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Уголовный процесс относится к числу дисциплин профессионального цикла 

базовой части и является обязательной.  

Целью изучения является подготовка квалифицированных специалистов, 

способных самостоятельно решать задачи требуемого уровня сложности в области 

знания и применения уголовно-процессуального законодательства в ходе 

уголовного судопроизводства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные положения уголовного процесса, сущность и содержание 

основных его понятий, стадий. 

Уметь: оперировать уголовно-процессуальными понятиями и категориями; 

анализировать, толковать и правильно применять нормы уголовно-

процессуального закона в ходе выполнения процессуальных действий. 

Владеть навыками: работы с законодательными текстами, правовыми 

документами и судебно-правовыми актами; анализа явлений и фактов 

правоприменительной практики; реализации норм уголовно-процессуального 

права. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения 

уголовно-исполнительного права, криминалистики, для прохождения 

производственной практики. 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Лекция 1.1 Уголовный процесс и его основные категории 

1 Понятие уголовного процесса, его назначение, сущность, функции, отличие 

от других юридических дисциплин. 

2 Стадии уголовного процесса. 

3 Процессуальная форма, процессуальные гарантии. 

 

Уголовному наказанию должен быть подвергнут только виновный в 

совершении преступления и только в меру своей виновности с учетом тяжести 

содеянного и личности лица, совершившего преступление. Лицо может быть 

привлечено к уголовной ответственности лишь в том случае, когда с 

достоверностью будут установлены все существенные обстоятельства уголовного 

дела, а именно: в чем выражается преступное действие или бездействие; кто его 

совершил и действовал ли этот человек умышленно или деяние было совершено 

по неосторожности; в чем выражается роль каждого из соучастников; в чем 

выражается причиненный вред и каковы его размеры; а также отягчающие, 

смягчающие ответственность обстоятельства и другие обстоятельства. Только 

лишь в рамках уголовного процесса мы можем установить причастность или 

непричастность лица к совершенному деянию и, выяснив все обстоятельства дела, 

исследовав все доказательства, правильно квалифицировать преступление.  

Одной из целей изучения данной темы является определение места 

уголовного процесса в системе российского права.  

Уголовно-процессуальное право тесно связано с уголовным правом, 

оперативно-розыскной деятельностью. Нормы уголовного права не могут быть 

реализованы без норм уголовно-процессуального права, а, в свою очередь, 

уголовно-процессуальное право без уголовного права утрачивает свою 

практическую значимость.  

В отличие от уголовного права (т.е. материального права), где мы должны 

лишь квалифицировать действие (бездействие) лица, совершившего общественно 

опасное деяние, уголовный процесс – осуществляемая уголовно-процессуальным 

законодательством деятельность уполномоченных на то правоохранительных 

органов, а именно: органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры, 

суда – направленная на установление события преступления, лиц, виновных в его 

совершении, и назначение виновным справедливого наказания.  

  Для уяснения сущности уголовного судопроизводства важно понять и его 

соотношение с оперативно-розыскной деятельностью, суть которой заключается в 

проведении специальных, по преимуществу негласных, разведывательных 

мероприятий, связанных с использованием тактических и технических средств, 

направленных на получение сведений о преступлении, лице, его совершившем, и 

об источниках доказательств. Эти две деятельности объединяет одна общая цель 

– раскрытие преступления, но достигается эта цель по-разному. Во-первых, 

различны средства и методы. Во-вторых, различны результаты. Третье отличие – 

лица, осуществляющие эти виды деятельности.  
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Назначением уголовного процесса в соответствии со ст. 6 УПК является 

защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от 

преступления, а также защита личности от незаконного и необоснованного 

обвинения, осуждения, ограничения прав и свобод. Уголовное преследование и 

назначение виновным справедливого наказания в той же мере отвечает 

назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от уголовного 

преследования невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация 

каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию1. 

Таким образом, уголовный процесс – это вид государственной деятельности, 

основанной на принципах уголовного судопроизводства и регламентированной 

уголовно-процессуальным законом, которая осуществляется в определенной 

законом форме компетентными государственными органами и должностными 

лицами при участии граждан и общественных объединений и направлена на защиту 

прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступления, 

защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения и осуждения. 

Уголовно-процессуальное право – это отрасль права, регулирующая 

деятельность органов суда, прокуратуры, следствия и дознания по возбуждению, 

расследованию и разрешению уголовных дел. 

Уголовный процесс иначе называют уголовным судопроизводством. Эта 

деятельность осуществляется в рамках уголовно-процессуальных 

правоотношений, совокупность и система которых представляют собой сущность 

уголовного процесса. 

Уголовный процесс в Российской Федерации строится на четырех 

процессуальных функциях:  

 обвинения (уголовного преследования),  

 защиты,  

 правосудия,  

 судебного контроля и прокурорского надзора.  

Функция обвинения (уголовного преследования) представляет собой 

деятельность, направленную на изобличение лица, совершившего преступление. 

Согласно п. 55 ст. 5 УПК РФ уголовное преследование  процессуальная 

деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения 

подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления. 

Основные положения о видах уголовного преследования закреплены в гл. 3 

УПК РФ. В зависимости от характера и тяжести совершенного преступления 

уголовное преследование, включая обвинение в суде, осуществляется в 

публичном, частно-публичном и частном порядке (ч. 1 ст. 20 УПК РФ). 

Функция защиты как процессуальная деятельность имеет целью ограждение 

обвиняемого (подсудимого) от выдвинутого против него обвинения, оправдание 

подсудимого или поиск обстоятельств, смягчающих наказание осужденного  

Функция правосудия является центральной в уголовном судопроизводстве и 

может быть определена как процессуальная деятельность, направленная на 

                                                           

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ, ст. 6 (ред. 

от 31.12.2017) // СПС Консультант Плюс. 
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разрешение спорных ситуаций между сторонами обвинения и защиты по ходу дела, 

окончательное вынесение судом решения о виновности обвиняемого и его 

наказании. 

Единственным участником процесса, выполняющим названную функцию, 

является суд (в том числе суд с участием присяжных заседателей). Следует иметь 

в виду, что суд выполняет функцию правосудия на всех стадиях, в которых он 

участвует в деле. Так, на стадии предварительного расследования функция 

правосудия проявляется в разрешении судом вопросов, связанных с ограничением 

прав личности. На стадии подготовки к судебному заседанию функция правосудия 

проявляется в предварительных действиях суда по подготовке дела к судебному 

разбирательству. На стадиях кассационного и надзорного производства функция 

правосудия реализуется в ревизионном (проверочном) характере судебных 

действий. 

Четвертой функцией является функция прокурорского надзора и судебного 

контроля. Судебный контроль и надзор выступают важнейшей гарантией 

соблюдения интересов и прав личности. Они призваны обеспечивать 

беспристрастность и обоснованность уголовного производства. Прокуратура 

осуществляет надзор за законностью выполнения процессуальных действий 

участниками процесса и вынесенных ими решений, постановлений, определений. 

Судебный контроль – это особая процессуальная деятельность суда, в ходе 

которой проверяется соответствие деятельности (акта) органа или должностного 

лица: 

 нормам, регулирующим его деятельность (подразумевая, что они 

соответствуют нормативным актам более высокой юридической силы, включая 

Конституцию РФ);  

 Конституции РФ, законам и подзаконным актам. 

Круг субъектов, вступающих в уголовно-процессуальные правоотношения, 

разнообразен: государственные органы и должностные лица, граждане, 

представители общественных объединений. Но одним из участников уголовно-

процессуального правоотношения всегда является государственный орган 

(должностное лицо), компетентный осуществлять уголовно-процессуальную 

деятельность и наделенный властными полномочиями. 

В действующем УПК РФ полномочия суда существенно расширены. Наряду с 

традиционными обязанностями и правами суд может осуществлять контроль 

соблюдения законов и обеспечения прав лиц, вовлеченных в разбирательство по 

уголовному делу на стадии предварительного расследования. Установленные 

требования выражаются в компетенции инстанций в области ограничения свободы 

подозреваемых/обвиняемых, в рамках разрешения следственным структурам 

осуществлять разные процессуальные действия в отношении задержанных 

субъектов.  

Юридическим фактом, влекущим возникновение уголовно-процессуальных 

отношений, является наличие повода к возбуждению уголовного дела. 

Неотъемлемым свойством уголовного судопроизводства является 

процессуальная форма, т. е. тот порядок, те условия, которые установлены 

уголовно-процессуальным законом для действий всех участников процесса. Если 
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при совершении уголовно-процессуальных действий допускаются отступления от 

требований процессуальной формы, то результаты таких действий не могут 

использоваться в доказывании (ст. 75 УПК РФ). 

Порядок производства по уголовным делам является обязательным для 

судов, органов прокуратуры, органов предварительного следствия и органов 

дознания, а также иных участников уголовного судопроизводства (ст. 1 УПК РФ). В 

уголовно-процессуальном законе определена последовательность совершения 

уголовно-процессуальных действий, способы и процессуальные условия их 

совершения, порядок оформления их результатов, сроки совершения отдельных 

действий и т. д. 

К ним отнесена и цель уголовного судопроизводства – назначение уголовного 

судопроизводства (ст. 6 УПК РФ).  

Уголовное судопроизводство имеет своим назначением: 

1) защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от 

преступлений; 

2) защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 

ограничения ее прав и свобод. 

Уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания в 

той же мере отвечают назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от 

уголовного преследования невиновных, освобождение их от наказания, 

реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию. 

 Прежде чем уголовное дело попадет в суд для рассмотрения его по существу, 

оно должно пройти определенные этапы, именуемые стадиями уголовного 

процесса.  

Стадия уголовного процесса – это обособленная часть уголовного 

судопроизводства, направленная на достижение конкретных, присущих только ей, 

задач. 

Согласно уголовно-процессуальному кодексу РФ, в настоящее время 

различают девять стадий уголовного процесса: шесть основных и три 

дополнительные, которые делятся на досудебные и судебные. 

  

Стадии уголовного процесса 
 

досудебные                            судебные 
 
 

1 возбуждения уголовного дела  3 подготовки дела к судебному 
разбирательству 

2 предварительного расследования  4 судебного разбирательства 
5 производство в суде второй 
инстанции (с 1.01.2013 г. судом 
второй инстанции является суд 
апелляционной инстанции) 
6 стадия исполнения приговора 

Помимо указанных основных стадий выделяют еще три дополнительные 

(исключительные):  

 производство в кассационной и надзорной инстанциях;  
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 возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств.  

         Для каждой стадии свойственны и свои непосредственные задачи, свой 

круг субъектов, определенная форма процессуальной деятельности, 

специфический характер уголовно-процессуальных правоотношений и итоговое 

процессуальное решение (постановление о возбуждении уголовного дела, 

обвинительное заключение, приговор и т. п.), завершающее деятельность на 

данной стадии и знаменующее переход дела на следующую ступень, стадию 

процесса. В совокупности стадии образуют систему уголовного процесса.  

Неотъемлемым свойством уголовного судопроизводства является 

процессуальная форма, т. е. тот порядок, те условия, которые установлены 

уголовно-процессуальным законом для действий всех участников процесса. 

Другими словами, уголовно-процессуальная форма – это предусмотренная 

законом процедура уголовно-процессуальной деятельности. Она создает детально 

урегулированный и строго обязательный правовой режим производства по всем 

уголовным делам. 

Следует различать процессуальную форму отдельных действий, институтов и 

стадий уголовного процесса, а также процессуальную форму уголовного 

судопроизводства в целом. 

Значение уголовно-процессуальной формы заключается в следующем: 

1) Ею создается стабильный режим производства по уголовным делам и 

обеспечивается законность в деятельности суда, прокурора и органов 

предварительного расследования. Строгое соблюдение требований уголовно-

процессуальной формы является непременным условием правосудности решений 

суда. Если при совершении уголовно-процессуальных действий допускаются 

отступления от требований процессуальной формы, то результаты таких действий 

не могут использоваться в доказывании (ст. 75 УПК). 

2) Процессуальная форма призвана содействовать правильному 

установлению обстоятельств уголовного дела, так как в ней закреплены 

выработанные в науке уголовного процесса и апробированные на практике 

способы уголовно-процессуального познания. 

3) Процессуальная форма обеспечивает активность государственных органов 

и должностных лиц, ведущих производство по делу, так как устанавливает сроки 

осуществления уголовно-процессуальных действий. 

4) Она является важнейшей гарантией прав и законных интересов участников 

процесса. 

5) Процессуальная форма обеспечивает воспитательно-профилактический 

эффект уголовного судопроизводства, повышает авторитет суда, убедительность 

его приговора. 

Статья 1 УПК предусматривает, что порядок производства по уголовным 

делам является обязательным для судов, органов прокуратуры, органов 

предварительного следствия и органов дознания, а также иных участников 

уголовного судопроизводства. В уголовно-процессуальном законе определена 

последовательность совершения уголовно-процессуальных действий, способы и 

процессуальные условия их совершения, порядок оформления их результатов. 
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УПК предусматривает последовательность стадий процесса, порядок действия 

участников процесса внутри каждой стадии, сроки совершения отдельных действий 

и т. д. 

Но единство процессуальной формы не исключает некоторых особенностей 

по отдельным категориям уголовных дел (по делам о преступлениях 

несовершеннолетних, по применению принудительных мер медицинского 

характера и т. д.). 

Уголовно-процессуальные гарантии представляют собой установленные 

законом средства и способы обеспечения целей уголовного процесса, 

содействующие успешному осуществлению правосудия, защите прав и законных 

интересов личности. При этом процессуальные гарантии правосудия 

одновременно служат и гарантиями прав личности в уголовном судопроизводстве. 

Они неразрывно связаны и не могут противопоставляться друг другу, так как 

изобличение виновного и правильное разрешение уголовного дела отвечают не 

только интересам потерпевшего, но и интересам всего общества и государства, так 

как борьба с преступностью является одной из важнейших государственных задач. 

В качестве гарантии правосудия, прав и интересов личности в уголовном 

процессе в широком смысле выступает установленный законом порядок 

осуществления уголовно-процессуальной деятельности (процессуальная форма), 

а также надзор вышестоящих судов за деятельностью нижестоящих, прокурорский 

надзор за деятельностью органов предварительного расследования, судебный 

контроль – широкая возможность обжалования всеми заинтересованными лицами 

решений государственных органов и должностных лиц в уголовном процессе. 

Лекция 1.2 Уголовно-процессуальный закон 

1 Понятие и значение уголовно-процессуального закона. 

2 Система действующего уголовно-процессуального законодательства. 

3 Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве. 

 

Уголовно-процессуальный закон  это обладающий высшей юридической 

силой нормативный акт, принятый представительным законодательным органом 

государства, регулирующий общественные отношения в сфере уголовного 

судопроизводства. Он является источником уголовно-процессуального права, 

единственной внешней формой его выражения; устанавливает порядок уголовного 

судопроизводства, единый и обязательный по всем уголовным делам, для судов, 

органов прокуратуры, органов предварительного следствия и органов дознания, а 

также иных участников уголовного судопроизводства (ст. 1 УПК). Внутренним 

содержанием уголовно-процессуального закона являются нормы уголовно-

процессуального права. 

Особенностью процессуального законодательства является то, что оно 

действует лишь в связи с применением уголовного закона, при решении вопроса о 

возбуждении уголовного дела, расследовании преступления и судебном 

разбирательстве. 

Уголовно-процессуальный закон регулирует общественные отношения в 

области уголовного судопроизводства, т. е. отношения государственных органов и 
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должностных лиц, ведущих уголовное судопроизводство, между собой и с другими 

участниками процесса, их взаимное поведение, состоящее в определенных 

действиях или в воздержании от запрещенных законом действий. Тем самым 

уголовно-процессуальный закон создает правовые основы уголовно-

процессуальной деятельности, направленной на защиту прав и законных 

интересов личности. 

Предписания уголовно-процессуального закона в равной степени 

обязательны как для органов расследования, прокуратуры, суда, так и для иных 

субъектов судопроизводства. 

Основные элементы механизма правового регулирования, созданного 

уголовно-процессуальным законом, состоят в том, что он: 1) ставит перед органами 

предварительного расследования, прокурором и судом определенные задачи; 2) 

формулирует принципы их деятельности; 3) предоставляет им необходимые 

полномочия; 4) указывает основания, при наличии которых эти полномочия могут 

быть реализованы; 5) устанавливает порядок производства процессуальных 

действий; 6) определяет права и обязанности участников процесса. 

Базой уголовно-процессуального законодательства, как и любой иной отрасли 

российского законодательства, является Конституция. Она имеет высшую 

юридическую силу и прямое действие при регулировании общественных 

отношений. В Конституции сформулированы основы организации и деятельности 

суда, прокуратуры, закреплены важнейшие принципы осуществления уголовно-

процессуальной деятельности. 

Специальным кодифицированным уголовно-процессуальным законом 

является Уголовно-процессуальный кодекс РФ, который принят Государственной 

Думой Федерального Собрания РФ 22 ноября 2001 г. и введен в действие с 1 июля 

2002 г. (окончательно с 1 января 2004 г.) Именно он определяет порядок уголовного 

судопроизводства на территории РФ. УПК РФ состоит из шести частей, которые 

включают в себя разделы, главы, статьи. 

В систему уголовно-процессуального законодательства включается также ряд 

иных федеральных законов, регламентирующих устройство и компетенцию судов, 

статус судей, полномочия и принципы деятельности прокуратуры, задачи и 

полномочия полиции, принципы организации, права и обязанности адвокатов и т. д. 

Составной частью правовой системы РФ являются общепризнанные принципы 

и нормы международного права и международные договоры, заключенные РФ, в 

том числе регламентирующие права человека в сфере уголовного 

судопроизводства. Поэтому они также относятся к системе действующего 

уголовно-процессуального законодательства. Если международным договором РФ 

установлены иные правила, чем предусмотренные УПК, то применяются правила 

международного договора (ст. 1 УПК). 

Для обеспечения единообразного и правильного применения всех указанных 

законов большое значение имеют постановления Пленума Верховного Суда РФ. В 

них разъясняются отдельные положения уголовно-процессуального закона, 

содержится развернутый анализ практики применения законодательства, 

раскрываются наиболее типичные ошибки в деятельности органов 

предварительного расследования и судов, обращается внимание на недостатки в 

применении закона и разъясняется его точный смысл. Постановления Пленума 
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Верховного Суда РФ нельзя считать источниками уголовно-процессуального права, 

так как они не создают новых процессуальных норм, а являются лишь актами 

толкования таких норм. Вместе с тем они носят обязательный, инструктивных 

характер для всех органов и должностных лиц, ведущих уголовное 

судопроизводство.  

Особое место в уголовно-процессуальном применении имеют решения 

Конституционного Суда РФ. Хотя в них не создаются новые процессуальные 

нормы, но если Конституционный Суд РФ признал закон, примененный по 

конкретному делу, не соответствующим Конституции РФ, то это исключает данный 

закон из правовых оснований при решении всех других дел, т. е. делает 

невозможным его дальнейшее применение. 

Действие уголовно-процессуального закона во времени.  

При производстве по уголовным делам применяется уголовно-

процессуальный закон, действующий во время производства соответствующего 

процессуального действия или принятия процессуального решения, если иное не 

установлено УПК (ст. 4). 

Законы вступают в силу одновременно на всей территории Российской 

Федерации по истечении 10 дней после официального опубликования, если 

самими законами не установлен другой порядок вступления их в силу. 

Официальным является первое опубликование полного текста закона в 

«Парламентской газете», «Российской газете» или в «Собрании законодательства 

Российской Федерации». 

Действие закона прекращается в связи с его отменой, утратой силы 

вследствие истечения установленного в нем срока действия или исчезновения 

условий, при которых допускается его применение, а также в результате признания 

закона по решению Конституционного Суда РФ не соответствующим Конституции. 

По общему правилу уголовно-процессуальный закон не имеет обратной силы. 

Однако это не относится к тем нормам, которые определяют процессуальный 

механизм реализации уголовно-правовых институтов, устанавливающих 

ответственность за преступления и освобождение от ответственности и наказания, 

и которые являются производными от соответствующих уголовно-правовых 

институтов. На них в силу ст. 54 Конституции распространяются правила об 

обратной силе закона, устраняющего или смягчающего ответственность, и о 

недопущении применения закона, устанавливающего или усиливающего 

ответственность. 

Положениями ст. 54 Конституции определяется порядок применения уголовно-

процессуальных норм, устанавливающих или усиливающих ответственность за 

процессуальные нарушения. 

В случае, если вновь принятый закон вносит изменения в уже возникшие 

процессуальные правоотношения и при этом ограничивает права его участников, 

должен применяться не новый, а прежний закон, на основе которого и возникли эти 

правоотношения. 

Действие уголовно-процессуального закона в пространстве. 

Производство по уголовным делам на территории РФ независимо от места 

совершения преступления ведется в соответствии с УПК, если международным 

договором РФ не установлено иное. То есть, не имеет значения где совершено 
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преступление: на территории России или за рубежом, в воздушном пространстве, 

открытом море или в космическом пространстве, – если виновный в совершенном 

преступлении подлежит уголовной юрисдикции Российского государства, то 

уголовное дело возбуждается, расследуется, рассматривается и разрешается 

судом на территории РФ, по правилам, установленным УПК РФ. Исключением 

являются лица, обладающие правом дипломатической неприкосновенности, 

процессуальные действия в отношении них производятся лишь с согласия 

иностранного государства, на службе которого находилось лицо, пользующееся 

иммунитетом (ст. 3 УПК). 

Правила осуществления уголовно-процессуальной деятельности, 

предусмотренные УПК, применяются также при производстве по уголовным делам 

о преступлении, совершенном на воздушном, морском или речном судне, 

находящемся вне пределов Российской Федерации под ее флагом, если указанное 

судно приписано к порту РФ (ст. 2 УПК).  

Действие уголовно-процессуального закона по кругу лиц. 

Производство по уголовным делам о преступлениях, совершенных 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, ведется на территории РФ 

в соответствии с правилами УПК. 

Лекция 1.3 Понятие и система принципов уголовного 

процесса 

1 Понятие, виды, значение принципов уголовного судопроизводства 

2 Система основных начал уголовного судопроизводства 

             

В основе уголовно-процессуальной деятельности лежат определенные 

исходные положения, которые выражают ее наиболее важные черты и свойства и 

определяют основы ее осуществления. Такие положения называют принципами 

уголовного процесса. 

В УПК РФ принципам уголовного процесса посвящена глава 2.  

Всего насчитывается 14 принципов: разумный срок уголовного 

судопроизводства; законность при производстве по уголовному делу; 

осуществление правосудия только судом; уважение чести и достоинства личности; 

неприкосновенность личности; охрана прав и свобод человека и гражданина в 

уголовном судопроизводстве; неприкосновенность жилища; тайна переписки, 

телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений; 

презумпция невиновности; состязательность сторон; обеспечение подозреваемому 

и обвиняемому права на защиту; свобода оценки доказательств; язык уголовного 

судопроизводства; право на обжалование процессуальных действий и решений. 

Принципы уголовного процесса объективны по своему содержанию. Они 

определяются теми экономическими и социальными реалиями, которые 

существуют в обществе и отражают уровень демократизма самого общества, носят 

нормативный характер. Подавляющее большинство принципов уголовного 

процесса закреплено в Конституции. По своей сути процессуальные принципы 

носят императивный, т. е. властно-повелительный характер. Именно принципы 

определяют систему построения уголовного судопроизводства, его важнейшие 
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институты и одновременно они выступают в качестве важнейших гарантий 

обеспечения прав участников процесса и решения задач, стоящих перед 

уголовным судопроизводством. 

Таким образом, принципы уголовного процесса – это закрепленные в 

Конституции и в уголовно-процессуальном законодательстве основополагающие 

правовые положения, определяющие порядок осуществления уголовно-

процессуальной деятельности, выражающие ее наиболее существенные черты и 

свойства, гарантирующие права и законные интересы участников процесса и 

обеспечивающие достижение задач уголовного судопроизводства. 

Система основных начал уголовного судопроизводства 

Принципы уголовного процесса действуют не изолированно, а в рамках 

целостной системы, где значение каждого принципа обусловлено не только 

собственным содержанием, но и функционированием всей системы. Нарушение 

любого принципа процесса приводит, как правило, к нарушению других принципов 

и тем самым к нарушению законности при осуществлении уголовно-

процессуальной деятельности.  

Классификация принципов уголовного судопроизводства проводится по 

различным основаниям. В зависимости от законодательного закрепления 

принципы уголовного процесса можно разделить на две группы:  

 конституционные, т. е. те, которые закреплены в Конституции; 

 иные, т. е. те, которые закреплены в текущем законодательстве. 

В свою очередь, конституционные принципы можно разделить на: 

 общеправовые, которые значимы не только в сфере уголовного 

судопроизводства, но и во всех иных отраслях государственной деятельности; 

 отраслевые уголовно-процессуальные принципы. 

К общеправовым относятся принцип законности и комплексный принцип 

уважения прав и интересов личности. В сфере уголовного судопроизводства эти 

правовые положения наполняются специфическим содержанием. 

Принцип законности при производстве по уголовным делам означает, что суд, 

прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель не вправе применять закон, 

противоречащий УПК. Нарушение норм УПК при производстве по делу влечет 

признание недопустимыми полученных доказательств. 

Все решения суда, прокурора, следователя, органа дознания должны быть 

мотивированы (ст. 7 УПК). 

Принцип законности охватывает все иные начала уголовного 

судопроизводства, является общим по отношению ко всем иным принципам, 

которые представляют собой различные выражения принципа законности. 

Принцип уважения прав и законных интересов личности представляет собой 

комплексный принцип, включающий ряд относительно самостоятельных 

положений: уважение чести и достоинства личности, неприкосновенность 

личности, охрану прав и свобод человека и гражданина, неприкосновенность 

жилища, тайну частной жизни граждан и право на обжалование процессуальных 

действий и решений. УПК и многие ученые рассматривают каждое из этих 

положений в качестве самостоятельного принципа уголовно-процессуальной 

деятельности. 
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Уважение чести и достоинства личности (ст. 9 УПК) означает, что в ходе 

уголовного судопроизводства запрещаются действия и решения, унижающие честь 

лица и человеческое достоинство либо создающие опасность для жизни и здоровья 

участников процесса. Никто не может подвергаться насилию, пыткам или другому 

жестокому и унижающему человеческое достоинство обращению. 

В соответствии с правилом о неприкосновенности личности (ст. 10 УПК) никто 

не может быть задержан по подозрению в преступлении или заключен под стражу 

при отсутствии законных оснований, предусмотренных УПК. Без судебного 

решения лицо не может быть задержано на срок свыше 48 часов. Суд, прокурор, 

следователь, орган дознания и дознаватель обязаны немедленно освободить 

всякого незаконно задержанного или лишенного свободы, или помещенного в 

медицинский или психиатрический стационар, или содержащегося под стражей 

свыше срока, установленного УПК. 

Содержание под стражей арестованных или задержанных должно 

осуществляться в условиях, исключающих угрозу их жизни и здоровью. 

Охрана прав и свобод личности в уголовном судопроизводстве (ст. 11 УПК) 

возложена на суд, прокурора, следователя, орган дознания и дознавателя, которые 

обязаны разъяснять участникам процесса их права и ответственность и 

обеспечивать возможность осуществления этих прав. 

