток, следователь выписал понятым повестки, обязав их 

явиться к нему на следующий день в 14.00, пояснив, что к этому вре-
мени он напишет протокол осмотра, восстановив по памяти и черно-

вику обстановку на складе. В 14.00 в кабинете следователя собрались 
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понятые и участники осмотра, которым был зачитан протокол. Поня-
тые сделали замечания по поводу обнаружения на снегу у ворот ме-
таллических опилок и распиленного замка, о чем была сделана запись 
в протоколе следственного действия. 

Оцените правильность составления протокола. Какие нормы 

регламентируют порядок составления такого рода процессуальных 

документов? 

 

Задача 15. Когда истекают следующие процессуальные сроки: 

– 2-месячный срок предварительного следствия по делу, воз-
бужденному 31 декабря; 

– срок дознания по  делу,  возбужденному 15 мая; 
– срок  задержания лица  по  подозрению  в  совершении  пре-

ступления, если  моментом  фактического  задержания является  7 мая  
22 час. 15 мин.; 

– если мера пресечения в виде домашнего ареста применена  21 

марта, а  окончание срока домашнего ареста  пришлось на  нерабочий 

день. 
 

Задача 16. При производстве по уголовному делу по обвинению 

в краже и разбое обвиняемый пользовался услугами переводчика и 

юридической помощью защитника по назначению, но осужден только 

за кражу, а по обвинению в разбое оправдан. 

Какие расходы подлежат взысканию с осужденного в виде про-

цессуальных издержек? 

 

Задача 17. Следователь провел предварительное следствие и 

направил уголовное дело в суд, который вынес приговор. Рассматри-

вая это уголовное дело в кассационном порядке, президиум областно-

го суда отменил приговор ввиду существенного нарушения уголовно-

процессуального закона, выразившегося в отсутствии подписи следо-

вателя на постановлении о возбуждении уголовного дела. 
Является ли отсутствие подписи следователя на процессуаль-

ном документе нарушением уголовно-процессуального закона? 
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Задача 18. После истечения срока предварительного следствия 

следователь допросил еще двух свидетелей и произвел между ними 

очную ставку. 

Какие процессуальные последствия влечет подобное нарушение 

законных сроков? 

 

Задача 19. В процессе проведения оперативно-розыскных меро-

приятий с помощью видеозаписи был зафиксирован эпизод передачи 

денег гражданином М. главе районной администрации К. 

Может ли указанная видеозапись быть использована в каче-

стве доказательства? 

 

Задача 20. Оперуполномоченный уголовного розыска К. изъ-

явил желание дать показания в качестве свидетеля по уголовному де-
лу об ограблении С. Оперуполномоченный заявил, что он обладает 
важной информацией, полученной им в результате оперативно-

розыскной деятельности по факту, который существенно влияет на 
раскрытие и расследование преступления.  

Оцените инициативу К. Как могут быть использованы в дока-

зывании по уголовному процессу данные, полученные в ходе опера-

тивно-розыскной деятельности? 

 

Задача 21. Свидетель на допросе дал ложные показания. Следо-

ватель внес их протокол, который был подписан свидетелем. После 
чего следователь предъявил свидетелю доказательства, опровергаю-

щие его показания. Поняв, что обман раскрыт, свидетель согласился 

дать правдивые показания при условии уничтожения следователем 

первого протокола допроса.  
Как должен поступить следователь? Ответ обоснуйте. 

 

Задача 22. В обвинительном заключении следователь не указан 

точный размер похищенного во время совершения кражи из квартиры 

И., указав, что потерпевшему причинен ущерб около 15 тыс. рублей. 

В суде защитник подсудимого П. заявил, что П. нельзя вменять эпи-

зод кражи из квартиры И., поскольку во время предварительного 

следствия был нарушен п.4 ч.1 ст.73 УПК РФ. 

Как должен поступить суд с ходатайством защитника П.? 
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Задача 23. При осмотре места происшествия по уголовному де-
лу о краже ценностей из квартиры А. у дверей лифта был обнаружен 

паспорт на имя Сокова Алексея Павловича. В качестве обвиняемого 

по данному делу был привлечен Стулов, который на допросе при-

знался, что он умышленно оставил на месте происшествия чужой 

паспорт, чтобы «сбить следствие с толку». 