Лица, обладающие свидетельским иммунитетом, при согласии дать показания 

предупреждаются о том, что их показания могут использоваться в качестве 

доказательств. 

При наличии достаточных данных о том, что участникам процесса, их близким 

родственникам или иным близким лицам угрожают применением насилия или 

иными опасными противоправными действиями, суд, прокурор, следователь, орган 

дознания и дознаватель принимают предусмотренные законом меры безопасности 

в отношении этих лиц. 

Вред, причиненный лицу в результате нарушения его прав судом и 

должностными лицами, осуществляющими уголовное преследование, подлежит 

возмещению в порядке и по основаниям, установленным УПК. 

Неприкосновенность жилища (ст. 12 УПК) означает, что его осмотр 

производится только с согласия проживающих в нем лиц или на основании 

судебного решения, кроме случаев, когда производство обыска, выемки и осмотра 

жилого помещения и личного обыска не терпят отлагательства. 

Обыск и выемка в жилище могут производиться на основании судебного 

решения, кроме случаев, не терпящих отлагательства. 

Тайна частной жизни граждан – это тайна переписки, телеграфных и иных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (ст. 13 УПК). 

Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения. 

Обыск, наложение ареста на телеграфные отправления, их выемка, контроль и 

запись переговоров могут производиться только на основании судебного решения, 

кроме случаев, не терпящих отлагательства. 

Право на обжалование процессуальных действий и решений (ст. 19 УПК) 

означает, что каждый участник процесса может обжаловать любое действие и 

решение следователя, дознавателя, прокурора и суда, которое он считает 
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незаконным и необоснованным. Жалобы приносятся и рассматриваются в порядке, 

установленном законом. 

К отраслевым принципам относятся: разумный срок уголовного 

судопроизводства, осуществление правосудия только судом, независимость судей, 

свобода оценки доказательств, язык судопроизводства, обеспечение обвиняемому 

и подозреваемому права на защиту, презумпция невиновности, состязательность 

сторон. 

Разумный срок уголовного судопроизводства означает, что уголовное 

судопроизводство осуществляется в разумный срок (ст. 6.1 УПК РФ). 

Уголовное судопроизводство осуществляется в сроки, установленные 

настоящим Кодексом. Продление этих сроков допустимо в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены настоящим Кодексом, но уголовное преследование, 

назначение наказания и прекращение уголовного преследования должны 

осуществляться в разумный срок. 

При определении разумного срока уголовного судопроизводства, который 

включает в себя период с момента начала осуществления уголовного 

преследования до момента прекращения уголовного преследования или 

вынесения обвинительного приговора, учитываются такие обстоятельства, как 

правовая и фактическая сложность уголовного дела, поведение участников 

уголовного судопроизводства, достаточность и эффективность действий суда, 

прокурора, руководителя следственного органа, следователя, начальника 

подразделения дознания, органа дознания, дознавателя, производимых в целях 

своевременного осуществления уголовного преследования или рассмотрения 

уголовного дела, и общая продолжительность уголовного судопроизводства. 

Обстоятельства, связанные с организацией работы органов дознания, 

следствия, прокуратуры и суда, а также рассмотрение уголовного дела различными 

инстанциями не может приниматься во внимание в качестве оснований для 

превышения разумных сроков осуществления уголовного судопроизводства. 

В случае если после поступления уголовного дела в суд дело длительное 

время не рассматривается и судебный процесс затягивается, заинтересованные 

лица вправе обратиться к председателю суда с заявлением об ускорении 

рассмотрения дела. 

  Заявление об ускорении рассмотрения уголовного дела рассматривается 

председателем суда в срок не позднее 5 суток со дня поступления этого заявления 

в суд. По результатам рассмотрения заявления председатель суда выносит 

мотивированное постановление, в котором может быть установлен срок 

проведения судебного заседания по делу и (или) могут быть приняты иные 

процессуальные действия для ускорения рассмотрения дела. 

Принцип осуществления правосудия только судом предусматривает 

исключительное право суда рассматривать и разрешать уголовные дела. Этот 

принцип сформулирован в ст. 118 и раскрыт в ст. 49 Конституции: никто не может 

быть признан виновным в совершении преступления и подвергнут уголовному 

наказанию иначе как по приговору суда и в порядке, предусмотренном УПК. 

Подсудимый не может быть лишен права на рассмотрение его уголовного дела в 

том суде и тем судьей, к подсудности которого оно отнесено в соответствии с УПК. 
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Данный принцип создает такой правовой режим, при котором отмена или 

изменение судебного решения возможна не иначе как вышестоящим судом в 

определенном, установленном законом порядке. Вступившие в законную силу 

судебные решения приобретают общеобязательное значение для всех 

государственных органов, общественных объединений и граждан. 

Принцип независимости судей предусматривает, что при осуществлении 

правосудия по уголовным делам судьи независимы и подчиняются только 

Конституции Российской Федерации и федеральному закону. 

Судьи рассматривают и разрешают уголовные дела в условиях, исключающих 

постороннее воздействие на них. Вмешательство государственных органов, 

органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц 

или граждан в деятельность судей по осуществлению правосудия запрещается и 

влечет за собой установленную законом ответственность. 

Информация о внепроцессуальных обращениях государственных органов, 

органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц 

или граждан, поступивших судьям по уголовным делам, находящимся в их 

производстве, либо председателю суда, его заместителю, председателю 

судебного состава или председателю судебной коллегии по уголовным делам, 

находящимся в производстве суда, подлежит преданию гласности и доведению до 

сведения участников судебного разбирательства путем размещения данной 

информации на официальном сайте суда в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и не является основанием для проведения 

процессуальных действий или принятия процессуальных решений по уголовным 

делам. 

Принцип языка уголовного судопроизводства (ст. 18 УПК) означает, что 

судопроизводство ведется на русском языке, а также на государственном языке 

входящих в Российскую Федерацию республик. В военных судах производство 

ведется на русском языке. 

Участвующим в деле лицам, не владеющим или недостаточно владеющим 

языком, на котором ведется производство, должно быть разъяснено и обеспечено 

право делать заявления, давать показания, заявлять ходатайства и жалобы, 

знакомиться с материалами дела, выступать в суде на родном языке или на другом 

языке, которым они владеют; бесплатно пользоваться услугами переводчика в 

порядке, установленном УПК. 

В случаях, предусмотренных УПК, следственные и судебные документы 

подлежат обязательному вручению подозреваемому, обвиняемому и другим 

участникам процесса на том языке, которым они владеют. 

Принцип презумпции невиновности, закрепленный в ст. 49 Конституции (ст. 

14 УПК), означает, что обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в 

совершении преступления не будет доказана в предусмотренном законом порядке 

и установлена вступившим в законную силу приговором суда. 

Презумпция невиновности является объективным правовым положением, 

выражающим отношение государства к лицу, обвиняемому (подозреваемому) в 

совершении преступления. Данный принцип определяет правовой статус 

обвиняемого и подозреваемого в ходе уголовного судопроизводства и влечет за 

собой ряд важнейших правовых последствий: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162812/?dst=101929
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158231/?dst=100011
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1) подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. 

Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту 

подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения; 

2) обвинительный приговор может быть вынесен только при наличии 

достаточных и достоверных доказательств и не может быть основан на 

предположениях; 

3) все сомнения в виновности, которые не могут быть устранены в 

соответствии с УПК, толкуются в пользу обвиняемого; 

4) недоказанная виновность обвиняемого по своим правовым последствиям 

означает доказанную невиновность. 

Принцип свободы оценки доказательств (ст. 17 УПК) означает, что 

дознаватель, следователь, прокурор и суд оценивают доказательства в их 

совокупности по своему внутреннему убеждению, руководствуясь при этом законом 

и совестью. При этом они не связаны той оценкой доказательств, которая была 

дана ранее по делу. Никакие доказательства не обладают заранее установленной 

силой. 

Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту (ст. 

16 УПК) включает в себя следующие положения: 

 закон наделяет обвиняемого и подозреваемого широким кругом 

процессуальных прав, позволяющих им оспаривать выдвинутое против них 

обвинение или подозрение, доказывать свою непричастность к преступлению; 

 эти права они могут осуществлять лично или с помощью защитника и 

законного представителя. Защитник и законный представитель являются 

самостоятельными участниками уголовно-процессуальной деятельности и имеют 

ряд собственных прав, позволяющих им оказывать помощь обвиняемому 

(подозреваемому) в защите их прав. Нарушение прав защитника и законного 

представителя всегда нарушает и права подзащитных. В случаях, 

предусмотренных УПК, обязательное участие защитника и законного 

представителя подозреваемого и обвиняемого обеспечивается должностными 

лицами, осуществляющими производство по делу. В указанных в законе случаях 

подозреваемый и обвиняемый могут пользоваться помощью защитника бесплатно; 

 право на защиту неотделимо от гарантий его осуществления. Такими 

гарантиями является обязанность суда, прокурора, следователя и дознавателя 

разъяснить подозреваемому и обвиняемому их права и обеспечить возможность 

защищаться всеми, не запрещенными УПК, способами и средствами. 

Принцип состязательности сторон, закрепленный в ст. 123 Конституции (ст. 

15 УПК), характеризует такое построение процесса, при котором функции 

обвинения, защиты и разрешения дела размежеваны между различными 

субъектами процесса, отделены друг от друга. Они не могут быть возложены на 

один и тот же орган или одно и то же должностное лицо. 

Судить – значит разрешать правовой спор сторон, наделенных одинаковыми 

правами, присуждая победу одной стороне и поражение – другой. Суд не является 

органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или 

защиты. Суд создает необходимые условия для выполнения сторонами обвинения 

и защиты их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им 
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прав. Это отраслевой принцип уголовного процесса.  Без состязательности 

равноправных сторон нет суда, нет и правосудия. 

Лекция 1.4 Уголовное преследование 

1 Понятие и виды уголовного преследования. 

2 Реабилитация в уголовном процессе. 

 

Уголовное преследование представляет собой процессуальную деятельность, 

осуществляемую стороной обвинения с целью изобличения подозреваемого и 

обвиняемого в совершении преступления (п. 55 ст. 5 УПК). 

 В главе 3 УПК РФ «Уголовное преследование» сосредоточены нормы, 

которыми устанавливаются: виды уголовного преследования (ст. 20), обязанность 

осуществления уголовного преследования (ст. 21), право потерпевшего на участие 

в уголовном преследовании (ст. 22) и привлечение к уголовному преследованию по 

заявлению коммерческой или иной организации (ст. 23).  

В зависимости от характера и тяжести совершенного преступления уголовное 

преследование и обвинение осуществляются в публичном, частно-публичном и 

частном порядке (ст. 20 УПК РФ)2.  

Уголовное преследование представляет собой важнейшую уголовно-

процессуальную функцию-функцию обвинения, которую осуществляет сторона 

обвинения в лице прокурора, следователя, руководителя следственного органа, а 

также дознавателя, частного обвинителя, потерпевшего, его законного 

представителя и представителя, гражданского истца и его представителя (п. 47 

ст. 5 УПК).  

Следует отметить, что суд не является органом уголовного преследования, не 

выступает на стороне обвинения или стороне защиты (ч. 3 ст. 15 УПК), но можно 

сказать, что он частично участвует в уголовном преследовании. Например, 

мировой судья обязан проверить, правильно ли по закону (ч. 5 и 6 ст. 318) 

составлено поданное заявление, если оно не отвечает требованиям закона, 

мировой судья выносит постановление о возвращении заявления лицу, его 

подавшему.  

Также участие судей в уголовном преследовании выражается в том, что они 

входят в коллегию из трех судей судов соответствующего уровня, дают заключение 

о наличии признаков преступления в действиях лиц, перечисленных в ст. 448 УПК 

РФ (Например, решение о возбуждении уголовного дела в отношении члена Совета 

Федерации или депутата Государственной Думы принимается Генеральным 

прокурором РФ на основании заключения коллегии, состоящей из трех судей 

Верховного Суда РФ). 

Виды уголовного преследования 

Дела о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 116.1, ч. 1 ст. 128.1 

УК, относятся к делам частного обвинения. Они возбуждаются не иначе как по 

заявлению потерпевшего (его законного представителя) и подлежат прекращению 

                                                           

2Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 31.12.2017) Глава 3  // 

СПС Консультант Плюс. 
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за примирением с обвиняемым. Обвинение по таким делам поддерживается 

частным обвинителем. 

Особенностью уголовного преследования по уголовным делам частно-

публичного обвинения является также то, что  они возбуждаются не иначе как по 

заявлению потерпевшего (ч. 3 ст. 20 УПК). Однако руководитель следственного 

органа, следователь, а также дознаватель с согласия прокурора вправе возбудить 

уголовное дело о любом указанном в ч. 2,3 ст. 20 УПК преступлении и при 

отсутствии заявления потерпевшего в соответствии с ч. 4 ст. 20 УПК, если данное 

преступление совершено в отношении лица, которое в силу зависимого или 

беспомощного состояния либо по иным причинам не может защищать свои права 

и законные интересы. К иным причинам относится также случай совершения 

преступления лицом, данные о котором не известны. 

Уголовными делами частно-публичного обвинения считаются дела о 

преступлениях, предусмотренных ст. 116, ч. 1 ст. 131, ч. 1 ст. 132, , ч. 1 ст. 137, ч. 1 

ст. 138, ч. 1 ст. 139, ст. 145, ч. 1 ст. 146, ч. 1 ст. 147 УК, а также уголовные дела о 

преступлениях, предусмотренных статьями 159–159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 УК РФ, 

в определенных законом случаях (ч. 3 ст. 20 УПК РФ). Они возбуждаются не иначе 

как по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но не подлежат 

прекращению в связи с примирением сторон, за исключением случаев, 

предусмотренных ст. 25 УПК РФ (ч. 3 ст. 20 УПК). 

В публичном порядке уголовное преследование осуществляется по всем 

уголовным делам о преступлениях, за исключением уголовных дел, указанных в 

ч. 2 и 3 ст. 20 УПК (ч. 5 ст. 20 УПК). Сущность публичного обвинения заключается в 

том, что руководитель следственного органа, следователь, начальник 

подразделения дознания, дознаватель обязаны, рассмотреть поступившее 

сообщение о преступлении. Обнаружив достаточные данные, указывающие на 

признаки преступления, они обязаны возбудить уголовное дело (ст. 144–146 УПК 

РФ).        

Уголовное преследование начинается с получения сообщения о 

преступлении, завершается вступлением приговора в законную силу или 

прекращением уголовного дела по основаниям УПК РФ. Прекращение уголовного 

преследования означает прекращение процессуальной деятельности. 

Основания прекращения уголовного дела закреплены в ст. 24 УПК РФ. 

Уголовное дело, соответственно и уголовное преследование, может быть 

прекращено в связи с примирением сторон, в связи с назначением меры уголовно-

правового характера в виде судебного штрафа. 

Основания прекращения уголовного преследования закреплены в ст. 25.1, 27, 

28, 28.1 УПК РФ. 

Основания прекращения уголовного преследования содержатся в ст. 27 и 28 

УПК РФ. Они могут быть также разделены на две группы – реабилитирующие 

и нереабилитирующие. 

 Реабилитирующие (влекущие за собой возникновение права на 

реабилитацию, когда уголовное дело в отношении конкретного лица или группы лиц 

прекращается по этим основаниям: п. 1 ст. 24 (отсутствие события преступления), 

п. 2 ст. 24 (отсутствие в деянии состава преступления) и п. 1 ст. 27 (непричастность 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162812/?dst=102601
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162812/?dst=1258
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162812/?dst=102611
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162812/?dst=703
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подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления) УПК РФ, а также п. 

5,6 ч.1 ст.24 УПК РФ, п.п. 2,4–6 ч.1 ст. 27 УПК РФ, а также если обвинитель 

отказался в суде от обвинения);  

 Нереабилитирующие (издания акта амнистии; истечения сроков давности; 

не достижения лицом возраста, с которого наступает уголовная ответственность; 

принятия уголовного закона, устраняющего преступность или наказуемость деяния, 

в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного 

штрафа). 

Реабилитация в уголовном судопроизводстве 

В статье 6 УПК РФ указывается, что уголовное судопроизводство имеет своим 

назначением не только защиту прав и законных интересов лиц и организаций, 

потерпевших от преступлений, но также защиту личности от незаконного и 

необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. Уголовное 

преследование и назначение виновным справедливого наказания в той же мере 

отвечают назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от уголовного 

преследования невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация 

каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию (ч. 2 ст. 6 УПК 

РФ). 

Вышеуказанные положения вытекают из ст. 53 Конституции РФ, в 

соответствии с которой каждый имеет право на возмещение государством вреда, 

причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов 

государственной власти или их должностных лиц. Таким образом, государство 

берет на себя ответственность за вред, причиненный гражданину неправильными 

действиями (или бездействием), в том числе органов дознания, предварительного 

следствия, прокуратуры и суда. 

Реабилитация – порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или 

необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения 

причиненного ему вреда (п. 34 ст. 5 УПК РФ).  

Реабилитированным, в соответствии с п. 35 ст. 5 УПК РФ, считается лицо, 

имеющее право на возмещение вреда, причиненного ему в связи с незаконным или 

необоснованным уголовным преследованием. 

Иные участники уголовного процесса, которым был причинен вред, не 

связанный с уголовным преследованием, наделяются только правом на 

возмещение вреда. К таким участникам относятся любые лица, незаконно 

подвергнутые мерам процессуального принуждения в ходе производства по 

уголовному делу (ч. 3 ст. 133 УПК РФ), а также юридические лица, если вред 

причинен действиями (бездействием) и решением суда, прокурора, следователя, 

дознавателя, органа дознания (ст. 139 УПК РФ). 

Институт реабилитации в уголовном судопроизводстве состоит из следующих 

этапов: 

1) признание за оправданным либо лицом, в отношении которого прекращено 

уголовное преследование, права на реабилитацию (в реабилитирующем акте) и 

направление извещения с разъяснением порядка возмещения вреда, связанного с 

уголовным преследованием; 
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2) восстановление реабилитируемого лица в ранее ограниченных правах и 

обязанностях; 

3) возмещение причиненного незаконным или необоснованным уголовным 

преследованием имущественного, морального и иного вреда, в установленном 

законом порядке, при наличии заявления реабилитируемого лица.  

Право на реабилитацию включает в себя:  

1) право на возмещение имущественного вреда;  

2) право на устранение последствий морального вреда;  

3) право на восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах 

(ч. 1 ст. 133 УПК РФ). 

Вред, причиненный юридическим лицам незаконными действиями 

(бездействием) и решениями суда, прокурора, следователя, дознавателя, органа 

дознания, возмещается государством в полном объеме в порядке и в сроки, 

установленные для физических лиц (ст. 139 УПК).  

В соответствии с ч. 2 ст. 133 УПК РФ правом на возмещения вреда, связанного 

с незаконным или необоснованным уголовным преследованием, наделяется лицо, 

подлежащее реабилитации, то есть: 

1) лицо, в отношении которого вынесен оправдательный приговор; 

2) лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи 

с отказом государственного обвинителя от обвинения; 

3) лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено по 

реабилитирующим основаниям на стадии предварительного расследования; 

4) лицо, в отношении которого надзорной инстанцией было вынесено решение 

о полной или частичной отмене вступившего в законную силу обвинительного 

приговора суда и прекращении уголовного дела или уголовного преследования в 

отношении него ввиду непричастности подозреваемого или обвиняемого к 

совершению преступления (п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ) или по основаниям, 

предусмотренным п.п. 1–6 ч. 1 ст. 24 (п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ); 

5) лицо, в отношении которого вынесено решение суда об отмене 

примененных к нему незаконных или необоснованных принудительных мер 

медицинского характера; 

6) по делам частного обвинения, лица, указанные в п. 1– 4 ч. 2 ст. 133 УПК РФ, 

если уголовное дело было возбуждено в соответствии с ч. 4 ст. 20 УПК РФ; 

7) в случаях полной или частичной отмены обвинительного приговора суда и 

оправдания осужденного.  

Право на возмещение вреда, связанного с незаконным или необоснованным 

уголовным преследованием, является неотъемлемой частью правового статуса 

реабилитируемого лица. 

Одновременно с вынесением акта о реабилитации лицу, подлежащему 

реабилитации, направляется извещение с разъяснением порядка возмещения 

вреда, причиненного в связи с уголовным преследованием3. 

                                                           

3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 

31.12.2017), ч. 1 ст.134 // СПС Консультант Плюс. 
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По вопросу о возмещении практически всех видов вреда, за исключением 

морального вреда в денежной форме, реабилитируемый должен обратиться в 

соответствующие органы предварительного расследования, прокуратуру либо суд, 

признавшие за лицом право на реабилитацию. В случае неудовлетворительного 

ответа или отсутствия ответа обратившееся лицо имеет право предъявить иск в 

порядке гражданского судопроизводства по месту причинения вреда или в 

вышестоящий суд, если ответчиком является суд, вынесший первоначальное 

решение. 

Право на реабилитацию принадлежит только лицам, указанным в ч. 2 ст. 133 

УПК РФ.  

Переход к другим лицам права на возмещение вреда, причиненного личности 

в результате незаконного или необоснованного привлечения к уголовной 

ответственности, применения принудительных мер медицинского характера либо 

применения мер процессуального принуждения в ходе производства по уголовному 

делу, допускается лишь в случае смерти лица, которому был причинен вред 

названными действиями (ч. 2 ст. 134 УПК РФ). 

Правом на возмещение вреда также наделяются лица, незаконно 

подвергнутые мерам процессуального принуждения (ч. 3 ст. 133 УПК РФ). При этом 

нужно учитывать, что меры принуждения могли быть применены в отношении лица, 

которое признанно невиновным в совершении преступного деяния. Однако 

оправдание лица либо прекращение уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям не свидетельствует о том, что меры принуждения 

применялись к нему незаконно. Применение мер принуждения должно 

признаваться незаконным, если на момент их применения не было для этого 

достаточных оснований, предусмотренных законом.  

Часть 3 ст. 133 УПК РФ предусматривает, что право на возмещение вреда 

имеет любое лицо, незаконно подвергнутое мерам процессуального принуждения 

в ходе производства по уголовному делу. Редакция этой нормы позволяет сделать 

вывод, что таким правом также обладают потерпевший, свидетель, понятой, 

эксперт, специалист, гражданский истец и гражданский ответчик, поскольку к ним 

могут быть применены привод (ч. 2 ст. 111, ст. 113 УПК РФ), обязательство о явке 

(ст. 112 УПК РФ), денежное взыскание (ст. 117 УПК РФ). Применение мер 

принуждения в ходе производства по уголовному делу в отношении лиц, указанных 

в ч. 2 ст. 111 УПК РФ, также может являться незаконным или необоснованным, но 

право на возмещение вреда может быть реализовано только в порядке 

гражданского судопроизводства, в соответствии со ст. 1069 и ч. 2 ст. 1070 ГК РФ. 

 

Возмещение морального вреда  

Законодательство предусматривает возможность устранения последствий 

морального вреда в рамках уголовного судопроизводства (ч. 1 ст. 133 УПК РФ). 

Вопросы компенсации морального вреда в денежном выражении рассматриваются 

в порядке гражданского судопроизводства4. 

                                                           

4 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 

31.12.2017), ч. 2 ст. 136  // СПС Консультант Плюс. 

http://kalinovsky-k.narod.ru/p/komm-133.htm
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Под моральным вредом понимают нравственные или физические страдания, 

причиненные действиями (бездействием), посягающим на принадлежащие 

гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага либо 

нарушающие его личные неимущественные права или имущественные права5.  

Моральный вред, в частности, может заключаться в нравственных переживаниях в 

связи с утратой близких родственников, невозможностью продолжать активную 

общественную жизнь, потерей работы, раскрытием семейной, врачебной тайны.  

Согласно ст. 135 УПК РФ возмещение морального вреда в структуре уголовно-

процессуальной реабилитации включает: 

 принесение прокурором от имени государства официального извинения 

реабилитируемому за причиненный ему вред; 

 возможность компенсации за причиненный моральный вред в денежном 

выражении; 

 восстановление необоснованно пострадавшей репутации путем 

сообщения о реабилитации в средствах массовой информации в случае, если 

сведения о задержании, заключении под стражу, временном отстранении от 

должности, применении принудительных мер медицинского характера, об 

осуждении реабилитируемого и иных примененных к нему незаконных действиях 

были опубликованы в печати, распространены в других средствах массовой 

информации; 

 направление письменных сообщений о принятых решениях, 

оправдывающих гражданина, по месту его работы, учебы или месту жительства. 

Моральный вред компенсируется реабилитируемому независимо от 

возмещения имущественного вреда. 

Процедура принесения прокурором официального извинения от имени 

государства реабилитируемому за причиненный вред действующим 

законодательством не регламентирована. 

В плане возмещения морального вреда в структуре уголовно-процессуальной 

реабилитации предусматривается возможность компенсации за причиненный 

моральный вред в денежном выражении.  

Размер денежной компенсации морального вреда определяется только судом 

в общем исковом порядке гражданского судопроизводства (ст. 1100 ГК РФ). 

В рамках возмещения морального вреда в процессе уголовно-процессуальной 

реабилитации реабилитируемому предоставлено право обратиться с требованием 

сделать сообщение о реабилитации в средствах массовой информации, если 

сведения о задержании реабилитируемого, заключении его под стражу, временном 

отстранении его от должности, применении к нему принудительных мер 

медицинского характера, об осуждении и иных примененных к нему незаконных 

действиях были опубликованы в печати, распространены по радио, телевидению 

или в иных средствах массовой информации. В случае смерти реабилитированного 

право на заявление такого требования переходит к его близким родственникам или 

родственникам, перечисленным в п. 4 ст. 5 УПК РФ. 

                                                           

5 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ ч. 1 ст. 
151 (ред. от 28.03.2017) // СПС КонсультантПлюс. 
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Подобное обращение излагается в письменном заявлении и направляется 

должностным лицам, которые в соответствии со ст. 134 УПК РФ признали за 

оправданным или лицом, в отношении которого прекращено уголовное 

преследование, право на реабилитацию. Эти лица обязаны вынести 

соответствующее постановление, обязывающее конкретные средства массовой 

информации в течение 30 суток сделать сообщение о реабилитации лица. Такое 

постановление направляется в редакцию соответствующего средства массовой 

информации, а его копия – лицу, обратившемуся с требованием о реабилитации. 

Также в рамках возмещения морального вреда, причиненного незаконным или 

необоснованным уголовным преследованием или осуждением, действующим 

уголовно-процессуальным законодательством реабилитируемый наделен правом 

требовать направления письменных сообщений о принятых решениях, 

оправдывающих гражданина, по месту его работы, учебы или месту жительства (ч. 

4 ст. 136 УПК РФ). 

Возмещение имущественного вреда  

Наряду с правом на возмещение морального вреда лица, незаконно или 

необоснованно привлеченные к уголовной ответственности, претерпевшие 

незаконное применение мер процессуального принуждения, имеют право на 

возмещение имущественного вреда.  

В ч. 1 ст. 135 УПК РФ дается исчерпывающий перечень того, что включается в 

возмещение имущественного вреда: 

1) заработная плата, пенсия, пособия, другие средства, которых лишился 

гражданин в результате уголовного преследования;  

2) конфискованное или обращенное в доход государства на основании 

приговора или решения суда имущество;  

3) штрафы и процессуальные издержки, взысканные с гражданина во 

исполнение приговора суда;  

4) суммы, выплаченные им за оказание юридической помощи;  

5) иные расходы. 

Суд в каждом конкретном случае должен установить причинную связь между 

незаконными или необоснованными действиями органов расследования, суда и 

вредом, который обусловлен этими действиями. 

При определении размера возмещения имущественного вреда применяется 

общее правило о том, что размер вреда определяется по ценам, существующим на 

момент его возмещения (ст. 393 ГК РФ). Возмещению подлежит вред, причиненный 

потерей заработка и других трудовых доходов в связи с незаконным привлечением 

к уголовной ответственности, в том числе за время со дня провозглашения 

оправдательного приговора и до вступления его в законную силу. При этом вред 

возмещается и за время, в течение которого гражданин принимал меры к 

восстановлению его нарушенных трудовых прав. Необходимо иметь в виду, что 

возмещению подлежит только реальный вред, а не предполагаемый. 

Под другими средствами, о которых говорится в п. 1 ч. 1 ст. 135 УПК РФ, 

следует понимать все легальные доходы, которые получал реабилитируемый либо 

лицо, претерпевшее незаконное применение мер процессуального принуждения в 

результате предпринимательской деятельности. Статья 1070 ГК РФ обязывает 

возмещать в полном объеме не только реальный ущерб, но и упущенную выгоду. 
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Необходимым условием возмещения имущественного вреда, причиненного 

незаконными действиями должностных лиц и органов в сфере уголовного 

судопроизводства, является обращение реабилитируемого либо лица, в 

отношении которого были незаконно применены меры уголовно-процессуального 

принуждения, в уполномоченные органы для определения размера причиненного 

вреда. Такое обращение должно быть направлено в орган, вынесший 

постановление о прекращении уголовного дела, а также в суд, постановивший 

оправдательный приговор, а в случае, если уголовное дело прекращено по 

реабилитирующему основанию или приговор изменен вышестоящим судом, – в суд, 

рассмотревший дело по первой инстанции.  

Срок подачи такого обращения ограничен сроком исковой давности (три года), 

который начинает течь со дня получения копии оправдательного приговора, 

определения, постановления суда либо постановления прокурора, следователя, 

дознавателя, а также извещения о разъяснении порядка возмещения вреда, 

связанного с уголовным преследованием (ч. 2 ст. 135 УПК РФ).  

Требование о возмещении имущественного вреда, согласно ч. 3 ст. 135 УПК 

РФ, может быть заявлено законным представителем реабилитируемого (родители, 

усыновители, опекуны или попечители несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого, подсудимого, осужденного). 

По получении требования о возмещении имущественного вреда 

соответствующими органами в течение месяца решается вопрос о возмещении 

убытков и определяется размер суммы, подлежащей выплате.  

Требования о возмещении имущественного вреда в случае принятия 

реабилитирующего решения в суде рассматривается по правилам, установленным 

для разрешения вопросов, связанных с исполнением приговоров, в порядке ст. 399 

УПК РФ (ч. 5 ст. 135 УПК РФ). 

При определении имущественного вреда, подлежащего возмещению, следует 

руководствоваться действующим Положением «О порядке возмещения ущерба, 

причиненного гражданину незаконными действиями органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда», утвержденным Указом 

Верховного Совета СССР от 18 мая 1981 года в той части, которая не противоречит 

действующему законодательству. 

Копия постановления о производстве выплат или о возмещении вреда в 

течение 3 суток со дня его вынесения заверяется гербовой печатью учреждения и 

направляется реабилитируемому, а в случае его смерти – наследникам, 

родственникам или иждивенцам умершего. Данный процессуальный акт является 

бесспорным основанием для получения указанной в нем суммы с 

соответствующего счета в банке по чеку, выписанному финансовым отделом 

местной администрации по месту жительства реабилитируемого. Чек выдается 

финансовым отделом не позднее 5 суток со дня предъявления копии указанного 

постановления. 

Лекция 1.5 Участники уголовного процесса  

1 Понятие и классификация участников в уголовном процессе. 

2 Суд в системе субъектов уголовного процесса.  
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3 Участники со стороны обвинения. 

4 Участники со стороны обвинения. 

5 Иные участники уголовного процесса. 

 

В сферу уголовно-процессуальной деятельности вовлечено значительное 

количество государственных органов, должностных лиц, общественных 

объединений и граждан, которые участвуют в уголовном процессе, имеют 

определенные права и обязанности. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ, в отличие от прежнего, дает четкое 

определение участников уголовного судопроизводства  это лица, принимающие 

участие в уголовном процессе (п. 58 ст. 5). 

В зависимости от выполняемых процессуальных функций УПК РФ 

классифицирует участников уголовного процесса следующим образом: 

1) суд, выполняющий функцию правосудия; 

2) участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения, 

выполняющие функцию обвинения и осуществляющие уголовное преследование – 

прокурор, следователь, руководитель следственного органа, орган дознания, 

дознаватель, начальник органа дознания, начальник подразделения дознания, 

потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, представители 

потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя; 

3) участники уголовного судопроизводства со стороны защиты обвиняемый, 

законные представители несовершеннолетнего обвиняемого, защитник, 

гражданский ответчик, представитель гражданского ответчика; 

4) иные участники уголовного судопроизводства. Они не выполняют уголовно-

процессуальных функций, их участие, как правило, носит эпизодический характер, 

и собственного интереса в деле они не имеют. К этой группе относятся 

перечисленные в гл. 8 УПК свидетели, эксперты, специалисты, переводчики, 

понятые.  

Участникам уголовного процесса в УПК РФ посвящен раздел 2, главы 5–8, 

которые необходимо изучить для уяснения правового статуса каждого участника.  

Рассматривая вопрос о роли суда в уголовном процессе, следует отметить, 

что его исключительной компетенцией является осуществление правосудия. 

Только суд правомочен признать лицо виновным в совершении преступления и 

назначить ему наказание, применить к лицу принудительные меры медицинского 

характера (ст. 29 УПК). 

 Суд – это любой суд общей юрисдикции, рассматривающий уголовное дело 

по существу и выносящий решения, предусмотренные УПК РФ.  

Суд первой инстанции – это суд, рассматривающий уголовное дело по 

существу и правомочный выносить приговор, а так же принимать решения в ходе 

досудебного производства по уголовному делу, а суд второй инстанции – это суд 

апелляционной инстанции. 

Рассмотрение уголовных дел осуществляется судом коллегиально или судьей 

единолично. 

В системе федеральных судов общей юрисдикции уголовные дела в первой 

инстанции рассматриваются: 
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 судьей единолично; 

 судьей и коллегией присяжных заседателей; 

 коллегией, состоящей из трех федеральных судей. 

Судья единолично рассматривает уголовные дела о всех преступлениях, за 

исключением тех, которые относятся к подсудности судов, рассматривающий 

уголовные дела коллегиально. 

В суде с участием присяжных заседателей рассматриваются уголовные дела 

о тяжких и особо тяжких преступлениях, их перечень исчерпывающий, закреплен в 

п. 1 ч. 3 ст. 31 УПК РФ. Указанным судом уголовные дела рассматриваются в том 

случае, если сам обвиняемый ходатайствует о рассмотрении дела в таком составе 

и по данному уголовному делу не существует обстоятельств, исключающих 

назначение наказания в вид пожизненного лишения свободы и смертной казни 

(например, несовершеннолетие или старость осужденного, заключение 

досудебного соглашения о сотрудничестве).6 

Коллегия их трех федеральных судей рассматривает уголовные дела о тяжких 

и особо тяжких преступлениях, указанных в п.3 ч. 2 ст. 30 УПК РФ.  

Мировой судья рассматривает уголовные дела единолично (п.4 ч.2 ст. 30 УПК 

РФ). 

В районном суде в апелляционном порядке уголовные дела рассматриваются 

судьей единолично, а в вышестоящих апелляционных инстанциях – в составе трех 

судей областного и ему равных и Верховного Суда РФ в лице соответствующих 

коллегий. 

Рассмотрение уголовных дел в кассационном порядке осуществляется 

президиумом суда субъекта РФ, окружного военного суда в составе не менее трех 

судей. 

Рассмотрение судебных решений, предусмотренных ч. 2 ст. 412.1 УПК РФ 

вступивших в законную силу рассматриваются в надзорном порядке Президиумом 

Верховного Суда РФ. 

УПК наделяет суд рядом полномочий и в досудебном производстве (ч. 2 ст. 

29). В частности, суд принимает решения: 

 об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего 

ареста, залога; 

 о продлении срока содержания под стражей или домашнего ареста; 

 о помещении подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под 

стражей, в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в 

стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства 

соответственно судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы; 

 о возмещении имущественного вреда; 

 о производстве осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих в 

нем лиц; 

 о производстве обыска и (или) выемки в жилище; 

                                                           

6 Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное пособие. – М. : Проспект, 

2015. – С. 22. 



Управление дистанционного обучения и повышения квалификации 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Уголовный процесс 

 29 

 о производстве выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард 

вещи; 

 о производстве личного обыска, за исключением случаев, 

предусмотренных ст. 93 УПК РФ; 

 о производстве выемки 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; 

 о наложении ареста на корреспонденцию, разрешении на ее осмотр и 

выемку в учреждениях связи; 

 о наложении ареста на имущество; 

 о временном отстранении подозреваемого или обвиняемого от должности 

в соответствии со ст. 114 УПК РФ и др. 

Изучая правовой статус участников со стороны обвинения, приведем правовой 

статус некоторых участников. 

Органы дознания  государственные органы и должностные лица, 

уполномоченные в соответствии с УПК осуществлять дознание и другие 

процессуальные полномочия (п. 24 ст. 5 УПК). К органам дознания относятся 

органы внутренних дел и входящие в их состав территориальные, в т.ч. линейные. 

Управления (отделы, отделения, пункты) полиции, а также иные органы 

исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным законом 

полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности (ОРД) (ст. 

40 УПК РФ). 

К органам дознания отнесены также: 

 органы Федеральной службы судебных приставов; 

 начальники органов военной полиции Вооруженных Сил РФ, командиры 

воинских частей, соединений, начальники военных учреждений и гарнизонов; 

 органы государственного пожарного надзора федеральной 

противопожарной службы. 

Полномочия органов дознания: рассмотрение и разрешение сообщений о 

преступлениях; производство неотложных следственных действий; производство 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по поручению 

следователя; оказание помощи следователю в проведении им отдельных 

следственных действий; производство дознания. 

Правом возбуждения уголовного дела и выполнения неотложных 

следственных действий наделены и другие должностные лица, не являющиеся 

органами дознания: капитаны морских и речных судов; руководители 

геологоразведочных партий и зимовок; главы дипломатических представительств 

и консульских учреждений РФ. 

Начальник подразделения дознания (ст. 40.1) организует работу 

подразделения познания, поручает подчиненным ему дознавателям проверку 

сообщений о преступлении, решение вопросов о возбуждении уголовных дел и 

проведении по ним неотложных следственных действий, либо производство 

дознания в полном объеме. Начальник подразделения дознания вправе проверять 

материалы проверки сообщения о преступлении и материалы уголовных дел, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93980/
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находящихся в производстве подчиненных ему дознавателей, давать указания о 

направлении дознания, о производстве процессуальных действий, избрании в 

отношении подозреваемого меры пресечения, о квалификации преступления и 

объеме обвинения, изымать уголовное дело у одного дознавателя и передавать 

его другому, отменять необоснованные постановления дознавателя о 

приостановлении производства по делу и вносить прокурору представления об 

отмене незаконных постановлений дознавателя о возбуждении уголовного дела. 

Начальник подразделения дознания вправе возбудить уголовное дело, 

принять его к своему производству, и провести расследование в полном объеме. 

Что касается начальника органа дознания, его правовой статус закреплен в ст. 

40.2 УПК РФ. В органах внутренних дел РФ полномочия такого начальника 

осуществляют также заместители начальника полиции. 

Следователь (ст. 38 УПК) – это должностное лицо, уполномоченное в 

пределах своей компетенции осуществлять предварительное следствие по 

уголовному делу. 

Руководящим началом в деятельности следователя является всестороннее, 

полное и объективное исследование обстоятельств уголовного дела. УПК 

обязывает следователя вести расследование быстро, активно, целенаправленно. 

От качества предварительного расследования во многом зависят ход и результаты 

судебного разбирательства, так как ошибки, допущенные следователем, нередко 

ведут к невосполнимой утрате доказательств. 

Следователь самостоятельно принимает решения о возбуждении уголовного 

дела, принятии уголовного дела к своему производству или передаче его 

руководителю следственного органа для направления по подследственности; о 

производстве следственных и иных процессуальных действий, за исключением 

случаев, когда в соответствии с УПК требуется получение судебного решения или 

согласия руководителя следственного органа. 

Письменные поручения следователя о проведении оперативно-розыскных 

мероприятий, производстве отдельных следственных действий, об исполнении 

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

процессуальных действий, обязательны для их исполнения органом дознания. 

Следователь вправе обжаловать с согласия руководителя следственного 

органа решение прокурора о возвращении уголовного дела для производства 

дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо квалификации 

действий обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения и 

устранения выявленных недостатков. 

 Прокурор. В соответствии с п. 31 ст. 5 УПК прокурор  Генеральный прокурор 

РФ и подчиненные ему прокуроры, их заместители и иные должностные лица 

органов прокуратуры, участвующие в уголовном судопроизводстве и наделенные 

соответствующими полномочиями ФЗ о прокуратуре. Прокурор является 

должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции осуществлять от 

имени государства уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, 

а также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов 

предварительного следствия. 
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Полномочия прокурора определены в ст. 37 УПК. В этой же статье указаны 

основные направления его деятельности в уголовном процессе. Полномочия 

прокурора условно можно разделить на полномочия в досудебном производстве, 

основная составляющая которых  осуществление надзора, и на полномочия в 

судебном производстве  поддержание обвинения в суде. 

Следует отметить, что в настоящее время прокурорские работники не 

наделены правом возбуждения уголовных дел.  

В соответствии со ст. 246 УПК участие государственного обвинителя, в 

отличие от УПК РСФСР, в судебном разбирательстве уголовных дел публичного и 

частно-публичного обвинения обязательно. Возможна поддержка обвинения 

несколькими прокурорами, а также их замена. 

Государственный обвинитель представляет доказательства и участвует в их 

исследовании, излагает суду свое мнение по существу обвинения, а также по 

другим вопросам, возникающим в ходе судебного разбирательства, высказывает 

суду предложение о применении уголовного закона и назначении подсудимому 

наказания. Государственный обвинитель до удаления суда в совещательную 

комнату для постановления приговора может также изменить обвинение в сторону 

его смягчения. 

Потерпевший – физическое лицо, которому преступлением причинен 

физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае 

причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. Его 

правовой статус закреплен в ст. 42 УПК.  

Решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно с момента 

возбуждения уголовного дела и оформляется постановлением дознавателя, 

следователя, судьи или определением суда. Если на момент возбуждения 

уголовного дела отсутствуют сведения о лице, которому преступлением причинен 

вред, решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно после 

получения данных об этом лице. 

Он несет уголовную ответственность за дачу заведомо ложных показаний в 

соответствии со ст. 307 УК РФ; по ст. 308 УК РФ за отказ от дачи показаний, 

уклонение от прохождения освидетельствования, от производства в отношении его 

судебной экспертизы в случаях, когда не требуется его согласие, или от 

предоставления образцов почерка и иных образцов для сравнительного 

исследования и по ст. 310 УК РФ за разглашение данных предварительного 

расследования. 

По уголовным делам о преступлениях, последствием которых явилась смерть 

лица, права потерпевшего, предусмотренные ст. 42 УПК РФ, переходят к одному из 

его близких родственников и (или) близких лиц, а при их отсутствии или 

невозможности их участия в уголовном судопроизводстве – к одному из 

родственников. 

В случае признания потерпевшим юридического лица его права осуществляет 

представитель. 

Участники уголовного процесса со стороны защиты. 

Подозреваемый (ст. 46 УПК) – это лицо: 

1) либо в отношении которого возбуждено уголовное дело; 
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2) либо задержанное по подозрению в совершении преступления; 

3) либо в отношении которого применена мера пресечения до предъявления 

обвинения; 

4) либо которое уведомлено о подозрении в совершении преступления. 

В случае если расследование осуществляется в форме дознания, 

подозреваемый может появиться в деле в связи с уведомлением его о подозрении 

в совершении преступления. 

Следует отметить, что Подозреваемый, задержанный в порядке, 

установленном статьей 91 УПК РФ, должен быть допрошен не позднее 24 часов с 

момента его фактического задержания. В этом случае, ему предоставляется право 

на один телефонный разговор на русском языке в присутствии дознавателя, 

следователя в целях уведомления близких родственников, родственников или 

близких лиц о своем задержании и месте нахождения, а дознаватель, следователь 

должен исполнить обязанности по уведомлению о задержании в соответствии 

со ст. 96 УПК РФ. 

Основной особенностью процессуального положения подозреваемого 

является то, что это временный участник досудебного производства. Как правило, 

в положении подозреваемого лицо может находиться непродолжительное время: в 

случае задержания по подозрению в совершении преступления – до 48 часов, а в 

случае избрания меры пресечения до предъявления обвинения – до 10 суток. 

Затем лицу либо предъявляется обвинение, либо избранные в его отношении меры 

процессуального принуждения отменяются. 

Подозреваемый вправе: 

 знать, в чем он подозревается и получить копию постановления о 

возбуждении уголовного дела или копию протокола задержания, или 

постановления о заключении под стражу; 

 давать объяснения по поводу имеющегося подозрения или отказаться от 

дачи показаний; 

 пользоваться помощью защитника и иметь свидания с ним наедине и 

конфиденциально с момента, предшествующего первому допросу; 

 представлять доказательства; 

 заявлять ходатайства и отводы; 

 давать показания на том языке, которым владеет, и пользоваться 

бесплатной помощью переводчика; 

 знакомиться с протоколами следственных действий, проведенных с его 

участием; 

 участвовать с разрешения следователя (дознавателя) в следственных 

действиях, проводимых по его ходатайству или по ходатайствам его защитника и 

законного представителя; 

 приносить жалобы на действия и решения дознавателя, следователя, 

прокурора и суда; 

 защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК. 

Обвиняемый – это лицо, в отношении которого вынесено постановление о 

привлечении в качестве обвиняемого или обвинительный акт либо составлено 

обвинительное постановление. Обвиняемый, по уголовному делу которого 
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назначено судебное разбирательство, именуется подсудимым. Обвиняемый, в 

отношении которого вынесен обвинительный приговор, именуется осужденным. 

Обвиняемый, в отношении которого вынесен оправдательный приговор, является 

оправданным. Его правовой статус закреплен в ст. 47 УПК РФ. 

Защитник является участником уголовного судопроизводства со стороны 

защиты. Защитник  лицо, осуществляющее в установленном УПК порядке защиту 

прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им юридическую 

помощь при производстве по уголовному делу (ст. 49 УПК РФ). 

В качестве защитников допускаются адвокаты. По определению или 

постановлению суда в качестве защитника могут быть допущены наряду с 

адвокатом один из близких родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске 

которого ходатайствует обвиняемый, и только при производстве у мирового судьи 

это лицо может быть допущено в качестве защитника вместо адвоката. Сроки 

допуска защитника: 

 с момента вынесения постановления о привлечении лица в качестве 

обвиняемого; 

 с момента возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица; 

 с момента фактического задержания лица, подозреваемого в совершении 

преступления; 

 с момента объявления лицу, подозреваемому в совершении 

преступления, постановления о назначении судебно-психиатрической экспертизы; 

 с момента осуществления иных мер процессуального принуждения или 

иных процессуальных действий, затрагивающих права и свободы лица, 

подозреваемого в совершении преступления. 

В том случае, если адвокат участвует в производстве по делу по назначению, 

расходы на оплату его труда компенсируются за счет средств федерального 

бюджета (ч. 5 ст. 50 УПК РФ). 

Адвокат допускается к участнику в деле по предъявлении удостоверения 

адвоката и ордера. Статус адвоката имеют члены любой коллегии адвокатов. В 

случае необходимости получения согласия подозреваемого, обвиняемого на 

участие адвоката в уголовном деле перед вступлением в процесс адвокату 

предоставляется свидание с подозреваемым, обвиняемым по предъявлению 

удостоверения адвоката и ордера. 

В случае, если защитник участвует в производстве по уголовному делу, в 

материалах которого содержатся сведения, составляющие государственную тайну, 

и не имеет соответствующего допуска к указанным сведениям, он обязан дать 

подписку об их неразглашении. 

Одно и то же лицо не может быть защитником двух подозреваемых или 

обвиняемых, если интересы одного из них противоречат интересам 

другого. Подозреваемый, обвиняемый вправе пригласить несколько защитников. 

Основания обязательного участия защитника:  

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

установленном ст. 52 УПК РФ; 

2) подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним; 
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3) подозреваемый, обвиняемый в силу физических или психических 

недостатков не может самостоятельно осуществлять свое право на защиту; 

4) судебное разбирательство проводится в порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 

247 УПК РФ. В исключительных случаях судебное разбирательство по уголовным 

делам о тяжких и особо тяжких преступлениях может проводиться в отсутствие 

подсудимого, который находится за пределами территории Российской Федерации 

и (или) уклоняется от явки в суд, если это лицо не было привлечено к 

ответственности на территории иностранного государства по данному уголовному 

делу; 

5) подозреваемый, обвиняемый не владеет языком, на котором ведется 

производство по уголовному делу; 

6) лицо обвиняется в совершении преступления, за которое может быть 

назначено наказание в виде лишения свободы на срок свыше пятнадцати лет, 

пожизненное лишение свободы или смертная казнь; 

7) уголовное дело подлежит рассмотрению судом с участием присяжных 

заседателей; 

8) обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом 

порядке, установленном гл. 40 УПК РФ. 

Подозреваемый, обвиняемый вправе в любой момент производства по 

уголовному делу отказаться от помощи защитника. Такой отказ допускается только 

по инициативе подозреваемого или обвиняемого. Отказ от защитника 

подозреваемым и обвиняемым заявляется в письменном виде и отражается в 

протоколе соответствующего процессуального действия. Отказ от защитника не 

обязателен для дознавателя, следователя и суда (ст. 52 УПК).  

Статья 53 УПК РФ дополнила полномочия защитника следующими 

положениями: защитник вправе собирать и представлять доказательства, 

необходимые для оказания юридической помощи путем: получения предметов, 

документов и иных сведений; опроса лиц с их согласия; истребования справок, 

характеристик, иных документов, что закреплено в ст. 86 УПК. 

Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 53 УПК защитник, участвующий в 

производстве следственного действия, в рамках оказания юридической помощи 

своему подзащитному вправе давать ему в присутствии следователя краткие 

консультации, задавать с разрешения следователя вопросы допрашиваемому 

лицу, делать письменные замечания по поводу правильности и полноты записей в 

протоколе данного следственного действия. Следователь может отвести вопросы 

защитника, но обязан занести отведенные вопросы в протокол. 

Он вправе привлекать специалиста, в соответствии со ст. 58 УПК, для 

содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов для 

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

входящих в его профессиональную компетенцию. При этом органы расследования 

не вправе отказать при производстве следственного действия в участии 

специалиста, приглашенного защитником. 

В случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток со дня заявления 

ходатайства о приглашении защитника следователь вправе предложить 

подозреваемому (обвиняемому) пригласить другого защитника, а в случае его 

отказа принять меры по назначению защитника. Если участвующий в деле 
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защитник в течение 5 суток не может принять участие в производстве конкретного 

следственного действия, а подозреваемый (обвиняемый) не приглашает другого 

защитника и не ходатайствует о его назначении, то следователь вправе произвести 

данное следственное действие без участия защитника, за исключением случаев 

обязательного участия защитника. 

Если в течение 24 часов с момента задержания, заключения под стражу 

подозреваемого (обвиняемого) явка приглашенного защитника невозможна, 

следователь принимает меры по назначению защитника. При отказе 

подозреваемого (обвиняемого) от назначенного защитника следственные действия 

могут быть произведены без участия защитника, за исключением случаев 

обязательного участия защитника. 

Иные участники уголовного процесса.  

Например, понятой  не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, 

привлекаемое дознавателем, следователем или прокурором на добровольной 

основе для наблюдения за производством следственного действия с целью 

создания условий для проверки и оценки его результатов в судебном 

разбирательстве, удостоверения факта производства следственного действия, а 

также содержания, хода и результатов следственного действия (ст. 60 УПК РФ). 

Понятыми не могут быть: несовершеннолетние, участники уголовного 

судопроизводства, их близкие родственники и родственники, работники органов 

исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным законом 

полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности и (или) 

предварительного расследования. 

Понятой вправе: 

1) участвовать в следственном действии и делать по поводу следственного 

действия заявления и замечания, подлежащие занесению в протокол; 

2) знакомиться с протоколом следственного действия, в производстве 

которого он участвовал. 

Он также имеет право приносить жалобы на действия (бездействие) и 

решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа 

дознания, следователя и прокурора, ограничивающие его права.  

В труднодоступной местности, при отсутствии надлежащих средств 

сообщения, а также в случаях, если производство следственного действия связано 

с опасностью для жизни и здоровья людей, следственные действия могут 

проводиться без участия понятых, о чем в протоколе делается соответствующая 

запись (ст. 170 УПК). 

Обязанности понятого: 

1) удостоверить факт, содержание и результаты действий, в производстве 

которых он участвовал; 

2) явиться по вызову дознавателя, следователя или в суд; 

3) не разглашать без разрешения данных предварительного следствия, если 

он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном ст. 161 УПК РФ. 

В случае разглашения данных предварительного расследования понятой 

может быть привлечен к уголовной ответственности за совершение преступления, 

предусмотренного ст. 310 УК РФ. 
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Залогодатели, секретари судебных заседаний относятся к участникам 

процесса, то есть к лицам, принимающим участие в уголовном процессе, но не 

иным участникам. 

В главе 9 УПК РФ (ст. 6172) предусмотрены обстоятельства, исключающие 

участие в уголовном судопроизводстве того или иного участника процесса и 

порядок их отвода. 

В целях всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств 

дела и охраны прав и законных интересов всех участников процесса законом 

установлены правила, согласно которым при наличии обстоятельств, дающих 

основание полагать, что субъект лично, прямо или косвенно заинтересован в 

исходе деле и подлежит отводу. 

Согласно ст. 62 УПК РФ при наличии оснований для отвода судья, прокурор, 

следователь, начальник органа дознания, начальник подразделения дознания, 

дознаватель, секретарь судебного заседания, переводчик, эксперт, специалист, 

защитник, а также представители потерпевшего, гражданского истца или 

гражданского ответчика, обязаны устраниться от участия в производстве по 

уголовному делу.  

В случае, если перечисленные лица не устранились от участия в производстве 

по уголовному делу, отвод им может быть заявлен подозреваемым, обвиняемым, 

его законным представителем, защитником, а также государственным 

обвинителем, потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком или их 

представителями. 