Имеет ли паспорт на имя Сокова доказательственное значение 

и почему?  

 

Задача 24. Гражданин П. по поддельному лотерейному билету 

получил 272 тысячи 500 рублей. 

К какому виду источников доказательств следует отнести ло-

терейный билет и деньги? 

 

Задача 25. Следователь, расследуя дело о мошенничестве, 
направил с нарочным гражданину Т. повестку о вызове его на допрос 
в качестве свидетеля. Гражданин Т. от явки по вызову отказался, за-
явил нарочному, что ничего не знает о мошенничестве, и повестку по 

этой причине не принял. 

Вправе ли следователь применить к Т. меры принуждения? 

 

Задача 26. В ходе судебного рассмотрения уголовного дела по 

обвинению З. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 
109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие не-
надлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанно-

стей), потерпевшая Т. стала раздавать присутствовавшим в зале су-

дебного заседания фотографии своего погибшего сына, громко пла-
кать и призывать суд к строгому наказанию З. Председательствую-

щий, предупредил ее о недопустимости такого поведения, но по-

скольку она долго не могла успокоиться, судебный пристав по прось-
бе суда удалил ее из зала судебного заседания. На следующий день Т. 

демонстративно отказалась вставать при входе судей и в дальнейшем 

произнесла несколько язвительных реплик в адрес суда. За нарушение 
порядка в судебном заседании, суд своим определением наложил на 
Т. денежное взыскание в размере двадцати пяти минимальных разме-
ров оплаты труда. 

Соответствуют ли действия суда закону? 
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Задача 27. Следователь, расследуя уголовное дело по факту 

хищения денежных средств в крупных размерах директором АО «Це-
мент» К., установил, что директор потребовал в плановом отделе и 

бухгалтерии собрать всю документацию и передать ему якобы для ре-
визии. 

Какие меры процессуального принуждения вправе провести сле-

дователь с целью решения задач уголовного судопроизводства? 

 

Задача 28. Уголовное дело было возбуждено 1 марта. В этот же 
день гражданину Щ. было предъявлено обвинение и избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу. Во время свидания с за-
щитником Щ. решил выяснить у него, когда именно истекает срок его 

ареста. Защитник пояснил Щ., что его арестовали на два месяца и 

формально этот срок истекает 1 мая. Но поскольку и 1, и 2 мая – не-
рабочие дни, то если его и освободят из-под стражи, то только 3 мая. 

Согласуется ли сказанное защитником с нормами УПК РФ? 

 

Задача 29. При расследовании дела, возбужденного по ч. 3 ст. 
158 УК РФ, в отношении обвиняемого С. Была избрана мера пресече-
ния в виде заключения под стражу. До ареста С. проживал в частном 

доме с тремя несовершеннолетними детьми, занимался фермерским 

хозяйством, имел автомашину «Форд», 50 голов домашнего скота. 
При аресте С. просил следователя позаботиться о его детях и имуще-
стве. 

Какие меры должны быть приняты следователем в связи с за-

ключением под стражу обвиняемого С.? 

 

Задача 30. После ознакомления (в порядке ст. 172 УПК РФ) с 
постановлением о привлечении в качестве обвиняемого обвиняемый 

Х. и его защитник заявили ходатайство о переквалификации деяния 
Х. с более строгой на менее строгую статью Уголовного кодекса РФ. 

Следователь объяснил обвиняемому и защитнику, что правильность 
юридической квалификации может оценить только суд, поэтому заяв-

ленное им ходатайство он принимать не будет. После чего приступил 

к допросу обвиняемого. 
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Прав ли следователь? Что может быть предметом ходатай-

ства? Каков порядок принятия и разрешения ходатайства? Соблю-

ден ли он в рассматриваемой ситуации? 

 

Задача 31. Обвиняемый, ознакомившись с заключением экспер-

та, заявил мотивированное ходатайство о проведении дополнительной 

судебно-почерковедческой экспертизы. Однако следователь отказал в 

удовлетворении данного ходатайства. На отказ следователя обвиняе-
мый подал жалобу руководителю следственного органа. 