Судья, прокурор, следователь, начальник органа дознания, начальник 

подразделения дознания, дознаватель не может участвовать в производстве по 

уголовному делу, если он:  

 является потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком или 

свидетелем по данному уголовному делу; 

 участвовал в качестве присяжного заседателя, эксперта, специалиста, 

переводчика, понятого, секретаря судебного заседания, защитника, законного 

представителя подозреваемого, обвиняемого, представителя потерпевшего, 

гражданского истца или гражданского ответчика, а судья также – в качестве 

дознавателя, следователя, прокурора в производстве по данному уголовному делу; 

 является близким родственником или родственником любого из 

участников производства по данному уголовному делу; 

 имеются иные обстоятельства, дающие основание полагать, что они 

лично, прямо или косвенно заинтересованы в исходе данного уголовного дела. 

При наличии перечисленных обстоятельств отвод переводчику может быть 

заявлен сторонами, а в случае обнаружения некомпетентности переводчика – 

также свидетелем, экспертом или специалистом. 

Лекция 1.6 Доказательства и доказывание в уголовном 

процессе 

1 Понятие и свойства доказательств. 

2 Классификация доказательств. 

3 Вещественные доказательства, их хранение. 
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4 Доказывание в уголовном судопроизводстве. 

 

Положения о доказательствах и доказывании закреплены в гл. 10 и 11 раздела 

3 УПК РФ. 

В соответствии со ст. 74 УПК РФ доказательствами по уголовному делу 

признаются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, 

дознаватель в порядке, определенном УПК РФ, устанавливают наличие или 

отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по 

уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного 

дела. 

В это определение включено понятие обстоятельств, подлежащих 

доказыванию (предмет доказывания). Они перечислены в ст. 73 УПК РФ: 

1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства 

совершения преступления); 

2) виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы; 

3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; 

4) характер и размер вреда, причиненного преступлением; 

5) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; 

6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 

7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от 

уголовной ответственности и наказания; 

8) обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее 

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

преступления или является доходами от этого имущества либо использовалось 

или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для 

финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного 

формирования, преступного сообщества (преступной организации).  

Предмет доказывания  это обстоятельства, подлежащие обязательному 

установлению, как правило, по всем уголовным делам. Этот перечень призван 

обеспечивать полное и всестороннее исследование уголовного дела и принятие 

правильных решений как в ходе предварительного расследования, так и в суде. 

К предмету доказывания не относятся прочие многочисленные 

обстоятельства, которые исследуются по делу: факты и события, имеющее 

отношение к проверке и оценке конкретных доказательств, родственные связи, 

неприязненные и иные взаимоотношения участников процесса, незнание языка 

судопроизводства, а равно другие факты и события, имеющие вспомогательное 

значение. В контексте выполнения конкретных процессуальных действий они, 

безусловно, должны исследоваться, но сами по себе они не могут служить 

основанием для принятия итоговых решений. 

Критерии оценки доказательств (свойства доказательств): допустимость, 

относимость, достоверность.  

Допустимость – это соответствие процесса обнаружения, закрепления, 

приобщения к делу доказательств (процессуальной формы) требованиям УПК. 

Доказательства, полученные с нарушением требований настоящего Кодекса, 

являются недопустимыми. Недопустимые доказательства не имеют юридической 
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силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для 

доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ. 

Согласно ч. 2 ст. 75 УПК к недопустимым доказательствам относятся: 

1) показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного 

производства по уголовному делу в отсутствие защитника, включая случаи отказа 

от защитника, и не подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в суде; 

2) показания потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, 

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

источник своей осведомленности; 

3) иные доказательства, полученные с нарушением требований УПК. 

Относимость  наличие или отсутствие логической связи между 

полученными по делу сведениями и обстоятельствами, подлежащими 

доказыванию по уголовному делу, а также иными обстоятельствами, имеющими 

значение для дела. 

Достоверность  это качественная характеристика доказательства, 

указывающая на то, что доказательства соответствуют объективной 

действительности и не имеют субъективного налета. 

Классификация и источники доказательств 

В теории доказательственного права все доказательства классифицируются 

следующим образом: 

1) по способу формирования: 

а) личные – все сведения, исходящие от людей. Общим здесь является 

психическое восприятие и переработка живым человеком определенных событий и 

передача сведений о них в языковой форме; 

б) вещественные – различные материальные объекты. Основной признак 

здесь  это отражение преступного события внешней и внутренней структурой 

какого-либо предмета и передача доказательственной информации в виде 

«следов», доступных непосредственному наблюдению; 

2) в зависимости от наличия или отсутствия промежуточного носителя 

доказательственной информации: 

а) первоначальные доказательства – сведения, полученные из источника, 

непосредственно воспринявшего эти сведения (вещественное доказательство, 

представляющее «след» или отпечаток события, подлинник документа); 

б) производные доказательства – сведения, почерпнутые из источника, 

воспроизводящего сведения, полученные из другого источника (показания 

свидетеля о фактах, о которых он узнал от других лиц). В производном 

доказательстве должно содержаться указание на первоисточник, иначе 

полученные сведения не могут быть использованы как доказательства (п. 2 ч. 2 ст. 

75 УПК РФ); 

3) по отношению доказательства к обвинению: 

а) обвинительные – те, которые устанавливают обстоятельства, 

свидетельствующие о совершении преступления определенным лицом или 

отягчающие вину этого лица; 

б) оправдательные – устанавливают обстоятельства, опровергающие 

совершение преступления определенным лицом или смягчающие вину этого лица. 
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В ходе доказывания дознаватель, прокурор, следователь, суд обязаны 

исследовать предусмотренные ст. 73 УПК РФ обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание, исключающие преступность и наказуемость деяния, 

могущие повлечь освобождение от уголовной ответственности и наказания (ст. 85 

УПК РФ); 

4) по отношению доказательства к устанавливаемому факту: 

а) прямые – те доказательства, на основании которых можно непосредственно 

делать вывод о существовании обстоятельств, подлежащих доказыванию 

(например, сообщение свидетеля о совершении преступления определенным 

лицом); 

б) косвенные – доказательства, свидетельствующие о побочных, 

промежуточных фактах, из которых делается вывод об искомых фактах (например, 

бутылка с принадлежащими определенному лицу отпечатками пальцев и т.д.). 

В соответствии со ст. 74 УПК РФ источниками доказательств являются: 1) 

показания подозреваемого, обвиняемого; 

2) показания потерпевшего, свидетеля; 

3) заключение и показания эксперта; 

4) заключение и показания специалиста; 

5) вещественные доказательства; 

6) протоколы следственных и судебных действий; 

7) иные документы. 

Представленный перечень источников доказательств является 

исчерпывающим. Доказательства, полученные из иных источников, признаются 

недопустимыми. 

В судебном заседании материалы досудебного производства и выводы 

следователя и дознавателя имеют для суда лишь предварительное значение. 

Только те доказательства, которые были рассмотрены в судебном заседании, 

могут быть положены в обоснование приговора. 

Согласно ст. 81 УПК вещественными доказательствами могут быть 

признаны любые предметы, которые служили орудиями преступления или 

сохранили на себе следы преступления; на которые были направлены преступные 

действия; деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате 

совершения преступления; иные предметы и документы, которые могут служить 

средствами к обнаружению преступления и установлению фактических 

обстоятельств уголовного дела. 

Для того чтобы предмет получил значение вещественного доказательства, он 

должен быть процессуально оформлен: 

1) закреплен факт появления предмета в деле путем составления протокола 

того следственного действия, в результате которого он был изъят;  

2) для выявления свойств предмета, имеющих значение по данному делу, он 

должен быть осмотрен, подробно описан в протоколе осмотра, по возможности 

сфотографирован;  

3) решение о признании предмета вещественным доказательством и 

приобщении к материалам дела оформляется соответствующим постановлением. 
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Следует обратить внимание на порядок признания предметов и документов 

вещественными доказательствами по уголовным делам о преступлениях в сфере 

экономики, закрепленный в ст. 81.1 УПК РФ. 

При передаче уголовного дела органом дознания следователю или от одного 

органа дознания другому, либо от одного следователя другому, а равно при 

направлении уголовного дела прокурору или в суд либо при передаче уголовного 

дела из одного суда в другой вещественные доказательства передаются вместе с 

уголовным делом. 

Документы, являющиеся вещественными доказательствами, остаются при 

уголовном деле в течение всего срока хранения последнего либо передаются 

заинтересованным лицам по их ходатайству. 

Предметы, изъятые в ходе досудебного производства, но не признанные 

вещественными доказательствами, подлежат возврату лицам, у которых они были 

изъяты. 

Хранение вещественных доказательств (ст. 82 УПК РФ). Вещественные 

доказательства должны храниться при уголовном деле до вступления приговора в 

законную силу либо до истечения срока на обжалование постановления или 

определения о прекращении уголовного дела и передаваться вместе с ним. В 

случае, когда спор о праве на имущество, являющееся вещественным 

доказательством, подлежит разрешению в порядке гражданского 

судопроизводства, вещественное доказательство хранится до вступления в силу 

решения суда. 

Вещественные доказательства в виде: 

1) предметов, которые в силу громоздкости или иных причин не могут 

храниться при уголовном деле, в том числе большие партии товаров, хранение 

которых затруднено или издержки по обеспечению специальных условий хранения 

которых соизмеримы с их стоимостью: 

а) фотографируются или снимаются на видео- или кинопленку, по 

возможности опечатываются и хранятся в месте, указанном дознавателем, 

следователем. К уголовному делу приобщается документ о месте нахождения 

такого вещественного доказательства, а также может быть приобщен образец 

вещественного доказательства, достаточный для сравнительного исследования; 

б) возвращаются их владельцу, если это возможно без ущерба для 

доказывания; 

в) передаются для реализации в порядке, установленном Постановлением 

Правительства РФ № 449 от 08.05.2015 г.  

Вещественные доказательства в виде предметов, в том числе больших 

партий товаров, которые в силу громоздкости или иных причин, в частности в связи 

с необходимостью обеспечения специальных условий их хранения, не могут 

храниться при уголовном деле или в камере хранения вещественных 

доказательств, передаются на хранение в государственные органы, имеющие 

условия для их хранения и наделенные правом в соответствии с 

законодательством РФ на их хранение, а при отсутствии такой возможности – 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, имеющим условия 

для их хранения и наделенным правом в соответствии с законодательством РФ на 

их хранение, на основании договора хранения, заключенного уполномоченным 
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органом и юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, при 

условии, что издержки по обеспечению специальных условий хранения этих 

вещественных доказательств соизмеримы с их стоимостью. 

Вещественные доказательства в виде гражданского огнестрельного 

гладкоствольного длинноствольного оружия, огнестрельного оружия ограниченного 

поражения, газового оружия, холодного оружия, в том числе метательного оружия 

и боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, радиоактивных 

материалов передаются на хранение в государственные органы, имеющие 

условия для их хранения и наделенные правом в соответствии с 

законодательством РФ на их хранение, а при отсутствии такой возможности – 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, имеющим условия 

для их хранения и наделенным правом в соответствии с законодательством РФ на 

их хранение, на основании договора хранения.  

Предметы, имеющие историческую, художественную, научную или иную 

культурную ценность, являющиеся вещественными доказательствами, по 

согласованию с Министерством культуры РФ или его территориальными органами 

передаются на хранение в подведомственные учреждения Министерства культуры 

РФ. 

Изъятые из незаконного оборота товары легкой промышленности (пряжа и 

нити, ткань текстильные, одежда, кожа дубленая и выделанная; меха выделанные 

и окрашенные, чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; обувь), подлежат 

уничтожению в порядке, установленном Правительством РФ). 

2) скоропортящихся товаров и продукции, а также имущества, 

подвергающегося быстрому моральному старению, хранение которых затруднено 

или издержки по обеспечению специальных условий хранения которых 

соизмеримы с их стоимостью, могут быть: 

а) возвращены их владельцам; 

  б) в случае невозможности возврата оцениваются и с согласия владельца 

либо по решению суда переданы для реализации в порядке, установленном 

Правительством РФ.7 Средства, вырученные от реализации вещественных 

доказательств, зачисляются на депозитный счет органа, принявшего решение об 

изъятии указанных вещественных доказательств, до вступления приговора в 

законную силу либо до истечения срока обжалования постановления или 

определения о прекращении уголовного дела и передаваться вместе с уголовным 

делом. 

в) уничтожены, если скоропортящиеся товары и продукция пришли в 

негодность. В случае согласия их владельца основанием для передачи предметов 

(скоропортящихся товаров и продукции, если такие товары и продукция пришли в 

негодность, предметов, длительное хранение которых опасно для жизни и здоровья 

людей или для окружающей среды) является решение должностного лица органа, 

                                                           

7 Постановление Правительства РФ от 23.08.2012 № 848 (ред. от 31.08.2017) «О порядке 

реализации или уничтожения предметов, являющихся вещественными доказательствами, хранение 

которых до окончания уголовного дела или при уголовном деле затруднено» // СПС Консультант 

Плюс. 
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принявшего решение об изъятии вещественных доказательств в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, или 

органа предварительного расследования, в производстве которого находится 

уголовное дело. В случае несогласия владельца или в случае, если владелец не 

установлен или его местонахождение не удалось установить, на основании 

решения суда. 

3) изъятых из незаконного оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, а также предметов, длительное хранение которых 

опасно для жизни и здоровья людей или для окружающей среды, после проведения 

необходимых исследований передаются для их технологической переработки или 

уничтожаются;8 

4) изъятых из незаконного оборота наркотических средств, психотропных 

веществ, растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества либо их прекурсоры, или их частей, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также предметов, длительное 

хранение которых опасно для жизни и здоровья людей или для окружающей среды, 

после проведения необходимых исследований передаются для их технологической 

переработки или уничтожаются по решению суда в порядке, установленном 

Правительством РФ,9 о чем составляется протокол в соответствии с требованиями 

ст. 166 УПК РФ. К материалам уголовного дела приобщается достаточный для 

сравнительного исследования образец изъятого из незаконного оборота указанных 

выше предметов; 

5) денег и ценностей, изъятых при производстве следственных действий, 

после осмотра и проведения других необходимых следственных действий: 

а) должны быть сданы на хранение в банк или иную кредитную организацию; 

б) могут храниться при уголовном деле, если индивидуальные признаки 

денежных купюр имеют значение для доказывания. 

Вещественные доказательства в виде денег, хранящихся на счетах в банке 

или иной кредитной организации либо в финансовом подразделении 

уполномоченного органа, принявшего решение об изъятии указанных 

вещественных доказательств, перечисляются в безналичной форме или 

передаются в наличной форме с учетом заявления заинтересованных лиц. 

Возврат вещественных доказательств в виде денег и ценностей их законному 

владельцу осуществляется на основании постановления прокурора, следователя, 

                                                           

8 Постановление Правительства РФ от 28.09.2015 № 1027 (ред. от 07.08.2017) «О реализации 

мер по пресечению незаконных производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции» (вместе с "Правилами вывоза и хранения вне места изъятия 

изъятых этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции») // СПС Консультант Плюс. 
9 Постановление Правительства РФ от 22.12.2010 № 1087 (ред. от 27.06.2017) «Об 

утверждении Положения об уничтожении растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры» // СПС Консультант Плюс. 
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дознавателя или решения (определения, постановления, приговора) суда (судьи), 

о чем составляется акт приема-передачи вещественных доказательств.10 

6) изъятого игрового оборудования, которое использовалось при незаконных 

организации и (или) проведении азартных игр, передаются для уничтожения по 

решению суда в порядке, установленном Правительством РФ, о чем составляется 

протокол в соответствии с требованиями ст. 166 УПК РФ. К материалам уголовного 

дела приобщаются материалы фото- и киносъемки, видеозаписи вещественных 

доказательств, а также может быть приобщен образец вещественного 

доказательства, достаточный для сравнительного исследования. 

7) изъятые животные, физическое состояние которых не позволяет 

возвратить их в среду обитания: 

а) фотографируются или снимаются на видео- или кинопленку, по решению 

дознавателя, следователя передаются на хранение в соответствии с 

законодательством РФ в порядке, установленном Правительством РФ. К 

материалам уголовного дела приобщается документ о месте нахождения такого 

вещественного доказательства; 

б) возвращаются их законному владельцу, если это возможно без ущерба для 

доказывания; 

в) в случае невозможности обеспечения их хранения способами, 

предусмотренными подпунктами «а» и «б» настоящего пункта, с согласия законного 

владельца или по решению суда передаются безвозмездно для содержания и 

разведения в порядке, установленном Правительством РФ, о чем составляется 

протокол. К материалам уголовного дела приобщаются материалы фото- и 

видеофиксации изъятого животного, а также иные сведения и документы, 

содержащие видовые и индивидуальные признаки животного, позволяющие его 

идентифицировать (инвентарный номер, кличка, метки и другие, в случае 

необходимости также результаты исследований); 

г) при невозможности передачи безвозмездно для содержания и разведения 

оцениваются и с согласия владельца либо по решению суда передаются для 

реализации в соответствии с законодательством РФ в порядке, установленном 

Правительством РФ. Средства, вырученные от реализации вещественных 

доказательств, зачисляются на депозитный счет органа, принявшего решение об 

изъятии указанных вещественных доказательств до вступления приговора в 

законную силу либо до истечения срока обжалования постановления или 

определения о прекращении уголовного дела; 

8) остальные предметы выдаются законным владельцам, а при 

неустановлении последних переходят в собственность государства. Споры о 

принадлежности вещественных доказательств разрешаются в порядке 

гражданского судопроизводства. 

Процесс доказывания и пределы доказывания 

                                                           

10 Постановление Правительства РФ от 08.05.2015 № 449 «Об условиях хранения, учета и 

передачи вещественных доказательств по уголовным делам» (вместе с «Правилами хранения, 

учета и передачи вещественных доказательств по уголовным делам») // СПС Консультант Плюс 
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В соответствии со ст. 85 УПК РФ доказывание  это регулируемая уголовно-

процессуальным законом деятельность уполномоченных государственных органов 

и должностных лиц по собиранию, проверке и оценке доказательств с целью 

установления обстоятельств, образующих предмет доказывания по уголовному 

делу. 

Субъекты доказывания  лица, осуществляющие путем производства 

следственных и иных процессуальных действий собирание доказательств: суд, 

прокурор, следователь, дознаватель  и имеющие право участия в доказывании 

путем заявления ходатайств об истребовании документов и предметов в качестве 

доказательств, приобщении их к делу, а также о производстве следственных и иных 

процессуальных действий, направленных на получение доказательств: 

подозреваемый, обвиняемый, а также потерпевший, гражданский истец, 

гражданский ответчик, защитник, частный обвинитель (ч. 2, 3 ст. 86, гл. 41 УПК РФ). 

Собирание доказательств происходит в основном путем производства 

следственных, а также процессуальных действий дознавателем, следователем, 

прокурором и судом. 

Защитник вправе собирать доказательства путем: получения предметов, 

документов и иных сведений; опроса лиц с их согласия; истребования справок, 

характеристик и иных документов от органов власти различного уровня, а также 

общественных объединений (ст. 86 УПК).  

Собирание, оценка и проверка доказательств в целях установления 

обстоятельств предмета доказывания  формализованное понятие процесса 

доказывания. 

Каждое доказательство подлежит не только проверке, но и оценке с точки 

зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные по делу 

доказательства  достаточности для разрешения уголовного дела. Правила 

допустимости установлены в ст. 75, 88 УПК, и в случае нарушения требований 

закона при их получении они не имеют юридической силы и не могут быть 

положены в основу обвинения или оправдания, а также использоваться для 

доказывания любого из обстоятельств, названных в ст. 73 УПК (предмета 

доказывания). Правило достаточности по сути соответствует определению 

пределов доказывания по уголовному делу. 

Пределы доказывания  необходимый минимум достоверных доказательств и 

глубина исследования обстоятельств предмета доказывания, на основании 

которых возможно принять единственно правильное решение по делу. Это правило 

универсальное для всех решений в уголовном процессе. 

Правило преюдиции (ст. 90 УПК РФ) указывает на то, что обстоятельства, 

установленные вступившим в законную силу приговором суда, признаются 

органами расследования и суда доказательством без дополнительной проверки, 

если эти обстоятельства не вызывают сомнений, но не могут предрешать, однако, 

виновность лиц, не участвовавших ранее в рассматриваемом уголовном деле11. 

                                                           

11 Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 31.12.2017) ст. 90  // 

СПС Консультант Плюс. 
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Статья 85 УПК РФ связывает понятие доказывания с образующими его 

элементами: собиранием, проверкой и оценкой доказательств. Каждый из 

элементов имеет свое существо, а в совокупности они образуют то, что является 

доказыванием. 

В доказывании по уголовным делам могут использоваться результаты 

оперативно-розыскной деятельности (ОРД), но если они не отвечают требованиям, 

предъявляемым к доказательствам, тогда их использование запрещается.  

Результаты оперативно-розыскной деятельности – сведения, полученные в 

соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности» о признаках подготавливаемого, совершае-

мого или совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих 

или совершивших преступления и скрывшихся от органов дознания, следствия или 

суда (п. 36.1 ст. 5 УПК РФ). 

Результаты оперативно-розыскной деятельности могут служить поводом и 

основанием для возбуждения уголовного дела, представляться в орган дознания, 

следователю или в суд, в производстве которого находится уголовное дело или 

материалы проверки сообщения о преступлении. 

Представление результатов оперативно-розыскной деятельности органу 

дознания, следователю, налоговому органу или в суд осуществляется на 

основании постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-

розыскную деятельность, в порядке, предусмотренном ведомственными 

нормативными актами.12 

Лекция 1.7 Меры процессуального принуждения в 

уголовном процессе 

1 Понятие и система мер процессуального принуждения. 

2 Задержание подозреваемого.  

3 Меры пресечения.  

4 Иные меры процессуального принуждения. 

5 Избрание и применение меры пресечения в отношении подозреваемого, 

обвиняемого при объявлении федерального розыска. 

 

Мерами уголовно-процессуального принуждения являются предусмотренные 

уголовно-процессуальным кодексом средства ограничения прав и свобод личности, 

применяемые в строгом соответствии с законом уполномоченными должностными 

лицами и органами в отношении участников уголовного судопроизводства, для 

предупреждения и пресечения их неправомерных действий, в целях обеспечения 

установленного порядка предварительного расследования, должного исполнения 

приговора, достижения цели уголовного судопроизводства.  

                                                           

12 Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «Об оперативно-розыскной 

деятельности» // СПС Консультант Плюс. 

http://base.garant.ru/10104229/
http://base.garant.ru/10104229/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/
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Общей целью любой из мер уголовно-процессуального принуждения является 

то, что все они в той или иной мере способствуют достижению назначения 

уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК)13.  

Различают три вида мер уголовно-процессуального принуждения: 

 задержание по подозрению в совершении преступления; 

 меры пресечения; 

 иные меры процессуального принуждения. 

От других мер государственного принуждения они отличаются тем, что: – 

применяются в период производства по уголовному делу и носят процессуальный 

характер;  

 применяются полномочными органами государства в кругу их полномочий;  

 применяются к участвующим в деле лицам, ненадлежащее поведение 

которых или возможность такого поведения создает или может создать 

препятствия для цельного хода уголовного судопроизводства;  

 имеют конкретные цели, вытекающие из общих задач уголовного 

судопроизводства; имеют особое содержание и характер. 

При применении мер уголовно-процессуального принуждения важно 

неукоснительно соблюдать положения ст. 21 Конституции РФ, касающиеся защиты 

прав человека и его основных свобод.  

К их числу можно отнести следующие прямые предписания: 

1) о запрете действий и решений, унижающих честь участников уголовного 

судопроизводства, их достоинство либо создающих опасность для их жизни и 

здоровья (ч. 1 ст. 9 УПК РФ); 

2) о недопустимости принуждения к даче показаний путем применения пыток, 

насилия, издевательств, угроз, шантажа и других подобных действий (ч. 2 ст. 9 УПК 

РФ и ст. 302 УК РФ); 

3) о том, что при производстве следственных действий недопустимо 

применение к кому бы то ни было насилия, угроз и иных незаконных мер, а равно 

создание опасности для жизни и здоровья участвующих в таких действиях лиц (ч. 4 

ст. 164 УПК РФ); 

4) о том, что при освидетельствовании лица другого пола следователь не 

присутствует, если освидетельствование сопровождается обнажением данного 

лица, и что освидетельствование в этом случае производится врачом (ч. 4 ст. 179 

УПК РФ); 

5) о том, что личный обыск производится только лицом одного с 

обыскиваемым пола и в присутствии понятых и специалистов того же пола (ч. 3 ст. 

184 УПК РФ). 

Задержание подозреваемого – мера процессуального принуждения, 

применяемая органом дознания, дознавателем, следователем на срок не более 48 

часов с момента фактического задержания лица по подозрению в совершении 

преступления (п. 11 ст. 5 УПК РФ). Ее сущность заключается в кратковременном 

лишении свободы лица, подозреваемого в совершении преступления, в целях 

                                                           

13 Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 31.12.2017) Ст. 6 // 

СПС Консультант Плюс. 
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выяснения его личности, причастности к преступлению и решения вопроса о 

применении к нему меры пресечения. 

Основания для задержания по подозрению в совершении преступления 

перечислены ч. 1 ст. 91 УПК РФ. Прокурор должен быть уведомлен о 

произведенном задержании в течение 12 часов с момента задержания.  

Непременным условием для применения задержания является наличие 

данных о том, что задерживаемое лицо подозревается в совершении 

преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения 

свободы. 

Срок задержания не может превышать 48 ч. Продлить указанный срок вправе 

только судья путем вынесения решения о продлении срока задержания, но не 

более чем на 72 ч., то есть еще на 24 часа (п. 3 ч. 7 ст. 108 УПК РФ). По истечении 

этого времени подозреваемый подлежит освобождению. 

Срок задержания по подозрению в совершении преступления начинает свое 

течение с момента фактического задержания. 

Момент фактического задержания  момент производимого в порядке, 

установленном УПК РФ, фактического лишения свободы передвижения лица, 

подозреваемого в совершении преступления (п. 15 ст. 5 УПК РФ). Этот термин в 

УПК введен впервые. 

Статья 92 УПК РФ обязывает орган дознания, дознавателя или следователя 

сообщить прокурору в письменном виде о произведенном задержании до 

истечения 12 ч с момента задержания подозреваемого (с момента оформления 

протокола задержания), а также статья 96 УПК РФ требует уведомить до истечения 

этого срока близких родственников задержанного, а при их отсутствии  других 

родственников или предоставляет возможность такого уведомления самому 

подозреваемому.  

Задержанный подозреваемый должен быть допрошен не позднее 24 ч с 

момента его фактического задержания. Однако если не подтвердилось подозрение 

в совершении преступления либо отсутствуют основания применения к нему меры 

пресечения в виде заключения под стражу, а также если задержание было 

произведено с нарушением требований ст. 91 УПК РФ, то задержанный 

освобождается из-под стражи. 

Для некоторых категорий лиц в УПК РФ предусмотрен особый порядок 

задержания. В соответствии со ст. 449 УПК РФ он установлен в отношении членов 

Совета Федерации, депутатов Государственной Думы, судей, прокуроров, 

Председателя Счетной палаты РФ, его заместителя и аудиторов Счетной палаты 

РФ, Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, Президента 

РФ, прекратившего исполнение своих полномочий. 

Меры пресечения – наиболее строгие, ограничивающие права и свободы, 

меры процессуального принуждения, применяемые только к обвиняемому и в 

исключительных случаях к подозреваемому, которые пресекают возможность их 

неправомерного поведения с целью уклонения от возложенных на них законом 

обязанностей. 

К подозреваемому меры пресечения применяются лишь в исключительных 

случаях (при наличии оснований, указанных в ст. 97 УПК), как правило, в этом 
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случае обвинение ему должно быть предъявлено не позднее 10 суток с момента 

применения меры пресечения. Если в этот срок ему не будет предъявлено 

обвинение, то мера пресечения отменяется немедленно. 

В случае, если подозреваемый был задержан, а затем заключен под стражу, 

ему должно быть предъявлено обвинение не позднее 10 суток с момента 

задержания. 

Однако обвинение в совершении преступлений, перечисленных в ч. 2 ст. 100 

УПК (преступления террористической направленности; захват заложника, 

бандитизм и др.), может быть предъявлено и позже 10 суток, но не позднее 45 суток 

с момента применения меры пресечения или с момента задержания, если 

подозреваемый был задержан. Если в этот срок обвинение не будет предъявлено, 

то мера пресечения отменяется. 

Исключительность случая, при котором применяется мера пресечения к 

подозреваемому, определяют, наряду с тяжестью преступления, такие 

обстоятельства, которые относятся к поведению лица, подозреваемого в 

совершении преступления (попытка скрыться и пр.). 

Законодатель выделяет следующие виды мер пресечения14: 

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

2) личное поручительство (ст. 103 УПК РФ);  

3) наблюдение командования воинской части (ст. 104 УПК РФ);  

4) присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым (ст. 105 

УПК РФ);  

5) залог (ст. 106 УПК РФ);  

6) домашний арест (ст. 107 УПК РФ);  

7) заключение под стражу (ст. 108, ст. 109 УПК РФ).  

Указанный законодателем перечень является исчерпывающим и представлен 

в законе от самой легкой до самой строгой меры, которой является заключение под 

стражу. 

В отношении подозреваемого или обвиняемого может быть избрана только 

одна мера пресечения, а впоследствии она может быть заменена другой либо 

вообще отменена (ст. 110 УПК РФ). 

Основаниями для применения мер пресечения являются подтвержденные 

достаточными доказательствами данные о том, что обвиняемый: 

1) скроется от дознания, предварительного следствия или суда; 

2) может продолжать заниматься преступной деятельностью; 

3) может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, 

уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по 

уголовному делу, т. е. может совершать действия, мешающие установлению 

истины; 

4) в случае его осуждения и вынесения обвинительного приговора он будет 

уклоняться от исполнения приговора (ст. 97 УПК РФ). 

                                                           

14 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ, ст. 98 

(ред. от 31.12.2017) // СПС Консультант Плюс. 
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При решении вопроса о необходимости избрания меры пресечения и 

определении ее вида, помимо указанных оснований, должны учитываться также 

тяжесть предъявленного обвинения, данные о личности подозреваемого или 

обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, семейное положение, род занятий 

и другие обстоятельства (ст. 99 УПК РФ). 

Указанные в статье 97 УПК РФ обстоятельства должны быть реальными, 

обоснованными, то есть подтверждаться достоверными сведениями15. 

Отмена или изменение меры пресечения производится по решению 

дознавателя, следователя или суда. Мера пресечения, избранная в ходе 

досудебного производства следователем с согласия руководителя следственного 

органа либо дознавателем с согласия прокурора, может быть отменена или 

изменена только с согласия этих лиц (ст. 110 УПК РФ). 

От всех остальных мер процессуального принуждения меры пресечения 

отличаются рядом специфических признаков: 

1) они применяются в отношении обвиняемых, а в исключительных случаях – 

подозреваемых; 

2) цели их применения – пресечение возможности совершения обвиняемым 

действий, препятствующих производству по конкретному уголовному делу; 

3) они имеют особые основания применения; 

4) личный характер, они представляют собой ограничения личной свободы 

конкретного обвиняемого или подозреваемого. 

Избрание меры пресечения оформляется постановлением, выносимым 

дознавателем, следователем, прокурором, или определением, выносимым судом. 

Копия постановления или определения вручается лицу, в отношении которого оно 

вынесено. Одновременно этому лицу разъясняется порядок обжалования решения 

об избрании меры пресечения, установленный ст. 123–127 УПК РФ. 

Для более строгих мер пресечения требуются и другие специальные гарантии 

их законного и обоснованного применения. Так, для применения залога 

следователем или дознавателем требуется согласие прокурора (ч. 2 ст. 106 УПК 

РФ); домашний арест и заключение под стражу применяются по решению суда (ч. 

2 ст. 107, ч. 1 ст. 108 УПК РФ). 

Иные меры процессуального принуждения  это меры, посредством которых 

обеспечивается установленный законом порядок в ходе производства по делу, а 

также создаются условия для должного исполнения приговора в части 

гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации 

имущества. 

Субъектами применения этих мер являются: дознаватель, следователь или 

суд. 

В соответствии с законом предусмотрены следующие виды иных мер 

процессуального принуждения (ст. 112118 УПК):  

 обязательство о явке,  

                                                           

15Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41 (ред. от 24.05.2016) «О 

практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, 

домашнего ареста и залога» // СПС Консультант Плюс. 
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 привод,  

 временное отстранение от должности,  

 наложение ареста на имущество,  

 наложение ареста на ценные бумаги,  

 денежное взыскание. 

Иные меры процессуального принуждения в зависимости от объекта 

применения разделяют: 

 на применяемые только к подозреваемому, обвиняемому: временное 

отстранение от должности, наложение ареста на имущество; 

 применяемые к свидетелю, потерпевшему, гражданскому истцу, 

гражданскому ответчику, эксперту, специалисту, переводчику, понятому  

денежное взыскание; 

 применяемые ко всем перечисленным выше субъектам  обязательство о 

явке, привод. 

В зависимости от необходимости получения судебного решения для 

применения меры: 

 применяемые по решению суда  временное отстранение от должности, 

наложение ареста на имущество, денежное взыскание; 

 применяемые по решению следователя, дознавателя  обязательство о 

явке, привод. 

Обязательство о явке  это письменное обязательство обвиняемого, 

подозреваемого, потерпевшего или свидетеля своевременно являться по вызовам 

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

жительства некоторые лица согласно ч. 6 ст. 113 УПК РФ не могут быть подвергнуты 

приводу. 

Временное отстранение от должности – мера, которая может применяться 

по решению суда к обвиняемому, являющемуся должностным лицом, если имеются 

обоснованные опасения, что обвиняемый может использовать свое должностное 

положение, незамедлительно сообщать об этом16. Указанные лица несут 

ответственность за нарушение обязательства (ст. 112 УПК РФ). 

Привод – осуществляемое по мотивированному постановлению органа 

расследования, прокурора или судьи (либо по определению суда) принудительное 

доставление лица к прокурору, органу расследования или в суд в случае неявки его 

по неуважительным причинам17. Такой мере могут быть подвергнуты: обвиняемый, 

подозреваемый, свидетель или потерпевший (ч. 1 ст. 113 УПК РФ), чтобы помешать 

нормальному ходу расследования, продолжать преступную деятельность и т. п. 

Наложение ареста на имущество – мера, применяемая в целях обеспечения 

гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации 

имущества. Она состоит в запрете, адресованном собственнику или владельцу 

такого имущества, распоряжаться и пользоваться им, а также в изъятии такого 

                                                           

16 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ. Ст. 114  (ред. от 

31.12.2017) // СПС Консультант Плюс. 
17 Там же. Ст. 113. 
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имущества и передаче его на хранение18. В данном случае прокурор, а также 

дознаватель или следователь с согласия прокурора возбуждают перед судом 

ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или 

лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия. Суд 

выносит мотивированное постановление о разрешении производства 

следственного действия или об отказе в нем. 

Наложение ареста производится с участием понятых, обязательно 

составляется протокол (ст. 166 и ст. 167 УПК РФ). В протокол должны вноситься 

сведения об арестованном имуществе с детальным описанием особенностей 

каждого предмета, а также сведения об изъятии этого имущества и (или) о том, куда 

или кому оно передано на хранение. 

Денежное взыскание – мера процессуального принуждения, которая состоит 

во взимании с лица по судебному решению денежной суммы в размере до 2500 

рублей, в случае неисполнения участниками уголовного судопроизводства 

процессуальных обязанностей, предусмотренных УПК РФ (ст. 117 УПК РФ)19.  

В практической работе возникают ситуации, когда подозреваемый 

(обвиняемый) скрылся, решается вопрос об объявлении его в федеральный или 

международный розыск, а также об избрании ему меры пресечения. Можно ли в 

данном случае применить к скрывшемуся лицу меру пресечения заочно? 

В случае если подозреваемый, обвиняемый скрылся от органов 

расследования либо место его нахождения не установлено по иным причинам, 

должен быть объявлен его розыск, что предполагает избрание меры пресечения 

следователем, дознавателем. Судебная практика идет по пути запрета заочного 

ареста подозреваемого, обвиняемого. Уголовно-процессуальное 

законодательство, напротив, не запрещает заочный арест подозреваемого, 

обратите внимание подозреваемого, а не обвиняемого. Положение о том, что 

участие подозреваемого в судебном заседании при решении вопроса о его аресте 

не является обязательным и даже в случае неявки подозреваемого проведение 

судебного заседания допустимо, сохраняется в процессуальном законе. Неявка 

без уважительных причин сторон, своевременно извещенных о времени судебного 

заседания, не является препятствием для рассмотрения ходатайства, за 

исключением случаев неявки обвиняемого (ч. 4 ст. 108 УПК). Среди прав, 

перечисленных в ст. 46 УПК РФ, право непосредственно участвовать в судебном 

заседании не значится. 

Объявление в розыск требует избрания меры пресечения, но ничего иного, 

кроме подписки о невыезде, в таком случае избрать нельзя. Избрание прочих мер 

пресечения, не связанных с изоляцией от общества – залог, личное 

поручительство, – требует согласия самого подозреваемого (обвиняемого) или 

каких-либо других субъектов, а домашний арест – наличие не только лица, но и 

места жительства для него. Подписка о невыезде и надлежащем поведении (ст. 102 

УПК РФ) в данной ситуации также теряет свой процессуальный смысл, поскольку 

                                                           

18 Там же. Ст. 115. 
19 Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 31.12.2017) ст. 117 // 

СПС Консультант Плюс. 
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явным нарушением данной меры пресечения является как раз выезд с места 

жительства и неявка по вызовам. В связи с чем, этот вопрос остается открытым и 

актуальным, поэтому пока на законодательном уровне не будет разрешен заочный 

арест скрывшегося лица одновременно с объявлением в розыск, на практике будет 

возникать немало недостатков и противоречий, возникающих при решении 

рассматриваемого вопроса.   

Иначе обстоит ситуация при избрании меры пресечения при объявлении 

обвиняемого в международный розыск. В данном случае принятие судебного 

решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отсутствие 

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

розыск возможно исключительно обвиняемых, скрывшихся от органов дознания, 

следствия и суда, при условии, что получены данные о выезде разыскиваемого 

лица за пределы Российской Федерации либо достоверно установлены имеющиеся 

у разыскиваемого лица родственные, дружеские и иные связи за пределами 

Российской Федерации, или же получена достоверная информация об имевшемся 

у разыскиваемого лица намерении выехать из Российской Федерации с деловой 

или иной целью 20. 

Объявлять гражданина в международный розыск можно в следующих случаях: 

 имеются сведения из органа ФМС России о пересечении обвиняемым 

Государственной границы России; 

 обвиняемый срочно получил загранпаспорт непосредственно после 

возбуждения уголовного дела; 

 обвиняемый выражал намерение покинуть Россию, что установлено 

показаниями свидетелей и иными доказательствами; 

 у обвиняемого за рубежом имеются родственные, дружеские и иные 

устойчивые связи; 

 обвиняемый имеет профессию, позволяющую вести обеспеченную 

жизнь за границей; 

 у обвиняемого имеется собственность за границей21. 

Один экземпляр вынесенного сотрудником розыскного подразделения 

постановления об объявлении лица в международный розыск, утвержденного 

начальником или заместителем начальника этого подразделения, согласованного 

с начальником соответствующего органа, осуществляющего оперативно-

розыскную деятельность, и заверенного печатью, должен быть вручен 

следователю для обращения в суд в порядке ч. 5 ст. 108 УПК РФ с целью получения 

судебного решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в 

отсутствие обвиняемого22. 

                                                           

20 Инструкция об организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола, 

утвержденная приказом Приказ МВД РФ № 786, Минюста РФ № 310, ФСБ РФ № 470, ФСО РФ № 454, ФСКН 

РФ № 333, ФТС РФ 971 от 06.10.2006 (ред. от 22.09.2009) (п. 107.1, п. 114.1, 114.2, 114.3) // СПС 

КонсультантПлюс. 
21 Федоров А.В. Меры пресечения и принуждения в уголовном процессе: учеб. пособие. – Ростов н/Д: 

РГУПС, 2016. – 328 с. 
22  Инструкция об организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола, 

утвержденная приказом Приказ МВД РФ № 786, Минюста РФ № 310, ФСБ РФ № 470, ФСО РФ № 454, ФСКН 

РФ № 333, ФТС РФ 971 от 06.10.2006 (ред. от 22.09.2009) (п. 123) // СПС КонсультантПлюс. 
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Лекция 1.8 Ходатайства и жалобы в уголовном процессе. 

Процессуальные сроки и издержки. 

1 Ходатайства в уголовном процессе: понятие, порядок рассмотрения. 

2 Жалобы в уголовном процессе. 

3 Процессуальные сроки.  

4 Процессуальные издержки.  

5 Взыскание процессуальных издержек. 

 

Ходатайство  официальная просьба участника судопроизводства, 

адресованная дознавателю, следователю, прокурору либо суду. 

Ходатайство может быть заявлено письменно или путем устного обращения с 

просьбой о производстве следственных или судебных действий, принятий, отмене 

или изменении тех или иных решений по делу. 

Право каждого участника судопроизводства заявлять ходатайства указано в 

соответствующей статье УПК, регулирующей процессуальное положение того или 

иного участника. 

В соответствии со ст. 119 УПК субъектами, имеющими право заявить 

ходатайство, являются: подозреваемый, обвиняемый, его защитник, потерпевший, 

его законный представитель и представитель, частный обвинитель, эксперт, а 

также гражданский истец, гражданский ответчик. 

В силу равенства прав сторон в судебном разбирательстве формой 

обращения государственного обвинителя к суду также является ходатайство. 

Ходатайство о производстве процессуальных действий или принятии 

процессуальных решений обосновывается их необходимостью для установления 

обстоятельств, имеющих значение по делу, обеспечения прав и законных 

интересов лица, заявившего ходатайство или представляемого им лица. 

Разъяснение права на заявление ходатайств и обеспечение этого права 

является обязанностью дознавателя, следователя, прокурора и суда. 

Субъектам права на заявление ходатайств должно быть разъяснено, что 

ходатайство может быть заявлено в любой момент производства по делу. 

Отклонение ходатайства не лишает заявителя права вновь заявить ходатайство 

как в пределах одной стадии, так и в последующих стадиях судопроизводства. 

Ходатайство подлежит рассмотрению и разрешению непосредственно после 

его заявления. В случаях, когда немедленное принятие решения по ходатайству, 

заявленному в ходе предварительного расследования, невозможно, оно должно 

быть разрешено не позднее 3 суток со дня его заявления (ст. 121 УПК РФ). 

Ходатайство о производстве следственных действий по собиранию 

доказательств должно быть удовлетворено, если обстоятельства, об установлении 

которых ходатайствует заявитель, могут иметь значение для дела. Вопрос о том, 

могут ли иметь значение для дела обстоятельства, об установлении которых 

ходатайствует тот или иной участник судопроизводства, т.е., иначе говоря, вопрос 

об относимости доказательства, решают дознаватель, следователь, прокурор, 

судья, суд. 
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Заявленное в судебном следствии ходатайство должно быть рассмотрено и 

по нему принято решение немедленно после его заявления. Заявитель должен 

получить ответ о том, удовлетворено или отклонено его ходатайство, что дает ему 

право вновь обратиться с ходатайством в дальнейшем ходе судебного следствия. 

Ходатайство может быть удовлетворено или отклонено (полностью или 

частично). При полном или частичном отказе в ходатайстве должно быть вынесено 

постановление дознавателя, следователя, прокурора, судьи, определение суда с 

указанием мотива отказа. 

О результатах рассмотрения ходатайства должно быть поставлено в 

известность лицо, его заявившее. 

Жалоба – обращение к должностному лицу, ведущему судопроизводство по 

поводу нарушения прав и законных интересов субъекта уголовного процесса или 

иного лица, чьи права и интересы нарушены решением или действием 

(бездействием) должностного лица или суда. 

Обжалование  процедура подачи, рассмотрения и разрешения жалобы. 

В соответствии со ст. 123 УПК субъектами обжалования действия 

(бездействия) и решения органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора и 

суда могут быть все участники уголовного судопроизводства, а также иные лица в 

той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые 

процессуальные решения затрагивают их интересы. 

УПК предусмотрено три способа обжалования  руководителю следственного 

органа, прокурору или суду. Право выбора способа обжалования принадлежит 

лицу, права которого нарушены. 

Прокурор или руководитель следственного органа рассматривает жалобу в 

течение 3 суток со дня ее получения. В исключительных случаях, когда для 

проверки жалобы необходимо истребовать дополнительные материалы либо 

принять иные меры, допускается рассмотрение жалобы в срок до 10 суток, о чем 

извещается заявитель. По результатам рассмотрения жалобы прокурор и 

руководитель следственного органа выносят постановление о полном или 

частичном удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.  

Жалоба, заявленная в суд, содержит выражение неудовлетворения 

действиями (бездействием) или решениями органа дознания, дознавателя, 

следователя, руководителя следственного органа, прокурора и судов нижестоящих 

инстанций. Жалобы на решения судов первой инстанции могут быть заявлены в 

апелляционном и кассационном порядке, а жалобы на вступившие в законную силу 

решения суда могут быть заявлены только в порядке надзора или по новым или 

вновь открывшимся обстоятельствам.  

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

представителем или представителем непосредственно либо через дознавателя, 

следователя, руководителя следственного органа или прокурора.  

Судья проверяет законность и обоснованность действий (бездействия) и 

решений дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, 

прокурора не позднее чем через 5 суток со дня поступления жалобы в судебном 

заседании с участием заявителя и его защитника, законного представителя или 

представителя, если они участвуют в уголовном деле, иных лиц, чьи интересы 
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непосредственно затрагиваются обжалуемым действием (бездействием) или 

решением, а также с участием прокурора, следователя, руководителя 

следственного органа. 

После рассмотрения жалобы судья выносит одно из следующих решений:  

1) признает действия (бездействия) или решения соответствующего органа 

или должностного лица незаконным или необоснованным и обязует устранить 

данное нарушение; 

2) оставляет жалобу без удовлетворения. 

Процессуальные сроки. 

Правовые предписания, касающиеся процессуальных сроков, пронизывают 

практически все уголовно-процессуальные институты на протяжении всего 

уголовного судопроизводства, начиная со сроков проверки сообщения 

о преступлении и заканчивая сроками обращения приговора к исполнению 

и производства в исключительных стадиях. Общие правила исчисления сроков 

определены гл. 17 УПК. 

Под процессуальным сроком понимается установленное уголовно-

процессуальным законом время для совершения определенных процессуальных 

действий. Они исчисляются часами, сутками, месяцами. При исчислении сроков 

месяцами не принимаются во внимание тот час и те сутки, которыми начинается 

течение срока (кроме случаев, специально оговоренных в законе). 

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

исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца, 

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

в последние сутки этого месяца. Если окончание срока приходится на нерабочий 

день, то последним днем срока считается первый следующий за ним рабочий день. 

Это положение не распространяется на исчисление сроков заключения под стражу, 

домашнего ареста и нахождения в медицинском или психиатрическом стационаре, 

в которые включается и нерабочее время. При задержании срок исчисляется 

с момента фактического задержания. 

В теории уголовного процесса выделяют следующие виды сроков: 

1) сроки-моменты. В законе они находят выражение при указании на 

совершение процессуального действия:  

 непосредственно перед выполнением другого процессуального действия 

(например, предупреждение об уголовной ответственности по ст. 307, 308 УК до 

начала допроса);  

 одновременно с производством другого процессуального действия 

(например, розыск подозреваемого или обвиняемого может быть объявлен 

одновременно с приостановлением производства по делу);  

 непосредственно после совершения другого процессуального действия 

(например, орган дознания после производства неотложных следственных 

действий передает уголовное дело руководителю следственного органа);  

2) сроки-периоды. Например, когда точная продолжительность прямо не 

указывается (например, «ночное время») либо указываются точная 

продолжительность и начало срока (например, возможность осуществления 

органом дознания следственных действий в течение не более 10 суток со дня 
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возбуждения уголовного дела); определяется точная продолжительность 

(например, срок задержания подозреваемого). 

Согласно ст. 129 УПК продление срока возможно только в случаях и порядке, 

предусмотренном уголовно-процессуальным законом. 

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 медицинском 

либо психиатрическом стационаре, если жалоба или иной документ до истечения 

срока сданы администрации места предварительного заключения либо 

медицинского или психиатрического стационара. 

Законодатель предусматривает возможность восстановления пропущенного 

срока. В соответствии со ст. 130 УПК РФ пропущенный по уважительной причине 

срок должен быть восстановлен на основании постановления дознавателя, 

следователя или судьи, в производстве которого находится уголовное дело. Отказ 

в восстановлении срока может быть обжалован в установленном законом порядке.  

Несоблюдение процессуальных сроков дознавателем, следователем, 

прокурором и судом может быть обжаловано. 

Уголовное судопроизводство, как и всякий вид государственной деятельности, 

связан с материальными затратами, именуемыми процессуальными издержками. 

Под процессуальными издержками, согласно ст. 131 УПК РФ, понимаются 

расходы, связанные с производством по уголовному делу, которые возмещаются 

за счет средств федерального бюджета либо участников уголовного 

судопроизводства. 

Согласно ч. 1 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки взыскиваются 

с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета. При 

оправдании подсудимого по уголовному делу частного обвинения издержки 

полностью или частично могут быть взысканы с лица, по жалобе которого было 

начато производство. При прекращении дела в связи с примирением сторон 

издержки взыскиваются с одной или обеих сторон (ч. 9 ст. 132 УПК). 

Перечень расходов, которые относятся к процессуальным издержкам, дан в ч. 

2 ст. 131 УПК РФ: суммы, выплачиваемые свидетелям, потерпевшим, их законным 

представителям, экспертам, специалистам, переводчикам, понятым. К ним 

относят:  

а) стоимость проезда к месту вызова и обратно;  

б) расходы по найму жилого помещения и суточные;  

в) суммы, компенсирующие недополученную заработную плату либо 

отвлечение от обычных занятий (для свидетелей, потерпевших, их законных 

представителей, понятых);  

г) вознаграждение (экспертам, переводчикам, специалистам), за исключением, 

когда обязанности ими исполнялись в порядке служебного задания;  

д) расходы на оплату услуг адвоката-защитника (по назначению);  

е) суммы, затраченные на хранение и пересылку вещественных доказательств 

по правилам, установленным ст. 82 УПК РФ;  

ж) суммы, израсходованные на производство судебной экспертизы 

в экспертных учреждениях;  
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з) расходы на оплату ежемесячного пособия обвиняемому, временно 

отстраненному от должности в порядке, установленном ч. 1 ст. 114 УПК РФ и иные 

расходы. К иным расходам могут быть отнесены: возмещение стоимости вещей, 

подвергшихся порче или уничтожению при производстве следственных 

экспериментов или экспертиз; затраты на возмещение расходов лицам, 

предъявляемым на опознание (кроме обвиняемых), и т.п. 

Основанием для производства выплат является мотивированное 

постановление дознавателя, следователя, судьи, определение суда. 

По окончании предварительного расследования составляется справка о видах 

и размере понесенных расходов, которая входит в приложение к обвинительному 

заключению (акту). Сумма процессуальных издержек определяется в рублях. Этот 

вопрос суд решает в приговоре (ч. 1 ст. 309 УПК).  

  



Управление дистанционного обучения и повышения квалификации 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Уголовный процесс 

 58 

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Лекция 2.1 Возбуждение уголовного дела 

1 Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела.  

2 Поводы и основание для возбуждения уголовного дела.  

3 Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.  

4 Отказ в возбуждении уголовного дела. 

 

Возбуждение уголовного дела – первоначальная стадия уголовного процесса, 

сущность которой состоит в том, что орган дознания, дознаватель, следователь, 

установив в процессе проверки сообщения признаки преступления, принимают 

решение начать производство по делу, а в случае отсутствия таких данных или при 

наличии обстоятельств, исключающих производство по делу, отказывают в 

возбуждении уголовного дела. Орган дознания, дознаватель, руководитель 

следственного органа, следователь, при возбуждении уголовного дела решают 

следующие вопросы: 

 является ли источник информации о деянии, содержащем признаки 

преступления, установленным процессуальным законом (надлежащим) поводом 

для возбуждения уголовного дела;  

 содержатся ли в фактах сообщения признаки конкретного преступления;  

 требуется ли по данному сообщению проведение проверки;  

 нет ли обстоятельств, препятствующих производству по уголовному делу;  

 нет ли оснований для направления сообщения по подследственности, а по 

уголовным делам частного обвинения – в суд;  

 какие меры принять к предотвращению и пресечению преступления, а 

также к сохранению следов преступления.  

На этапе возбуждения уголовного дела устанавливается наличие или 

отсутствие оснований для ведения уголовного дела по поводу конкретного 

преступления. Путем предварительной квалификации преступления определяется 

предмет последующего доказывания по делу, а также устанавливается орган, 

обязанный осуществлять по нему производство.   

До возбуждения уголовного дела в соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК в ходе 

доследственной проверки можно провести лишь отдельные следственные 

действия, направленные на закрепление следов преступления и установление 

лица, его совершившего, – осмотр места происшествия в случаях, не терпящих 

отлагательства (ч. 2 ст. 176 УПК), освидетельствование, назначение судебной 

экспертизы. Исключение составляют случаи возбуждения уголовных дел 

капитанами морских и речных судов, находящихся в дальнем плавании, 

руководителями геологоразведочных партий или зимовок, главами 

дипломатических представительств или консульских учреждений Российской 

Федерации. Здесь расследование начинается с возбуждения уголовного дела и 

допускается производство всех необходимых следственных действий. С момента 

возбуждения уголовного дела исчисляются сроки производства дознания и 

предварительного следствия (ч. 4 ст. 146 УПК). 
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Необходимым условием полного, всестороннего и объективного 

расследования преступления является законное, обоснованное, своевременное 

начало производства по уголовному делу. Несвоевременное возбуждение 

уголовного дела приводит к утрате доказательств, и, как результат, лицо, 

совершившее преступление, остается безнаказанным, имеет возможность 

продолжать преступную деятельность. Непродуманное, поспешное возбуждение 

уголовного дела, в свою очередь, влечет за собой ряд нарушений законности и прав 

личности (задержание, арест, обыск, выемка и т.д.). 

Итак, задачами этого этапа судопроизводства является прием, регистрация и 

разрешение сообщений о преступлениях с одновременным закреплением следов 

преступления и принятия мер, направленных на предотвращение и пресечение 

преступлений. 

Поводы для возбуждения уголовного дела – это установленные 

процессуальным законом источники информации о деянии, содержащие признаки 

преступления. Согласно ст. 140 УПК ими являются: 

1) заявление о преступлении;  

2) явка с повинной;  

3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из 

иных источников; 

4) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в 

орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном 

преследовании. 

Поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях, 

предусмотренных ст. 172.1 УК РФ «Фальсификация финансовых документов учета 

и отчетности финансовой организации», служат только те материалы, которые 

направлены Центральным банком РФ, а также конкурсным управляющим 

(ликвидатором) финансовой организации для решения вопроса о возбуждении 

уголовного дела. 

Закон устанавливает исчерпывающий перечень поводов для возбуждения 

уголовного дела. 

Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие 

достаточных данных, указывающих на признаки преступления.  

Если повод к возбуждению уголовного дела представляет собой форму 

информации о преступлении, то основание – это смысловое и фактическое 

содержание информации.  

Основание для возбуждения уголовного дела включает в себя следующие 

элементы: 

 имеются данные о признаках преступления; 

 эти данные получены из процессуальных источников; 

 эти данные являются достаточными хотя бы для предположительного 

вывода о наличии признаков состава преступления. 

Таким образом, можно установить следующее: 

1) если уголовное дело возбуждается по факту совершения или подготовки 

преступления, предположительно определить объект и объективную сторону; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/8453237cd8ddb266dc7084c444475bf41525c0b9/#dst1677
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2) в случае возбуждения уголовного дела в отношении определенного лица – 

следует определить субъект и субъективную сторону. 

Закон не требует на этой стадии установления всех элементов состава 

преступления, а говорит лишь о признаках преступления.  

Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела 

Дознаватель, орган дознания, следователь и руководитель следственного 

органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или 

готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной уголовно-

процессуальным законодательством, принять по нему решение в срок не позднее 

3 суток  со дня поступления указанного сообщения. Руководитель следственного 

органа, начальник органа дознания вправе по ходатайству соответственно 

следователя, дознавателя продлить до 10 суток срок, установленный частью 

первой настоящей статьи, а при необходимости проведения документальных 

проверок, ревизий, судебных экспертиз, проведения ОРМ руководитель 

следственного органа по ходатайству следователя, а прокурор по ходатайству 

дознавателя вправе продлить этот срок до 30 суток. 

По сообщению о преступлении, распространенному в средствах массовой 

информации, проверку проводит по поручению прокурора орган дознания, а также 

по поручению руководителя следственного органа следователь. Редакция, главный 

редактор соответствующего средства массовой информации обязаны передать по 

требованию прокурора, следователя или органа дознания имеющиеся в 

распоряжении соответствующего средства массовой информации документы и 

материалы, подтверждающие сообщение о преступлении, а также данные о лице, 

предоставившем указанную информацию, за исключением случаев, когда это лицо 

поставило условие о сохранении в тайне источника информации. В ходе проверки 

могут быть получены объяснения от лиц, которые раскрывают и уточняют 

обстоятельства, раскрывающие основание для возбуждения уголовного дела, а 

также истребованы необходимые документы, осуществлены специальные 

исследования предметов, документов и т.д. 

По результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган дознания, 

дознаватель, следователь, руководитель следственного органа принимает одно из 

следующих решений: 

 о возбуждении уголовного дела;  

 об отказе в возбуждении уголовного дела;  

 о передаче сообщения по подследственности, а по уголовным делам 

частного обвинения – в суд.  

О принятом решении сообщается заявителю. При этом заявителю 

разъясняется его право обжаловать данное решение, в обязательном порядке 

разъясняется и порядок обжалования. 

Возбуждение уголовного дела публичного обвинения  

При наличии повода и основания для возбуждения уголовного дела орган 

дознания, дознаватель, руководитель следственного органа, следователь в 

пределах компетенции, установленной УПК, возбуждают уголовное дело, о чем 

выносится соответствующее постановление. В постановлении о возбуждении 

уголовного дела указываются: 
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1) дата, время и место его вынесения;  

2) кем оно вынесено;  

3) повод и основание для возбуждения уголовного дела;  

4) пункт, часть, статья Уголовного кодекса РФ, на основании которых 

возбуждается уголовное дело.  

В случае вынесения дознавателем, следователем постановления о 

возбуждении уголовного дела, которое относится к их подследственности, решение 

о принятии к своему производству должно быть отражено в самом постановлении. 

Если уголовное дело направляется прокурору для определения 

подследственности, то об этом в постановлении о его возбуждении делается 

соответствующая отметка. 

Копия постановления руководителя следственного органа, следователя, 

дознавателя о возбуждении уголовного дела незамедлительно направляется 

прокурору. 

В настоящее время ч. 2 и 3 ст. 20 УПК претерпела изменения, а именно: 

дополнена составами преступлений, которые уголовно-процессуальный закон 

относит к уголовным делам частного и частно-публичного обвинения.  

Возбуждение уголовного дела частного обвинения  

Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 115, ст. 116.1 и ст. 

128.1 УК РФ, считаются уголовными делами частного обвинения. 

Заявление потерпевшего по уголовным делам частного обвинения 

рассматривается судьей в соответствии со ст. 318 УПК. Уголовные дела частного 

обвинения возбуждаются путем подачи заявления потерпевшим или его законным 

представителем. В случае смерти потерпевшего уголовное дело возбуждается 

путем подачи заявления его близким родственником или прокурором. Уголовное 

дело может быть возбуждено следователем, дознавателем с согласия прокурора и 

в случаях, когда потерпевший в силу беспомощного состояния или по иным 

причинам не может защищать свои права и законные интересы.  

Заявление должно содержать: 

1) наименование суда, в который оно подается;  

2) описание события преступления, места, времени, а также обстоятельств его 

совершения;  

3) просьбу, адресованную суду, о принятии уголовного дела к производству;  

4) данные о лице, привлекаемом к уголовной ответственности;  

5) список свидетелей, которых необходимо вызвать в суд;  

6) подпись лица, его подавшего.  

Заявление подается в суд с копиями по числу лиц, в отношении которых 

возбуждается уголовное дело частного обвинения. С момента принятия судом 

заявления к своему производству лицо, его подавшее, является частным 

обвинителем. Ему должны быть разъяснены права, предусмотренные ст. 42 и 43 

УПК РФ, о чем составляется протокол, подписываемый судьей и лицом, подавшим 

заявление. Уголовные дела подлежат прекращению в связи с примирением 

потерпевшего с обвиняемым. Вступление в уголовное дело прокурора не лишает 

стороны права на примирение. Примирение допускается до удаления суда в 

совещательную комнату для постановления приговора. 

Возбуждение уголовного дела частно-публичного обвинения 
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Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ст. 116; ч. 1 ст. 131, ч. 1 

ст. 132, ч. 1 ст. 136, ч. 1 ст. 137, ч. 1 ст. 138, ч. 1 ст. 139, 145, ч. 1 ст. 146, ч. 1 ст. 147 

УК РФ,  а также уголовные дела о преступлениях, предусматривающих уголовную 

ответственность за мошенничество и его специальные виды, присвоение или 

растрату или причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием, если они совершены индивидуальным 

предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской 

деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, 

используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если эти 

преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в 

связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо в связи 

с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной 

экономической деятельности, за исключением случаев, если преступлением 

причинен вред интересам государственного или муниципального унитарного 

предприятия, государственной корпорации, государственной компании, 

коммерческой организации с участием в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) государства или муниципального образования либо если предметом 

преступления явилось государственное или муниципальное имущество, считаются 

уголовными делами частно-публичного обвинения, возбуждаются не иначе как по 

заявлению потерпевшего или его законного представителя, но прекращению в 

связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежит. Производство по 

таким уголовным делам ведется в общем порядке. 

В связи с тем, что дела частного и частно-публичного обвинения могут 

возбуждаться лишь по жалобе потерпевшего, в заявлениях пострадавших должна 

содержаться ясно изложенная просьба о возбуждении уголовного дела по 

описываемым фактам. Кроме того, целесообразно разъяснить лицу 

процессуальные последствия возбуждения уголовного дела по его заявлению. 

Следует отметить, что в настоящее время, согласно ч. 4 ст. 20 УПК, 

руководитель следственного органа, следователь, а также дознаватель с согласия 

прокурора вправе возбудить уголовное дело о любом преступлении и при 

отсутствии заявления потерпевшего или его законного представителя, если данное 

преступление совершено в отношении лица, находящегося в зависимом состоянии 

или по иным причинам неспособности самостоятельно воспользоваться 

принадлежащими ему правами.  

После получения такого согласия срок предварительного расследования 

исчисляется с даты вынесения постановления о возбуждении уголовного дела 

руководителем следственного органа, следователем, дознавателем с согласия 

прокурора. 

 

Отказ в возбуждении уголовного дела 

При отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела прокурор, 

следователь или дознаватель выносит постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела. Отказ в возбуждении уголовного дела за отсутствием в деянии 

состава преступления допускается лишь в отношении конкретного лица. 

Поскольку отказ в возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотренному 

п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, за отсутствием в деянии состава преступления допускается, 
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как об этом прямо указано в ч. 1 ст. 148 УПК РФ, лишь в отношении конкретного 

лица, для принятия такого решения по данному основанию лицо, совершившее 

указанное деяние, должно быть установлено. 

При вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по 

результатам проверки сообщения о преступлении, связанного с подозрением в его 

совершении конкретного лица или лиц, руководитель следственного органа, 

следователь, орган дознания обязаны рассмотреть вопрос о возбуждении 

уголовного дела за заведомо ложный донос в отношении лица, заявившего или 

распространившего ложное сообщение о преступлении. Вопрос о возбуждении 

уголовного дела за заведомо ложный донос в отношении лица, заявившего или 

распространившего ложное сообщение о преступлении, рассматривается при 

вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по 

результатам проверки данного сообщения (ч. 2 ст. 148 УПК РФ), о чем указывается 

отдельным пунктом в названном постановлении. Поводом для возбуждения 

уголовного дела, предусмотренным ч. 1 ст. 140 УПК РФ, в этом случае может 

служить рапорт об обнаружении признаков преступления (ст. 143 УПК РФ), к 

которому прилагаются материалы доследственной проверки, содержащие 

достаточные данные, указывающие на признаки преступления, либо такие данные 

собираются дополнительно. Информация об отказе в возбуждении уголовного дела 

по результатам проверки сообщения о преступлении, распространенного 

средством массовой информации, подлежит обязательному опубликованию. 

Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в течение 24 ч 

с момента его вынесения направляется заявителю и прокурору. При этом 

заявителю разъясняются его право обжаловать данное постановление и порядок 

обжалования. Отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован 

прокурору или в суд в порядке, установленном ст. 124 и 125 УПК РФ.  

В ст. 24 УПК РФ предусматриваются основания отказа в возбуждении 

уголовного дела или прекращения уголовного дела. Уголовное дело не может быть 

возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению по 

следующим основаниям: 

1) отсутствие события преступления;  

2) отсутствие в деянии состава преступления;  

3) истечение сроков давности уголовного преследования;  

4) смерть подозреваемого или обвиняемого, когда производство по 

уголовному делу необходимо для реабилитации умершего;  

5) отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть 

возбуждено не иначе как по его заявлению; исключение составляют случаи, 

предусмотренные ч. 4 ст. 20 УПК РФ;  

6) отсутствие заключения суда о наличии признаков преступления в действиях 

одного из лиц, указанных в п. 2 и 2.1 ч. 1 ст. 448 УПК РФ, либо отсутствие согласия 

соответственно Совета Федерации, Государственной Думы, Конституционного 

Суда РФ, квалификационной коллегии судей на возбуждение уголовного дела или 

привлечение в качестве обвиняемого члена Совета Федерации и депутата 

Государственной Думы. 

 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/db4a692e271482b79cdb093584a70a909aadff5c/#dst440
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/db4a692e271482b79cdb093584a70a909aadff5c/#dst441
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Лекция 2.2. Предварительное расследование 

1 Понятие стадии предварительного расследования. Общие условия.  

2 Дознание.  

3 Дознание в сокращенной форме. 

4 Предварительное следствие.  

5 Следственные действия.  

6 Приостановление предварительного следствия. 

7 Прекращение уголовного дела. 

8 Направление уголовного дела с обвинительным заключением (актом, 

постановлением) прокурору. 

 

После стадии возбуждения уголовного дела, следует следующая – стадия 

предварительного расследования. 

Предварительное расследование – это та часть досудебного производства, 

регламентированная уголовно-процессуальным законом, в ходе которой органы 

дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного подразделения, 

прокурор осуществляют деятельность по собиранию, проверке и оценке 

доказательств, направленную на раскрытие преступления, изобличение и 

привлечение в качестве обвиняемого лицо, совершившее преступление и 

установление всех обстоятельств совершенного преступления для правильного 

разрешения дела по существу.  

Эта деятельность своим назначением призвана обеспечить защиту прав и 

законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступления, и 

одновременно защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения и 

ограничения ее прав и свобод. Называется данный этап предварительным 

расследованием, поскольку он предшествует деятельности суда, с которым 

связано рассмотрение и разрешение уголовного дела и признание лица виновным, 

потому и выводы органов предварительного расследования являются 

предварительными. 

Предварительное расследование осуществляется в двух формах: в форме 

предварительного следствия и в форме дознания. Дознание проводится в общем 

порядке или в сокращенной форме в порядке, установленном главой 32.1 УПК РФ. 

На предварительном следствии осуществляется расследование большинства 

уголовных дел, оно осуществляется следователем. Предварительное следствие 

обязательно по всем уголовным делам, за исключением уголовных дел по 

преступлениям небольшой и средней тяжести, перечисленным в ч. 3 ст. 150 УПК 

РФ, которые отнесены к подследственности дознания. Следует отметить, что по 

уголовным делам об иных преступлениях небольшой или средней тяжести, не 

указанных в ч. 3 ст. 150 УПК РФ – дознание производится по письменному указанию 

прокурора. 

Производство предварительного расследования как в форме 

предварительного следствия, так и в форме дознания должно отвечать 

требованиям общих условий предварительного расследования. 
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Общие условия предварительного расследования – правовые положения, 

основывающиеся на принципах уголовного судопроизводства, характеризующие 

сущность и содержание предварительного расследования. 

Система общих условий предварительного расследования (гл. 21 УПК РФ): – 

соблюдение правил подследственности (ст. 150, 151 и 152 УПК РФ); 

 индивидуализация расследования путем соединения, выделения 

уголовных дел и выделения в отдельное производство материалов уголовного 

дела (ст. 153, 154 и 155 УПК РФ); 

 своевременное начало предварительного расследования (ст. 156 УПК 

РФ); 

 правила производства неотложных следственных действий (ст. 157 УПК 

РФ, ст.); 

 соблюдение порядка окончания предварительного расследования (ст. 158 

УПК РФ); 

 порядок восстановления уголовных дел (ст. 158.1 УПК РФ); 

 обязательность рассмотрения заявленных по делу ходатайств (ст. 159 

УПК РФ); 

 реализация мер попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или 

обвиняемого и мер по обеспечению сохранности его имущества (ст. 160 УПК РФ); 

 недопустимость разглашения данных предварительного расследования 

(ст. 161 УПК РФ). 

Правила о подследственности уголовного дела.  

Подследственность уголовного дела – это совокупность закрепленных в 

законе правил, в соответствии с которыми определяется орган, правомочный и 

обязанный расследовать данное дело.  

Выделяют следующие виды подследственности:  

а) предметную (родовую);  

б) территориальную (местную);  

в) персональную (личную);  

г) альтернативную;  

д) по связи дел. 

Предметная (родовая) подследственность определяется в зависимости от 

характера и степени общественной опасности совершенного преступления. Статья 

151 УПК определяет перечень преступлений, расследование которых относится к 

ведению того или иного органа предварительного следствия и дознания. 

Территориальная (местная) подследственность определяет компетенцию 

конкретных органов предварительного расследования в пределах обслуживаемой 

ими территории. Согласно ст. 152 УПК предварительное расследование 

производится по месту совершения преступления. Если преступление было начато 

в одном месте, а закончено в другом, то уголовное дело расследуется по месту 

окончания преступления. В целях обеспечения полноты и объективности 

расследования и соблюдения процессуальных сроков предварительное 

расследование может проводиться по месту нахождения обвиняемого или 

большинства свидетелей. 
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Персональная (личная) подследственность определяется в зависимости от 

субъекта преступления. Так, уголовное дело обо всех преступлениях, совершенных 

судьями, прокурорами, следователями, адвокатами и иными лицами, указанными 

в п. «б» и «в» ч. 2 ст. 151 УПК, расследуются следователями Следственного 

комитета РФ. 

Для ряда преступлений, совершенных в сфере экономики, перечень которых 

дан в ч. 5 ст. 151 УПК, установлена альтернативная подследственность, т. е. 

предварительное следствие по ним может проводиться следователем того органа, 

который выявил данное преступление. 

Подследственность по связи дел установлена ч. 6 ст. 151 УПК. В соответствии 

с ней расследование некоторых уголовных дел (например, некоторых 

преступлений против правосудия) осуществляется следователем того органа, к 

подследственности которого относится преступление, в связи с которым 

возбуждено соответствующее уголовное дело. 

Правила о соединении и выделении уголовных дел.  

В одном производстве могут быть соединены уголовные дела в отношении: 1) 

нескольких лиц, совершивших одно или несколько преступлений в соучастии;  

2) одного лица, совершившего несколько преступлений;  

3) лица, обвиняемого в заранее не обещанном укрывательстве преступлений, 

расследуемых по этим уголовным делам (ст. 153 УПК). 

Соединение уголовных дел допускается также в случаях, когда лицо, 

подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено, но имеются 

достаточные основания полагать, что несколько преступлений совершены одним 

лицом или группой лиц. Соединение уголовных дел производится на основании 

постановления руководителя следственного органа. При соединении уголовных 

дел срок производства по ним определяется по уголовному делу, имеющему 

наиболее длительный срок предварительного расследования. При этом срок 

производства по остальным уголовным делам поглощается наиболее длительным 

сроком и дополнительно не учитывается. 

Выделение уголовного дела в отдельное производство допускается в 

отношении: 

1) отдельных обвиняемых по уголовному делу о преступлениях, совершенных 

в соучастии, в случаях, если обвиняемый скрылся либо место его нахождения не 

установлено по иным причинам, либо в случаях временного тяжелого заболевания 

обвиняемого; 

2) несовершеннолетнего обвиняемого, привлеченного к уголовной 

ответственности вместе с совершеннолетними обвиняемыми; 

3) иных лиц, обвиняемых в совершении преступления, не связанного с 

деяниями, вменяемыми в вину по расследуемому уголовному делу, когда об этом 

становится известно в ходе предварительного расследования. 

Выделение уголовного дела в отдельное производство для завершения 

предварительного расследования допускается, если это не отразится на 

всесторонности и объективности предварительного расследования и разрешения 

уголовного дела, в случаях, когда это вызвано большим объемом дела или 

множественностью его эпизодов. Выделение уголовного дела производится на 

основании постановления следователя или дознавателя. 
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В уголовном деле, выделенном в отдельное производство, должны 

содержаться подлинники или заверенные следователем или дознавателем копии 

процессуальных документов, имеющих значение для данного уголовного дела. 

Материалы дела, выделенного в отдельное производство, допускаются в качестве 

доказательств по данному уголовному делу. 

Срок предварительного следствия по уголовному делу, выделенному в 

отдельное производство, исчисляется со дня вынесения соответствующего 

постановления, когда выделяется уголовное дело по новому преступлению или в 

отношении нового лица. В остальных случаях срок исчисляется с момента 

возбуждения того уголовного дела, из которого оно выделено в отдельное 

производство (ст. 154 УПК). 

Производство неотложных следственных действий (ст. 157 УПК). Если 

следователь по каким-либо причинам не может лично возбудить уголовное дело о 

преступлении, по которому обязательно предварительное следствие, и приступить 

к его расследованию, то закон наделяет орган дознания правом возбудить такое 

дело и провести по нему в течение 10 дней неотложные следственные действия. 

УПК не дает перечня неотложных следственных действий. К числу таковых 

согласно п. 19 ст. 5 УПК могут относиться действия, осуществляемые органом 

дознания после возбуждения уголовного дела, по которому производство 

предварительного следствия обязательно, в целях обнаружения и фиксации 

следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного 

закрепления, изъятия и исследования. 

Указанный 10-дневный срок не подлежит продлению. После производства 

неотложных следственных действий и не позднее 10 суток со дня возбуждения 

уголовного дела орган дознания направляет уголовное дело руководителю 

следственного органа. После этого орган дознания может производить по нему 

следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия только по 

поручению следователя. В случае направления руководителю следственного 

органа уголовного дела, по которому не обнаружено лицо, совершившее 

преступление, орган дознания обязан принимать розыскные и оперативно-

розыскные меры для установления лица, совершившего преступление, уведомляя 

следователя об их результатах. 

Следователь и дознаватель, установив в ходе предварительного 

расследования обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, 

вправе внести в соответствующую организацию или соответствующему 

должностному лицу представление о принятии мер по устранению указанных 

обстоятельств и других нарушений закона. Данное представление подлежит 

обязательному рассмотрению с уведомлением следователя о принятых мерах не 

позднее одного месяца со дня его вынесения. 

Меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и 

меры по обеспечению сохранности его имущества. В соответствии со ст. 160 УПК, 

если у заключенного под стражу подозреваемого, обвиняемого остались без 

присмотра и помощи несовершеннолетние дети, другие иждивенцы, а также 

престарелые родители, нуждающиеся в постороннем уходе, следователь, 

дознаватель принимают меры к передаче их на попечение родственников или 

других лиц, либо помещению в детские или социальные учреждения. 
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Следователь, дознаватель принимают меры к обеспечению сохранности 

имущества и жилища задержанного или заключенного под стражу подозреваемого, 

обвиняемого. 

Недопустимость разглашения данных предварительного расследования. 

Данные предварительного расследования не подлежат разглашению. Следователь 

или дознаватель предупреждают участников производства по уголовному делу о 

недопустимости разглашения ставших им известными данных предварительного 

расследования, о чем у них берется подписка с предупреждением об 

ответственности в соответствии со ст. 310 УК. 

Данные предварительного расследования могут быть преданы гласности 

лишь с разрешения следователя, дознавателя и только в том объеме, в каком ими 

будет признано это допустимым, если разглашение не противоречит интересам 

предварительного расследования и не связано с нарушением прав и законных 

интересов участников уголовного судопроизводства. В любом случае, разглашение 

имеющихся данных о частной жизни участников производства по уголовному делу 

без их согласия не допускается. 

Дознание является вспомогательной и упрощенной по сравнению со 

следствием формой осуществления досудебного производства по уголовному 

делу. Оно может осуществляться по делам о преступлениях небольшой и средней 

тяжести, перечень которых дан в ч. 3 ст. 150 УПК. Дознание от следствия 

отличается кратким сроком его производства, так как оно производится 

дознавателем в течение 30 суток со дня возбуждения уголовного дела с принятия 

решения о направлении уголовного дела с обвинительным актом прокурору. 

Прокурор вправе продлить этот срок на 30 суток. В необходимых случаях, в том 

числе связанных с производством судебной экспертизы, срок дознания, 

предусмотренный ч. 3 ст.223 УПК РФ, может быть продлен прокурорами района, 

города, приравненным к ним военным прокурором и их заместителями до 6 

месяцев. В исключительных случаях, связанных с исполнением запроса о правовой 

помощи, направленного в порядке, предусмотренном ст. 453 УПК РФ, срок 

дознания может быть продлен прокурором субъекта Российской Федерации и 

приравненным к нему военным прокурором до 12 месяцев. 

В случае если уголовное дело возбуждено по факту совершения преступления 

и в ходе дознания получены достаточные данные, дающие основание подозревать 

лицо в совершении преступления, дознаватель составляет письменное 

уведомление о подозрении в совершении преступления, копию которого вручает 

подозреваемому и разъясняет ему права подозреваемого, о чем составляется 

протокол с отметкой о вручении копии уведомления. В течение трех суток с 

момента вручения лицу уведомления о подозрении в совершении преступления 

дознаватель должен допросить подозреваемого по существу подозрения. 

Копия уведомления о подозрении лица в совершении преступления 

направляется прокурору. 

Если была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, то 

обвинительный акт должен быть составлен не позднее десяти дней со дня 

заключения подозреваемого под стражу. 

Если по истечении срока (10 суток) с момента избрания меры пресечения в 

виде заключения под стражу обвинительный акт не представляется возможным 
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вручить лицу, то тогда предъявляется обвинение в порядке главы 23 УПК РФ либо 

отменяется мера пресечения. При невозможности закончить дознание в срок до 30 

суток и отсутствии оснований для изменения или отмены меры пресечения в виде 

заключения под стражу этот срок может быть продлен судьей районного суда или 

военного суда соответствующего уровня в порядке, установленном ч. 3 ст.  108 УПК 

РФ, по ходатайству дознавателя с согласия прокурора района, города или 

приравненного к нему военного прокурора на срок до 6 месяцев. 

Дознание может быть закончено не только составлением обвинительного акта, 

но и прекращением уголовного дела или уголовного преследования. Еще к 

особенностям дознания можно отнести то, что при производстве дознания нет акта 

привлечения лица в качестве обвиняемого. 

С момента составления по делу обвинительного акта подозреваемый 

приобретает статус обвиняемого и ему и его защитнику должны быть представлены 

для ознакомления все материалы уголовного дела вместе с обвинительным актом. 

Обвиняемый пользуется всеми правами, которые названы в ст. 159 УПК РФ. 

Потерпевшему, его представителю по их ходатайству может быть 

предоставлено право ознакомления с материалами уголовного дела в том же 

порядке, который предусмотрен для обвиняемого и его защитника. Обвинительный 

акт утверждается начальником органа дознания и вместе с материалами 

уголовного дела направляется прокурору. 

К обвинительному акту прилагается справка о сроках дознания, об избранных 

мерах пресечения с указанием времени содержания под стражей и домашнего 

ареста, о вещественных доказательствах, гражданском иске, принятых мерах по 

обеспечению исполнения наказания в виде штрафа, по обеспечению гражданского 

иска и возможной конфискации имущества, процессуальных издержках, а при 

наличии у обвиняемого, потерпевшего иждивенцев – о принятых мерах по 

обеспечению их прав. В справке должны быть указаны соответствующие листы 

уголовного дела. 

В случае, если лицо обвиняется в совершении преступления, за которое может 

быть назначено наказание в виде штрафа, в справке к обвинительному акту 

указывается информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения 

расчетных документов на перечисление суммы штрафа, 

предусмотренными законодательством РФ о национальной платежной системе. 

Прокурор рассматривает поступившее уголовное дело с обвинительным актом 

и в срок не более 2 суток принимает по нему следующее решение:  

1) об утверждении обвинительного акта и направлении уголовного дела в суд;  

2) о возвращении уголовного дела со своими указаниями для пересоставления 

обвинительного акта в случае его несоответствия требованиям УПК. При этом 

прокурор может установить срок для производства дополнительного дознания, но 

не более чем на 10 суток, а для пересоставления обвинительного акта – не более 

трех суток;  

3) прекращении уголовного дела;  

4) направлении уголовного дела для производства предварительного 

следствия. 