Вправе ли обвиняемый в рассматриваемой ситуации обжало-

вать решение следователя? Что может быть предметом обжало-

вания? В каком порядке руководитель следственного органа должен 

рассмотреть данную жалобу? 

 

Задача 32. Гражданин З. обратился в районный суд с жалобой 

на постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного 

дела по факту кражи из его квартиры. Через три дня после поступле-
ния жалобы, судья рассмотрел ее единолично. При этом он пришел к 

выводу, что в возбуждении уголовного дела отказано незаконно. В 

этой связи он вынес постановление об отмене постановления следова-
теля и о возбуждении уголовного дела. Копию постановления судья 
направил заявителю и прокурору. 

Соблюден ли судьей процессуальный порядок рассмотрения жа-

лобы? Правильное ли решение вынес судья по жалобе З.? 

 

Задача 33. Гражданин В. привлечен в качестве обвиняемого в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ. В 

качестве меры пресечения ему применена подписка о невыезде. В хо-

де дальнейшего расследования обвиняемый представил алиби, кото-

рое было подтверждено собранными доказательствами. В связи с 
этим уголовное преследование в отношении В. было прекращено за 
отсутствием в его деянии состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК 

РФ). Гражданин В. обратился к следователю с ходатайством о при-

знании за ним права на реабилитацию и возмещение вреда, причи-

ненного ему в результате уголовного преследования. Следователь от-
казал в удовлетворении ходатайства на том основании, что какой-

либо имущественный вред В. не понес. 
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Имеет ли В. право на реабилитацию? Если да, то на возмеще-

ние какого вреда он может претендовать? 

 

Задача 34. После вынесения оправдательного приговора оправ-

данный Г. обратился в суд с ходатайством о признании его права на 
реабилитацию и возмещение вреда, причиненного в результате при-

влечения к уголовной ответственности. Суд отказал ему в этом, со-

славшись на то, что к уголовной ответственности он был привлечен 

на стадии предварительного расследования, поэтому и меры по воз-
мещению причиненного ему вреда, должен обеспечить следователь, в 

производстве у которого находилось уголовное дело. 

Правомерно ли решение суда? На каких органах лежит обязан-

ность по обеспечению права реабилитированного на возмещение вре-

да? 

 

Задача 35. В ходе допроса в качестве подозреваемого А. дал по-

казания о том, что именно он совершил расследуемое преступление. 
Основываясь на признании подозреваемым своей вины, следователь 
вынес постановление о привлечении его в качестве обвиняемого и  

избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под 

стражу. В процессе дальнейшего расследования было установлено, 

что А. не виновен в совершении преступления. Взяв вину на себя, он 

сознательно вводил следствие в заблуждение, не желая изобличения 
действительно виновного лица, являющегося его близким родствен-

ником. После прекращения уголовного преследования, А. потребовал 

возмещения вреда, причиненного ему в результате уголовного пре-
следования. 

Правомерны ли требования гражданина А.? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

В ходе усвоения материала учебного наглядного пособия, в ко-

тором в сжатом и доступном для восприятия виде представлены ос-
новные положения уголовно-процессуального права с помощью схем 

и определений, а также библиографический список, обучающиеся 

приобретают знания, умения и навыки, необходимые им для решения 
профессиональных задач будущей профессиональной деятельности, 

направленной на расследование и раскрытие преступлений. 

Выполнение контрольных заданий, предложенных вариантов 

тестов, оригинального кроссворда и решение задач позволят не толь-
ко проверить теоретические знания основных положений данной от-
расли права, но и умения и навыки обучающихся применять данные 
нормы в конкретной ситуации и составлять процессуальные докумен-

ты к соответствующей практической задаче. 
Итог для обучающихся – получение ими следующих професси-

ональных компетенций в ходе освоения ОПОП ВО:   

способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
преступления и иные правонарушения; 

способность выявлять, давать оценку коррупционному поведе-
нию и содействовать его пресечению; 

способность правильно и полно отражать результаты професси-

ональной деятельности в юридической и иной документации. 

Пособие может быть полезным не только учащимся образова-
тельных организаций высшего образования, но и всем, кто проявляет 
интерес к уголовно-процессуальному праву. 
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