Дознание в сокращенной форме производится в порядке, установленном 

главой 32 УПК РФ. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115625/
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Дознание в сокращенной форме производится на основании ходатайства 

подозреваемого о производстве по уголовному делу дознания в сокращенной 

форме и при наличии одновременно следующих условий: 

1) уголовное дело возбуждено в отношении конкретного лица по признакам 

одного или нескольких преступлений, указанных в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ; 

2) подозреваемый признает свою вину, характер и размер причиненного 

преступлением вреда, а также не оспаривает правовую оценку деяния, 

приведенную в постановлении о возбуждении уголовного дела; 

3) отсутствуют предусмотренные ст. 226.2 УПК РФ обстоятельства, 

исключающие производство дознания в сокращенной форме. 

Обстоятельства, исключающие производство дознания в сокращенной форме. 

1. Дознание не может производиться в сокращенной форме в следующих 

случаях:  

1) подозреваемый является несовершеннолетним; 

2) имеются основания для производства о применении принудительных мер 

медицинского характера в порядке, установленном главой 51 УПК РФ; 

3) подозреваемый относится к категории лиц, в отношении которых 

применяется особый порядок уголовного судопроизводства, установленный главой 

52 УПК РФ; 

4) лицо подозревается в совершении двух и более преступлений, если хотя бы 

одно из них не относится к преступлениям, подследственным органам дознания; 

5) подозреваемый не владеет языком, на котором ведется уголовное 

судопроизводство; 

6) потерпевший возражает против производства дознания в сокращенной 

форме. 

 

Ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме 

При наличии предусмотренных настоящей главой условий для производства 

дознания в сокращенной форме до начала первого допроса дознаватель 

разъясняет подозреваемому право ходатайствовать о производстве дознания в 

сокращенной форме, порядок и правовые последствия производства дознания в 

сокращенной форме, о чем в протоколе допроса подозреваемого делается 

соответствующая отметка. 

Подозреваемый вправе заявить ходатайство о производстве дознания в 

сокращенной форме не позднее 2 суток со дня, когда ему было разъяснено право 

заявить такое ходатайство. Ходатайство о производстве дознания в сокращенной 

форме подается дознавателю в письменном виде и должно быть подписано 

подозреваемым, а также его защитником. 

Поступившее от подозреваемого ходатайство о производстве дознания в 

сокращенной форме подлежит рассмотрению дознавателем в срок не более 24 

часов с момента его поступления. По результатам рассмотрения дознаватель 

выносит одно из следующих постановлений: 

1) об удовлетворении ходатайства и о производстве дознания в сокращенной 

форме; 

2) об отказе в удовлетворении ходатайства при наличии обстоятельств, 

препятствующих производству дознания в сокращенной форме. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=207246&rnd=244973.3062629816&dst=105020&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=207246&rnd=244973.116884458&dst=1150&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=207246&rnd=244973.2208030592&dst=102940&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=207246&rnd=244973.120463938&dst=103026&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=207246&rnd=244973.120463938&dst=103026&fld=134
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4. Постановление об удовлетворении ходатайства и о производстве дознания 

в сокращенной форме или постановление об отказе в удовлетворении 

соответствующего ходатайства может быть обжаловано в порядке, установленном 

главой 16 настоящего Кодекса. 

Уведомление об удовлетворении ходатайства подозреваемого и о 

производстве дознания в сокращенной форме в течение 24 часов с момента 

вынесения соответствующего постановления направляется прокурору, а также 

потерпевшему. В уведомлении потерпевшему разъясняются порядок и правовые 

последствия производства дознания в сокращенной форме, а также право 

возражать против производства дознания в сокращенной форме. 

 

Особенности доказывания при производстве дознания в сокращенной форме. 

Доказательства по уголовному делу собираются в объеме, достаточном для 

установления события преступления, характера и размера причиненного им вреда, 

а также виновности лица в совершении преступления, с учетом особенностей, 

предусмотренных настоящей статьей. 

Дознаватель обязан произвести только те следственные и иные 

процессуальные действия, непроизводство которых может повлечь за собой 

невосполнимую утрату следов преступления или иных доказательств. 

С учетом конкретных обстоятельств уголовного дела дознаватель вправе:  

1) не проверять доказательства, если они не были оспорены подозреваемым, 

его защитником, потерпевшим или его представителем; 

2) не допрашивать лиц, от которых в ходе проверки сообщения о преступлении 

были получены объяснения, за исключением случаев, если необходимо установить 

дополнительные, имеющие значение для уголовного дела фактические 

обстоятельства, сведения о которых не содержатся в материалах проверки 

сообщения о преступлении, либо необходимо проверить доказательства, 

достоверность которых оспорена подозреваемым, его защитником, потерпевшим 

или его представителем; 

3) не назначать судебную экспертизу по вопросам, ответы на которые 

содержатся в заключении специалиста по результатам исследования, 

проведенного в ходе проверки сообщения о преступлении, за исключением 

следующих случаев: 

а) необходимость установления по уголовному делу дополнительных, 

имеющих значение для уголовного дела фактических обстоятельств; 

б) необходимость проверки выводов специалиста, достоверность которых 

поставлена под сомнение подозреваемым, его защитником, потерпевшим или его 

представителем; 

в) наличие предусмотренных ст. 196 УПК оснований для обязательного 

назначения судебной экспертизы; 

не производить иные следственные и процессуальные действия, 

направленные на установление фактических обстоятельств, сведения о которых 

содержатся в материалах проверки сообщения о преступлении, если такие 

сведения отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам УПК РФ. 

Дознание в сокращенной форме должно быть окончено в срок, не 

превышающий 15 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания 

http://www.consultant.ru/popular/upkrf/11_20.html#p2123
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в сокращенной форме. В этот срок включается время со дня вынесения 

постановления о производстве дознания в сокращенной форме до дня 

направления уголовного дела прокурору с обвинительным постановлением. Этот 

срок в предусмотренных ч. 9 ст. 226.7 УПК РФ случаях может быть продлен 

прокурором до 20 суток.  

Постановление о продлении срока дознания в сокращенной форме должно 

быть представлено прокурору не позднее чем за 24 часа до истечения срока, 

установленного частью первой настоящей статьи (не превышающий 15 суток со дня 

вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме). 

Признав, что необходимые следственные действия произведены и объем 

собранных доказательств достаточен для обоснованного вывода о совершении 

преступления подозреваемым, дознаватель составляет обвинительное 

постановление. В котором указываются обстоятельства, перечисленные в п.п. 1 – 

8 ч.1 ст. 225 УПК, а также ссылки на листы уголовного дела. 

Обвинительное постановление должно быть составлено не позднее 10 суток 

со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме. 

Если составить обвинительное постановление в этот срок не представляется 

возможным вследствие большого объема следственных и иных процессуальных 

действий, производство которых с учетом особенностей доказывания, 

предусмотренных статьей 226.5 УПК, является обязательным, дознание по 

истечении этого срока продолжается в общем порядке, о чем дознаватель выносит 

соответствующее постановление. 

Не позднее 3 суток со дня составления обвинительного постановления 

обвиняемый и его защитник должны быть ознакомлены с обвинительным 

постановлением и материалами уголовного дела, о чем в протоколе ознакомления 

участников уголовного судопроизводства с материалами уголовного дела делается 

соответствующая отметка. 

Обвинительное постановление подписывается дознавателем и утверждается 

начальником органа дознания. К нему прилагается справка, в которой указываются 

сведения о месте жительства или месте нахождения лиц, подлежащих вызову в 

судебное заседание, об избранной мере пресечения, о времени содержания под 

стражей или домашнего ареста, если обвиняемому была избрана одна из этих мер 

пресечения, вещественных доказательствах, сроке дознания в сокращенной 

форме, а при наличии у обвиняемого, потерпевшего иждивенцев – о принятых 

мерах по обеспечению их прав. В справке должны быть указаны соответствующие 

листы уголовного дела. 

Прокурор рассматривает уголовное дело, поступившее с обвинительным 

постановлением, и в течение 3 суток принимает по нему одно из следующих 

решений: 

1) об утверждении обвинительного постановления и о направлении уголовного 

дела в суд; 

2) о возвращении уголовного дела для пересоставления обвинительного 

постановления в случае его несоответствия требованиям ч.1ст. 226.7 УПК, 

устанавливая для этого срок не более 2 суток; 

3) о направлении уголовного дела дознавателю для производства дознания в 

общем порядке в следующих случаях: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=207246&rnd=244973.299747772&dst=1200&fld=134
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а) наличие обстоятельств, предусмотренных ч.1 ст. 226.2 УПК; 

б) если при производстве по уголовному делу были допущены существенные 

нарушения требований УПК, повлекшие ущемление прав и законных интересов 

участников уголовного судопроизводства; 

в) если собранных доказательств в совокупности недостаточно для 

обоснованного вывода о событии преступления, характере и размере причиненного 

им вреда, а также о виновности лица в совершении преступления; 

г) наличие достаточных оснований полагать самооговор обвиняемого; 

4) о прекращении поступившего от дознавателя уголовного дела по 

основаниям, предусмотренным статьями 24, 25, 27, 28 и 28.1 УПК. 

При утверждении обвинительного постановления прокурор вправе своим 

постановлением исключить из него отдельные пункты обвинения либо 

переквалифицировать обвинение на менее тяжкое. 

Копия обвинительного постановления с приложениями вручается 

обвиняемому, его защитнику, потерпевшему и (или) его представителю в порядке, 

установленном ст. 222 УПК. После вручения копий обвинительного постановления 

прокурор направляет уголовное дело в суд, о чем уведомляет обвиняемого, его 

защитника, потерпевшего и (или) его представителя. 

Особенности судебного производства по уголовному делу, дознание по 

которому производилось в сокращенной форме. 

По уголовному делу, дознание по которому производилось в сокращенной 

форме, судебное производство осуществляется в порядке, установленном ст. 316 

и 317 УПК. 

Приговор постановляется на основании исследования и оценки только тех 

доказательств, которые указаны в обвинительном постановлении, а также 

дополнительных данных о личности подсудимого. 

По ходатайству стороны защиты судья вправе приобщить к уголовному делу и 

учесть при определении меры наказания надлежащим образом оформленные 

документы, содержащие дополнительные данные о личности подсудимого, в том 

числе о наличии у него иждивенцев, а также иные данные, которые могут быть 

учтены в качестве обстоятельств, смягчающих наказание. 

При поступлении возражения какой-либо из сторон против дальнейшего 

производства по уголовному делу, дознание по которому производилось в 

сокращенной форме, с применением особого порядка судебного разбирательства, 

а равно по собственной инициативе в случае установления обстоятельств, 

препятствующих постановлению законного, обоснованного и справедливого 

приговора, в том числе при наличии достаточных оснований полагать самооговор 

подсудимого, судья выносит постановление о возвращении уголовного дела 

прокурору для передачи его по подследственности и производства дознания в 

общем порядке. 

Положение ч. 6 ст. 316 УПК не применяется при рассмотрении уголовных дел, 

дознание по которым производилось в сокращенной форме. 

В случае постановления обвинительного приговора по уголовному делу, 

дознание по которому производилось в сокращенной форме, назначенное 

подсудимому наказание не может превышать одну вторую максимального срока 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/910f61289143006eaab6bc2937e40c646e1352c5/#dst1151
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/51f0f9b575c26b15ac56bc0313a17a1d6438bfd3/#dst100159
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/a09e6b52cde1e70821daf14be955886bb0270da3/#dst19
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/edffa91bf1d9429762988ebe463830a4759bbb3d/#dst100174
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/4cd4d26649c18e3b11e0fe3e1432c1974e9e1eb8/#dst100187
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/47b66c79988bead51c8077f89d3175e68c3b7315/#dst730
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/d10dd55b62239f52ad94d96e7d4bc78ed1dbf123/#dst103346
http://www.consultant.ru/popular/upkrf/11_52.html#p4748
http://www.consultant.ru/popular/upkrf/11_52.html#p4768
http://www.consultant.ru/popular/upkrf/11_52.html#p4760
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или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное 

преступление. 

Предварительное следствие 

Одной из важнейших задач предварительного следствия является быстрое 

раскрытие преступления и привлечение к ответственности виновного лица. В связи 

с этим закон установил четкие сроки предварительного следствия и четкий порядок 

их продления. Предварительное следствие по уголовному делу должно быть 

закончено в срок, не превышающий двух месяцев со дня возбуждения уголовного 

дела.  

В срок предварительного следствия включается время со дня возбуждения 

уголовного дела и до дня его направления прокурору с обвинительным 

заключением или постановлением о передаче уголовного дела в суд для 

рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера 

либо до дня вынесения постановления о прекращении производства по уголовному 

делу. В срок предварительного следствия не включается время, в течение 

которого предварительное следствие было приостановлено по основаниям, 

предусмотренным УПК.  

В случае необходимости продления срока предварительного следствия 

следователь выносит соответствующее постановление и представляет его 

руководителю следственного органа не позднее 5 суток до дня истечения срока 

предварительного следствия. Руководитель следственного органа может продлить 

этот срок до трех месяцев, о чем следователь в письменном виде уведомляет 

обвиняемого и его защитника. 

В случае возвращения прокурором уголовного дела следователю срок для 

исполнения указаний прокурора либо обжалования решения прокурора 

устанавливается руководителем следственного органа и не может превышать 

одного месяца со дня поступления данного уголовного дела к следователю23.   

Предварительное следствие ведется следователями Следственного комитета 

РФ, органов Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы безопасности 

РФ, также его могут осуществлять руководители следственных органов. При этом 

на них распространяются все полномочия следователя. Производство 

предварительного следствия по уголовному делу в случае его сложности или 

большого объема может быть поручено следственной группе, о чем выносится 

отдельное постановление или указывается в постановлении о возбуждении 

уголовного дела.  

Производство следственных действий является основным способом 

собирания и проверки доказательств в стадии предварительного расследования. 

Познавательная сторона следственного действия состоит в том, что в 

результате его проведения следователь получает фактические данные, сведения 

об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по делу. Полученные законным 

способом и зафиксированные в предусмотренной форме, эти данные становятся 

доказательствами. 

                                                           

23 Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ, ст. 162 (ред. от 31.12.2017) // 

СПС Консультант Плюс. 



Управление дистанционного обучения и повышения квалификации 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Уголовный процесс 

 75 

Таким образом, следственные действия  это предусмотренные и строго 

регламентированные уголовно-процессуальным законом процессуальные 

действия органа расследования, направленные на собирание и проверку 

доказательств по уголовному делу. 

Прежде чем приступить к проведению следственных действий, следователь 

обязан принять уголовное дело к своему производству. С этого момента он 

получает всю полноту процессуальных полномочий и начинает нести 

ответственность за всестороннее, полное и объективное исследование 

обстоятельств дела. 

Для производства следственных действий необходимы основания  

фактические данные, указывающие на необходимость производства тех или иных 

следственных действий. 

В систему следственных действий входят: 

1) следственный осмотр; 

2) освидетельствование; 

3) следственный эксперимент; 

4) обыск; 

5) выемка предметов и документов; 

6) наложение ареста на почтово-телеграфные отправления их осмотр и 

выемка; 

7) контроль и запись переговоров;  

8) допрос; 

9) очная ставка; 

10) предъявление для опознания;  

11) проверка показаний на месте;  

12) назначение и производство судебной экспертизы. 

Право производить следственные действия имеет только лицо, в 

производстве которого находится уголовное дело. По поручению следователя, 

представляемому в установленном в уголовно-процессуальном законе порядке, 

отдельные следственные действия по делу, находящемуся в его производстве, 

могут производить органы дознания или другие следователи. 

Следственные действия можно производить только после возбуждения 

уголовного дела. Исключение сделано лишь для осмотра места происшествия, 

освидетельствования, осмотра трупа, назначения судебной экспертизы. 

Как правило, следственные действия производятся по инициативе 

следователя или лица, производящего дознание. Но они могут быть произведены 

и по указанию руководителя следственного органа, начальника органа дознания. 

Кроме того, закон устанавливает случаи обязательного производства 

следственных действий. Так, лицо должно быть допрошено в качестве 

подозреваемого не позднее 24 часов с момента вынесения постановления о 

возбуждении уголовного дела или фактического задержания24. После 

предъявления обвинения немедленно должен следовать допрос обвиняемого.   

                                                           

24 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ, ст. 46 

(ред. от 31.12.2017) // СПС Консультант Плюс. 
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На основании судебного решения производятся такие следственные 

действия: 

 осмотр жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц (п. 4 ч. 2 

ст. 29 УПК);  

 обыск и (или) выемка в жилище (п. 5 ч. 2 ст. 29 УПК РФ);  

 личный обыск, за исключением случаев, когда подозреваемый может быть 

подвергнут личному обыску без соответствующего постановления при его 

задержании лица или заключении под стражу. А также при наличии достаточных 

оснований полагать, что лицо, находящееся в помещении или ином месте, в 

котором производится обыск, скрывает при себе предметы или документы, которые 

могут иметь значение для уголовного дела;  

 выемка предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и 

счетах в банках и иных кредитных организациях (п. 7 ч. 2 ст. 29 УПК РФ);  

 наложение ареста на корреспонденцию и выемке ее в учреждениях связи;  

 наложение ареста на имущество, включая денежные средства физических 

и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках 

и иных кредитных организациях;  

 контроль и запись телефонных и иных переговоров.  

В исключительных случаях, когда производство осмотра жилища, обыска и 

выемки в жилище, личного обыска, а также выемки заложенной или сданной на 

хранение в ломбард вещи, наложение ареста на имущество, указанное в части 

первой статьи 104.1 УК РФ, не терпит отлагательства, указанные следственные 

действия могут быть произведены на основании постановления следователя без 

получения судебного решения. В этом случае следователь или дознаватель не 

позднее 3 суток с момента начала производства следственного действия 

уведомляет судью и прокурора о производстве следственного действия. К 

уведомлению прилагаются копии постановления о производстве следственного 

действия и протокола следственного действия для проверки законности решения о 

его производстве. В случае, если судья признает произведенное следственное 

действие незаконным, все доказательства, полученные в ходе такого 

следственного действия, признаются недопустимыми в соответствии со статьей 75 

УПК РФ. 

Для производства следственных действий в ст. 164 УПК РФ предусмотрены 

общие правила, соблюдение которых обязательно вне зависимости от специфики 

конкретных процессуальных ситуаций.  

Рассмотрим положения общих правил производства следственных действий. 

Например, производство следственного действия в ночное время не допускается, 

за исключением случаев, не терпящих отлагательства. К таковым могут быть 

отнесены случаи, когда промедление может привести к утрате доказательств либо 

помешать раскрытию преступления по горячим следам, а также причинить какой-

либо вред личности и т.д. Обоснование производства следственных действий в 

ночное время должно быть отмечено в протоколе соответствующего следственного 

действия.  

 Следователь, привлекая к участию в следственных действиях участников 

уголовного судопроизводства, удостоверяется в их личности, разъясняет им права, 

ответственность, а также порядок производства соответствующего следственного 
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действия. Если в производстве следственного действия участвуют потерпевший, 

свидетель, специалист, эксперт или переводчик, то они также предупреждаются об 

ответственности, предусмотренной ст. 307 и 308 УК РФ. При производстве 

следственных действий могут применяться технические средства и способы 

обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных 

доказательств. Использовать эти средства следователь может как самостоятельно, 

так и с помощью помощника следователя или специалиста. Следователь вправе 

привлечь к участию в следственном действии должностное лицо органа, 

осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, о чем делается 

соответствующая отметка в протоколе.  

Такие следственные действия, как освидетельствование, обыск, выемка, 

экспертиза, эксгумация, производятся на основании постановления следователя. 

Для производства других следственных действий вынесения постановления не 

требуется. В ходе производства следственного действия ведется протокол. 

Процессуальный порядок производства каждого следственного действия 

предусмотрен в разделе 8, главах 24–27 УПК РФ. 

Производство следственного действия в ночное время не допускается, за 

исключением случаев, не терпящих отлагательства. При производстве 

следственных действий недопустимо применение насилия, угроз и иных 

незаконных мер, а равно создание опасности для жизни и здоровья участвующих в 

них лиц. 

Следователь, привлекая к производству следственного действия участников 

уголовного судопроизводства, должен разъяснить им права, ответственность, а 

также порядок производства соответствующего следственного действия. Если в 

производстве следственного действия участвует потерпевший, свидетель, 

специалист, эксперт или переводчик, то они предупреждаются об ответственности, 

предусмотренной ст. 307 и 308 УК. 

При производстве следственных действий могут применяться технические 

средства и способы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и 

вещественных доказательств. Следователь вправе привлечь к участию в 

следственном действии должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-

розыскную деятельность, о чем делается соответствующая отметка в протоколе. В 

ходе производства следственного действия ведется протокол в соответствии со ст. 

166 УПК. 

Характеристика видов следственных действий 

Осмотр (ст. 176-178 УПК). Закон различает несколько видов осмотра: осмотр 

места происшествия, местности, жилища, предметов и документов, осмотр трупа. 

Они производятся в целях обнаружения следов преступления, выяснения других 

обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. 

В случаях, не терпящих отлагательства, осмотр места происшествия может 

быть произведен до возбуждения уголовного дела. 

Осмотр производится с участием понятых, за исключением, когда он 

проводится в труднодоступной местности, при отсутствии надлежащих средств 

сообщения, а также если его проведение связано с опасностью для жизни людей. 

Осмотр следов преступления и иных обнаруженных предметов осуществляется на 

месте производства следственного действия. 



Управление дистанционного обучения и повышения квалификации 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Уголовный процесс 

 78 

Если для производства такого осмотра требуется продолжительное время или 

осмотр на месте затруднен, то предметы должны быть изъяты, упакованы, 

опечатаны, заверены подписями следователя и понятых на месте осмотра. 

Изъятию подлежат только те предметы, которые могут иметь отношение к 

уголовному делу. При этом в протоколе осмотра по возможности указываются 

индивидуальные признаки и особенности изымаемых предметов. 

Все обнаруженное и изъятое при осмотре должно быть предъявлено понятым, 

другим участникам осмотра. 

Осмотр жилища производится только с согласия проживающих в нем лиц или 

на основании судебного решения. Если проживающие в жилище лица возражают 

против осмотра, то следователь возбуждает перед судом ходатайство о 

производстве осмотра в соответствии со ст. 165 УПК. Осмотр помещения 

организации производится в присутствии представителя администрации 

соответствующей организации. В случае невозможности обеспечить его участие в 

осмотре об этом делается запись в протоколе. 

Осмотр трупа проводится на месте его обнаружения с участием понятых, 

судебно-медицинского эксперта, а при невозможности его участия – врача. 

Неопознанные трупы подлежат обязательному фотографированию и 

дактилоскопированию. Кремирование неопознанных трупов не допускается. При 

необходимости извлечения трупа из места захоронения следователь выносит 

постановление об эксгумации и уведомляет об этом близких родственников или 

родственников покойного. Постановление обязательно для администрации 

соответствующего места захоронения. В случае если родственники покойного 

возражают против эксгумации, разрешение на ее проведение выдается судом. 

Эксгумация и осмотр трупа производятся с участием понятых и судебного эксперта. 

Освидетельствование (ст. 180 УПК) представляет собой осмотр тела человека 

с целью обнаружения на нем особых примет, следов преступления, телесных 

повреждений, выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков, 

имеющих значение для уголовного дела, если для этого не требуется производство 

судебной экспертизы. 

Может быть произведено освидетельствование подозреваемого, 

обвиняемого, потерпевшего, а также свидетеля с его согласия, за исключением 

случаев, когда освидетельствование необходимо для оценки достоверности его 

показаний. О производстве освидетельствования следователь выносит 

постановление, которое является обязательным для освидетельствуемого лица. 

Освидетельствование производится следователем. При необходимости 

следователь привлекает к участию в производстве освидетельствования врача или 

другого специалиста. При освидетельствовании лица другого пола следователь не 

присутствует, если освидетельствование сопровождается обнажением данного 

лица. В этом случае освидетельствование производится врачом. 

Фотографирование, видеозапись и киносъемка при обнажении могут проводиться 

лишь с согласия освидетельствуемого. 

Следственный эксперимент (ст. 181 УПК) – это следственное действие, 

заключающееся в проведении специальных опытов с целью получения новых или 

проверки имеющихся доказательств, а также для проверки следственных версий о 
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механизме совершения преступления, происхождении каких-либо фактов и 

следственных версий о механизме совершенного преступления. 

В целях проверки и уточнения данных, имеющих значение для уголовного 

дела, следователь вправе произвести следственный эксперимент путем 

воспроизведения действий, а также обстановки или иных обстоятельств 

определенного события. Производство следственного эксперимента допускается, 

если не создается опасность для здоровья участвующих в нем лиц. 

Обыск (ст. 182 УПК) – следственное действие, содержанием которого 

является принудительное обследование помещений, местности и иных объектов 

либо отдельных граждан с целью отыскания и изъятия следов, орудий 

преступления, предметов и ценностей, добытых преступным путем, а также 

обнаружения разыскиваемых лиц и документов, имеющих значение для 

расследуемого уголовного дела. 

Основанием его производства является наличие достаточных данных 

полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия 

преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для 

уголовного дела. 

Обыск производится на основании постановления следователя. Обыск в 

жилище производится на основании судебного решения, принимаемого в 

соответствии со ст. 165 УПК. 

До начала обыска следователь предъявляет постановление о его 

производстве или же судебное решение, разрешающее его производство, и 

предлагает добровольно выдать подлежащие изъятию предметы, документы и 

ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела. Если они выданы 

добровольно и нет оснований опасаться их сокрытия, то следователь вправе не 

производить обыск. Изъятые предметы, документы и ценности предъявляются 

понятым и другим лицам, присутствующим при обыске, и в случае необходимости 

упаковываются и опечатываются на месте обыска, что удостоверяется подписями 

указанных лиц. С разрешения следователя при обыске может присутствовать 

защитник, а также адвокат того лица, в помещении которого производится обыск. 

При производстве обыска необходимо присутствие понятых и составление 

протокола. 

Выемка (ст. 183 УПК) – это следственное действие, заключающееся в изъятии 

у определенного лица предметов и документов, имеющих значение для дела, когда 

точно установлено, у кого и где они находятся. 

Выемка производится на основании мотивированного постановления 

следователя. 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, производится на основании судебного решения, принимаемого в 

порядке, установленном ст. 165 УПК. До начала выемки следователь предлагает 

выдать предметы и документы, подлежащие изъятию, а в случае отказа производит 

выемку принудительно. 

Выемка проводится в присутствии понятых и завершается составлением 

протокола. 
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Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления (ст. 185 УПК). 

Согласно ст. 23 Конституции ограничение права на тайну переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений допускается только на 

основании судебного решения. 

Наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию имеет своей 

целью задержать указанную корреспонденцию для получения доказательств об 

обстоятельствах, имеющих значение для дела, временного прекращения 

переписки соответствующих лиц и достижения других целей расследования по 

делу. 

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка 

в учреждениях связи производятся только на основании судебного решения (ст. 165 

УПК). 

В ходатайстве следователя об аресте на почтово-телеграфные отправления 

указываются: данные на лицо и его адрес, а также основания наложения ареста, 

осмотра и выемки корреспонденции. При принятии судом решения о наложении 

ареста на почтово-телеграфные отправления его копия направляется в 

соответствующее отделение связи. Осмотр, выемка и снятие копий с отправлений 

производятся следователем с участием понятых из числа работников данного 

учреждения. 

Арест на почтово-телеграфные отправления отменяется следователем не 

позднее окончания предварительного расследования с уведомлением суда, 

принявшего решение о проведении этого следственного действия. 

Контроль и запись переговоров (ст. 186 УПК). При наличии достаточных 

оснований полагать, что телефонные и иные переговоры подозреваемого, 

обвиняемого и других лиц могут содержать сведения, имеющие значение для 

уголовного дела, их контроль и запись допускаются при производстве по уголовным 

делам о тяжких и особо тяжких преступлениях только на основании судебного 

решения (ст. 165 УПК). 

При наличии угрозы совершения насилия, вымогательства и других 

преступных действий в отношении потерпевшего, свидетеля или их родственников, 

близких лиц контроль и запись телефонных и иных переговоров допускаются по 

письменному заявлению указанных лиц, а при отсутствии такого заявления – на 

основании судебного решения. 

Постановление о производстве контроля и записи телефонных и иных 

переговоров направляется следователем для исполнения в соответствующий 

орган на срок до шести месяцев. Контроль прекращается не позднее окончания 

предварительного расследования. Следователь в любое время вправе 

истребовать от органа, осуществляющего контроль и запись переговоров, 

фонограмму для осмотра и прослушивания. Она передается следователю в 

опечатанном виде. О результатах осмотра и прослушивания фонограммы 

следователь с участием понятых и при необходимости специалиста, а также лиц, 

чьи телефонные и иные переговоры записаны, составляет протокол, в котором 

излагается имеющая отношение к уголовному делу часть фонограммы. 

Фонограмма в полном объеме приобщается к материалам уголовного дела как 

вещественное доказательство и хранится в условиях, исключающих ознакомление 

с ней иных лиц. 
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Допрос (ст. 187-191 УПК) представляет собой следственное действие, 

состоящее в получении показаний от лица, обладающего сведениями, имеющими 

значение для расследуемого дела. 

Различают следующие виды допроса: 

1) по возрасту допрашиваемого (несовершеннолетний, малолетний, 

взрослый); 

2) по процессуальному положению допрашиваемого (подозреваемый, 

обвиняемый, потерпевший, свидетель, эксперт, специалист); 

3) по последовательности проведения допроса и объему информации 

(дополнительный, первоначальный, повторный); 

4) по характеру следственной ситуации (в конфликтной ситуации, в 

бесконфликтной ситуации); 

5) по составу участников допроса (без участия или с участием третьих лиц); 

6) по месту проведения допроса (в кабинете следователя или лица, 

производящего дознание; в ином месте). 

Лицо вызывается на допрос повесткой, в которой указывается, кто и в каком 

качестве вызывается, к кому и по какому адресу, дата и время явки на допрос, а 

также последствия неявки без уважительных причин. Повестка вручается лицу, 

вызываемому на допрос, под расписку либо передается с помощью средств связи. 

Лицо, вызываемое на допрос, обязано явиться в назначенный срок либо 

заранее уведомить следователя о причинах неявки. В случае неявки без 

уважительных причин лицо, вызываемое на допрос, может быть подвергнуто 

приводу либо к нему могут быть применены иные меры процессуального 

принуждения, предусмотренные ст. 111 УПК. 

Перед допросом следователь обязан предупредить потерпевшего и свидетеля 

об ответственности за дачу заведомо ложных показаний и отказ от дачи показаний 

по ст. 307 и 308 УК. Задавать наводящие вопросы запрещается. В остальном 

следователь свободен при выборе тактики допроса. 

Допрашиваемое лицо вправе пользоваться документами и записями. Если 

свидетель явился на допрос с адвокатом, приглашенным им для оказания 

юридической помощи, то адвокат присутствует при допросе, вправе давать 

свидетелю в присутствии следователя краткие консультации, задавать с 

разрешения следователя вопросы, которые следователь может отвести, но 

обязать включить в протокол допроса. По окончании допроса адвокат вправе 

делать заявления о нарушениях прав и законных интересов свидетеля. Указанные 

заявления также подлежат занесению в протокол допроса. 

Допрос проводится по месту производства предварительного следствия. 

Следователь вправе, если признает это необходимым, провести допрос в месте 

нахождения допрашиваемого. Допрос не может длиться непрерывно более 

четырех часов. Продолжение допроса допускается после перерыва не менее чем 

на один час для отдыха и принятия пищи, причем общая продолжительность 

допроса в течение дня не должна превышать восемь часов. При наличии 

медицинских показаний продолжительность допроса устанавливается на 

основании заключения врача. 

Подозреваемый должен быть допрошен не позднее 24 часов с момента 

вынесения постановления о возбуждении уголовного дела, за исключением 
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случаев, когда место нахождения подозреваемого не установлено, или с момента 

фактического его задержания. Он вправе пользоваться помощью защитника на 

допросе и иметь свидание с защитником до первого допроса. 

Очная ставка (ст. 192 УПК) – следственное действие, состоящее в 

одновременном допросе двух ранее допрашиваемых лиц для устранения в их 

показаниях существенных противоречий. Вопрос о существенности противоречий 

определяется следователем исходя из обстоятельств дела. Если противоречия в 

показаниях не существенные, тогда необходимые уточнения производятся путем 

дополнительного допроса этих лиц.  

Следователь выясняет у лиц, между которыми проводится очная ставка, знают 

ли они друг друга и в каких отношениях находятся между собой. Очная ставка 

может быть произведена между свидетелями, потерпевшими, обвиняемыми, 

подозреваемыми, а также между свидетелем и потерпевшим, свидетелем и 

подозреваемым, потерпевшим и обвиняемым, подозреваемым и обвиняемым. Во 

всех случаях она проводится только между двумя лицами. Если участником очной 

ставки является несовершеннолетний, тогда допускается присутствие педагога, 

законного представителя несовершеннолетнего. 

Допрашиваемым лицам поочередно предлагается дать показания по тем 

обстоятельствам, для выяснения которых проводится очная ставка. После дачи 

показаний следователь может задавать вопросы каждому из допрашиваемых лиц. 

Лица, между которыми проводится очная ставка, могут с разрешения следователя 

задавать вопросы друг другу. 

В ходе очной ставки следователь вправе предъявить вещественные 

доказательства и документы. Оглашение показаний допрашиваемых лиц, 

содержащихся в протоколах предыдущих допросов, а также воспроизведение 

аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки этих показаний допускаются лишь после 

дачи показаний указанными лицами или их отказа от дачи показаний на очной 

ставке. 

В протоколе очной ставки показания допрашиваемых лиц записываются в той 

очередности, в какой они давались. Каждое из допрашиваемых лиц подписывает 

свои показания, каждую страницу протокола и протокол в целом. 

Предъявление для опознания (193 УПК) – это следственное действие, 

состоящее в показе потерпевшему, свидетелю, подозреваемому или обвиняемому 

какого-либо объекта с целью установления тождества или различия с объектом, 

бывшим в прошлом предметом наблюдения опознающего. 

Следователь может предъявить для опознания лицо или предмет свидетелю, 

потерпевшему, подозреваемому или обвиняемому. Для опознания может быть 

предъявлен и труп. Опознающие предварительно допрашиваются об 

обстоятельствах, при которых они видели предъявленные для опознания лицо или 

предмет, а также о приметах и особенностях, по которым они могут его опознать. 

Не может проводиться повторное опознание лица или предмета тем же 

опознающим и по тем же признакам. 

Лицо предъявляется для опознания вместе с другими лицами, по возможности 

внешне сходными с ним. Общее число лиц, предъявляемых для опознания, должно 

быть не менее трех. Это правило не распространяется на опознание трупа. 
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Перед началом опознания опознаваемому предлагается занять любое место 

среди предъявляемых лиц, о чем в протоколе опознания делается 

соответствующая запись. При невозможности предъявления лица опознание 

может быть проведено по его фотографии, предъявляемой одновременно с 

фотографиями других лиц, внешне сходных с опознаваемым лицом. Количество 

фотографий должно быть не менее трех. 

Предмет предъявляется для опознания в группе однородных предметов в 

количестве не менее трех. Если опознающий указал на одно из предъявленных ему 

лиц или один из предметов, то опознающему предлагается объяснить, по каким 

приметам или особенностям он опознал данные лицо или предмет. Наводящие 

вопросы недопустимы. Предъявление для опознания проводится при участии 

понятых. 

Проверка показаний на месте (ст. 194 УПК) – комплексное следственное 

действие, состоящее в показе ранее допрошенным лицом места и объектов, 

связанных с расследуемым событием, даче показаний по поводу происшедшего 

события и демонстрации отдельных действий в целях проверки имеющихся и 

отыскания новых доказательств. 

Задачами проверки показаний на месте являются: 

 обнаружение места и объектов, с которыми связано происшедшее 

событие; 

 установление ранее неизвестных свидетелей, потерпевших и 

подозреваемых; 

 подтверждение показаний имеющимися доказательствами на месте 

произошедшего события. 

Проверка показаний на месте производится в целях установления новых 

обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. 

Показания, ранее данные подозреваемым или обвиняемым, а также 

потерпевшим или свидетелем, могут быть проверены или уточнены на месте, 

связанном с исследуемым событием. 

Проверка показаний на месте заключается в том, что ранее допрошенное лицо 

воспроизводит на месте обстановку и обстоятельства исследуемого события, 

указывает на предметы, документы, следы, имеющие значение для уголовного 

дела, демонстрирует определенные действия. Какое-либо постороннее 

вмешательство в ход проверки и наводящие вопросы недопустимы. Не допускается 

одновременная проверка на месте показаний нескольких лиц. Проверка показаний 

начинается с предложения лицу указать место, где его показания будут 

проверяться. Лицу, показания которого проверяются, после свободного рассказа и 

демонстрации действий могут быть заданы вопросы. 

 

Производство судебной экспертизы (гл. 27 УПК). 

Судебная экспертиза – это процессуальное действие, состоящее в 

производстве по поручению органов дознания, предварительного следствия и суда 

в установленной законом процессуальной форме специальных исследований 

объектов в отдельных областях науки, искусства или ремесла и даче заключения 

по вопросам, поставленным по существу дела. 
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Признав необходимым назначение судебной экспертизы, следователь 

выносит об этом постановление, а в необходимых случаях возбуждает перед судом 

ходатайство, в котором указываются:  

1) основания назначения судебной экспертизы;  

2) фамилия, имя и отчество эксперта или наименование экспертного 

учреждения, в котором должна быть произведена судебная экспертиза;  

3) вопросы, поставленные перед экспертом;  

4) материалы, предоставляемые в распоряжение эксперта. 

Судебная экспертиза производится государственными судебными экспертами 

и иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями. 

Следователь знакомит с постановлением о назначении судебной экспертизы 

подозреваемого, обвиняемого, его защитника и разъясняет им их права. Об этом 

составляется протокол, подписываемый следователем и лицами, которые 

ознакомлены с постановлением. 

Назначение и производство судебной экспертизы обязательно для 

установления: 1) причин смерти; 2) характера и степени вреда, причиненного 

здоровью; 3) психического или физического состояния подозреваемого или 

обвиняемого, когда возникает сомнение в его вменяемости; 4) психического или 

физического состояния потерпевшего, когда возникает сомнение в его способности 

правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о 

них показания; 5) возраста подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это 

имеет значение для уголовного дела, а документы о возрасте отсутствуют или 

вызывают сомнение. 

Следователь обязан ознакомить подозреваемого, обвиняемого и его 

защитника с постановлением о назначении экспертизы и разъяснить права, 

предусмотренные ст. 198 УПК. 

При необходимости следователь получает образцы для сравнительного 

исследования. 

Постановление о назначении экспертизы и материалы, необходимые для ее 

производства, следователь направляет руководителю экспертного учреждения, 

который поручает производство экспертизы конкретному эксперту и разъясняет 

ему права, обязанности и ответственность за дачу заведомо ложного заключения. 

Получив заключение эксперта, следователь предъявляет его 

подозреваемому, обвиняемому и защитнику, разъяснив им право ходатайствовать 

о назначении дополнительной или повторной экспертизы. 

Уголовное дело в ряде случаев возбуждается, когда лицо, совершившее 

преступление, еще не известно органам расследования. В ходе расследования 

такое лицо устанавливается и привлекается в качестве обвиняемого.  

Привлечение лица в качестве обвиняемого – это наделение гражданина 

уголовно-процессуальным статусом обвиняемого, объявление ему об этом 

специальным постановлением следователя и допрос в этом качестве, причем для 

принятия такого решения по делу должно быть собрано достаточно доказательств 

против данного лица.  

Закон не ограничивает количества выносимых постановлений. По мере 

уточнения обстоятельств содеянного и вины лица следователь может выносить 
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такие постановления неоднократно (обвинение изменяется, дополняется или даже 

прекращается в определенной части).  

Сущность привлечения лица в качестве обвиняемого состоит в том, что 

следователь:  

 доказал факт совершения лицом расследуемого преступления;  

 установил отсутствие неприкосновенности для привлечения лица к 

уголовной ответственности;  

 дал уголовно-правовую квалификацию действиям лица;  

 разъяснил лицу права и обязанности, предусмотренные законом для 

обвиняемого.  

Значение акта привлечения лица в качестве обвиняемого состоит в том, что в 

деле появляется новая процессуальная фигура – обвиняемый. С этого момента 

лицо наделяется гораздо большими возможностями оспаривать обвинение. В суде 

при изменении этого обвинения нельзя будет перейти на состав преступления, 

предусматривающий более строгое наказание или существенно отличающееся от 

предъявленного обвинения (если такое происходит, уголовное дело возвращается 

прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом (ст. 237 УПК РФ). 

В постановлении  о привлечении лица в качестве обвиняемого должны быть 

указаны: дата и место его составления; кем оно составлено; фамилия, имя и 

отчество лица, привлекаемого в качестве обвиняемого; описание преступления с 

указанием времени, места его совершения, а также иные обстоятельства, 

подлежащие доказыванию (виновность лица, форма его вины и мотивы, 

обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; характер и размер 

вреда, причиненного преступлением); уголовный закон, предусматривающий 

наказание за данное преступление, решение о привлечении в качестве 

обвиняемого. При обвинении лица в совершении нескольких преступлений, 

предусмотренных разными пунктами, частями, статьями Уголовного кодекса РФ, в 

постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого должно быть указано, 

какие деяния вменяются ему по каждой из этих норм уголовного закона. При 

привлечении по одному уголовному делу в качестве обвиняемых нескольких лиц 

постановление о привлечении в качестве обвиняемого выносится в отношении 

каждого из них. 

Обвинение должно быть предъявлено лицу не позднее 3 суток со дня 

вынесения постановления о привлечении его в качестве обвиняемого в 

присутствии защитника, если он участвует в уголовном деле. В случае неявки 

обвиняемого без уважительных причин он может быть подвергнут приводу. 

Обвиняемый, содержащийся под стражей, извещается о дне предъявления 

обвинения через администрацию места содержания под стражей. Обвиняемый, 

находящийся на свободе, извещается о дне предъявления обвинения повесткой. 

Лицо, не достигшее 16 лет, вызывается на допрос через его законных 

представителей либо через администрацию по месту его работы или учебы. 

Военнослужащий вызывается на допрос через командование воинской части.  

Следователь, удостоверившись в личности обвиняемого, объявляет ему и его 

защитнику, если тот участвует в уголовном деле, постановление о привлечении 

данного лица в качестве обвиняемого. При этом следователь разъясняет 

обвиняемому существо предъявленного обвинения, а также его права, что 
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удостоверяется подписями обвиняемого, его защитника и следователя на 

постановлении с указанием даты и времени предъявления обвинения. В случае 

отказа обвиняемого подписать постановление следователь делает в нем 

соответствующую запись.  

Следователь вручает обвиняемому и его защитнику копию постановления о 

привлечении данного лица в качестве обвиняемого. Копия постановления о 

привлечении в качестве обвиняемого направляется прокурору. 

После предъявления обвинения следует незамедлительный допрос 

обвиняемого. 

Допрос обвиняемого  это следственное действие, состоящее в получении 

устных показаний обвиняемого по поводу предъявленного ему обвинения, а равно 

иных обстоятельств, имеющих значение для дела. По просьбе обвиняемого после 

дачи им показаний ему может быть предоставлена возможность написать свои 

показания собственноручно. Ознакомившись с письменными показаниями 

обвиняемого, следователь вправе задать ему дополнительные вопросы. Эти 

вопросы и ответы на них заносятся в протокол, который подписывается 

обвиняемым и следователем. 

По инициативе следователя или по ходатайству допрашиваемого лица в ходе 

допроса могут быть проведены фотографирование, аудио и (или) видеозапись, 

киносъемка, материалы которых хранятся при уголовном деле и по окончании 

предварительного следствия опечатываются.  

Адвокат присутствует при допросе, но при этом не вправе задавать вопросы 

подзащитному и комментировать его ответы. По окончании допроса адвокат вправе 

делать заявления о нарушениях прав и законных интересов подзащитного. 

Указанные заявления подлежат занесению в протокол допроса. 

После предъявления обвинения и допроса обвиняемого следователь должен 

разрешить вопрос о необходимости применения к нему меры пресечения. При 

наличии достаточных к тому оснований следователь выносит постановление о 

применении меры пресечения. 

Предъявив обвинение, следователь продолжает производить следственные 

действия и собирать доказательства. В процессе дальнейшего следствия 

обвинение может изменяться и дополняться, могут возникнуть основания для 

изменения или дополнения обвинения. Например, может быть установлено, что 

обвиняемый совершил еще какие-либо преступления или, наоборот, не совершал 

часть из тех, которые были ему вменены; совершил преступление не один, а в 

группе лиц; размер причиненного ущерба оказался больше или меньше того, что 

был указан в первоначальном постановлении о привлечении в качестве 

обвиняемого. То есть, если в ходе предварительного следствия появятся 

основания для изменения предъявленного обвинения, то следователь в 

соответствии со ст. 171 УПК выносит новое постановление о привлечении лица в 

качестве обвиняемого и предъявляет его обвиняемому. 

Если в ходе предварительного следствия предъявленное обвинение в какой-

либо части не нашло подтверждения, следователь своим постановлением 

прекращает дело в этой части, о чем объявляет обвиняемому. 
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Однако, если в ходе предварительного расследования предъявленное 

обвинение в какой-либо части не нашло подтверждения, следователь, наряду с 

новым постановлением о привлечении в качестве обвиняемого, обязан вынести 

постановление о прекращении уголовного преследования в этой части, о чем 

объявляется обвиняемому. 

В процессе предварительного расследования могут появиться 

обстоятельства, которые препятствуют продолжению и завершению 

расследования. В подобных случаях производство по уголовному делу 

приостанавливается.  

Приостановление предварительного следствия – временный, вынужденный 

перерыв в его расследовании до устранения возникших обстоятельств. 

Предварительное следствие можно приостановить только при наличии законных 

оснований и условий, исчерпывающий перечень которых дан в ст. 208 УПК РФ:  

 лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено;  

 подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его 

нахождения не установлено по иным причинам;  

 место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако 

реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует; 

 временное тяжелое заболевание подозреваемого или обвиняемого, 

удостоверенное медицинским заключением, препятствует его участию в 

следственных и иных процессуальных действиях25. 

Понятие «отсутствует реальная возможность участия в уголовном деле» 

включает в себя случаи, когда подозреваемый или обвиняемый находится за 

пределами места производства предварительного расследования в длительной 

командировке, в отдаленной, труднодоступной местности, например в составе 

геологоразведочных партий, на зимовке, в дальнем плавании, в месте стихийного 

бедствия, а также боевых действий и т.д. и не может в силу этих причин 

своевременно прибыть к месту производства расследования.  

О приостановлении предварительного следствия следователь выносит 

постановление, копию которого направляет прокурору. По двум первым 

основаниям предварительное следствие приостанавливается лишь по истечении 

его срока. По двум последним основаниям предварительное следствие может быть 

приостановлено и до окончания его срока. До приостановления предварительного 

следствия следователь выполняет все следственные действия, производство 

которых возможно в отсутствие обвиняемого, и принимает меры по его розыску 

либо установлению лица, совершившего преступление. После приостановления 

предварительного следствия производство следственных действий по этому делу 

не допускается. 

В соответствии с ч. 1 ст. 211 УПК РФ предварительное следствие 

возобновляется на основании постановления следователя после того, как:  

1) отпали основания его приостановления;  

                                                           

25 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ, ст. 208 

(ред. от 31.12.2017) // СПС Консультант Плюс. 
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2) возникла необходимость производства следственных действий, которые 

могут быть осуществлены без участия обвиняемого. 

Закон предусматривает три формы окончания предварительного следствия:  

1) составление обвинительного заключения и направление дела прокурору (гл. 

30, ст. 215220 УПК РФ); 

2) прекращение уголовного дела (гл. 29, ст. 212214 УПК РФ);  

3) составление постановления о направлении дела в суд для применения 

принудительной меры медицинского характера (ст. 439 УПК РФ). 

Дознание заканчивается:  

1) составлением обвинительного акта и направлением дела прокурору (ст. 225 

УПК РФ);  

2) прекращением уголовного дела (гл. 29, ст. 212214 УПК РФ). 

Поскольку дознание не производится по делам лиц, совершивших 

общественно опасное деяние в состоянии невменяемости или заболевших 

психическим заболеванием после совершения преступления, оно не может 

закончиться направлением дела в суд для применения принудительной меры 

медицинского характера. 

Как ранее было указано, одной из форм окончания предварительного 

следствия является прекращение уголовного дела. Прекращая дело, следователь 

завершает производство по уголовному делу своим постановлением без 

последующего направления дела в суд. 

Расследование по уголовному делу прекращается, если в его результате были 

установлены обстоятельства, которые исключают возможность или необходимость 

дальнейшего производства по делу. Обоснованное и своевременное прекращение 

уголовного дела ограждает невиновного от привлечения к уголовной 

ответственности или исключает применение уголовного наказания к тем лицам, 

которые не представляют большой общественной опасности в силу 

незначительности совершенного деяния и последующего примирения с 

потерпевшим, деятельного раскаяния или иных предусмотренных законом 

обстоятельств. 

Уголовно-процессуальный закон предусматривает исчерпывающий перечень 

оснований для прекращения уголовного дела (ст. 212 УПК). Предварительное 

расследование прекращается: 

1) если имеются обстоятельства, исключающие производство по делу (ст. 24, 

п. 3-8 ч. 1 ст. 27 УПК); 

2) установлена непричастность подозреваемого или обвиняемого к 

совершению преступления (п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК); 

3) имеются обстоятельства, позволяющие следователю и дознавателю с 

согласия прокурора освободить лицо от уголовной ответственности (ст. 25, 25.1,28, 

28.1 УПК). 

Уголовное преследование в отношении лица, не достигшего к моменту 

совершения деяния, предусмотренного уголовным законом, возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность, подлежит прекращению за отсутствием в 

деянии состава преступления.  
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Основания прекращения уголовного дела, предусмотренные п. 1, 2 ч. 1 ст. 24 

(отсутствие события преступления и отсутствие в деянии состава преступления) и 

п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК (непричастность подозреваемого или обвиняемого к 

совершению преступления) являются реабилитирующими и означают признание 

невиновности лица в совершении преступления. В случае прекращения дела по 

этим основаниям следователь или прокурор принимают предусмотренные УПК 

меры по реабилитации лица и возмещению вреда, причиненного ему в результате 

уголовного преследования (ч. 2 ст. 212 УПК). 

По нереабилитирующим основаниям прекращаются уголовные дела в связи с 

истечением срока давности уголовного преследования; вследствие отсутствия 

заявления потерпевшего; в следствие акта амнистии; в связи с примирением 

сторон; в связи с деятельным раскаянием; в связи с назначением меры уголовно-

правового характера в виде судебного штрафа; по делам о преступлениях в сфере 

экономической деятельности. 

Прекращение уголовного дела в следствие истечения сроков давности на 

стадии предварительного расследования возможно если истекли следующие 

сроки: 

 два года со дня совершения преступления небольшой тяжести; 

 шесть лет со дня совершения преступления средней тяжести; 

 десять лет со дня совершения тяжкого преступления; 

 пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления (ст. 78 УК 

РФ).  

Если подозреваемый или обвиняемый не согласен с таким 

нереабилитирующим окончанием уголовного дела, в таком случае досудебное 

производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке, завершается 

составлением обвинительного заключения и направляется в суд, где обвиняемый 

получает возможность защищаться от предъявленного обвинения и добиваться 

своей реабилитации. 

В 2011 г. УПК РФ был пополнен еще одним основанием прекращения 

уголовного дела – прекращение уголовного преследования по делам о 

преступлениях в сфере экономической деятельности (ст. 28.1), согласно которой, 

суд, а также следователь с согласия руководителя следственного органа 

прекращает уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или 

обвиняемого в совершении так называемых налоговых преступлений , 

предусмотренных статьями 198 – 199.1, 199.3, 199.4 УК РФ, при наличии 

оснований, предусмотренных статьями 24 и 27 УПК РФ или ч. 1 ст. 76.1 УК РФ, в 

случае, если до назначения судебного заседания ущерб, причиненный бюджетной 

системе Российской Федерации в результате преступления, возмещен в полном 

объеме. Под возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе 

Российской Федерации, понимается уплата в полном объеме недоимки, пеней и 

штрафов в размере, определяемом в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах и (или) законодательством Российской 

Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний с учетом представленного 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/e270bffc924c8d102ca5740e5b8c405a451734a8/#dst102786
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/fe71219aaa8131f72f337a4b653485b6727d733d/#dst102802
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a2d49ec066336124089712a6045fe349ac0a9a7c/#dst2324
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/74fe08e0fa59d434a66ae582216ec53d7752fc25/#dst2331
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/51f0f9b575c26b15ac56bc0313a17a1d6438bfd3/#dst100159
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/edffa91bf1d9429762988ebe463830a4759bbb3d/#dst100174
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/f0c47173111355ee3056ef1d99a29f6d426e9ada/#dst586
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налоговым органом или территориальным органом страховщика расчета размера 

пеней и штрафов (ч.2 ст. 28.1 УПК). 

15 июля 2016 г. вступил в силу Федеральный закон от 3 июля 2016 г. №323-ФЗ 

«О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и в Уголовно-процессуальный 

кодекс РФ по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от 

уголовной ответственности». Данным законом глава 11 УК РФ об освобождении от 

уголовной ответственности дополнена ст. 76.2 УК – об освобождении от уголовной 

ответственности в связи с назначением судебного штрафа, понятие которого, 

основания применения и порядок определения его размера введены в УК РФ тем 

же законом (ст.ст. 104.4 и 104.5). Этим же законом в УПК РФ вводится ст. 25.1 о 

порядке прекращения уголовного дела или уголовного преследования в связи с 

назначением судебного штрафа и о порядке производства по делу с назначением 

судебного штрафа. 

Как видно из текстов ст. 76.2 УК РФ и ст. 25.1 УПК РФ, уголовное дело или 

уголовное преследование в связи с назначением судебного штрафа могут быть 

прекращены по делам о совершении преступлений небольшой и средней тяжести, 

по всем преступлениям, максимальный срок наказания по которым не превышает 

5 лет лишения свободы и по любым указанным в УК РФ неосторожным деяниям. 

Как видно из ст. 76.2 УК РФ, обязательным условием является совершение 

преступления лицом впервые и возмещение таким лицом ущерба либо иное 

заглаживание причиненного преступлением вреда.  

Вопрос о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и о 

назначении подозреваемому, обвиняемому, подсудимому меры уголовно-

правового характера в виде судебного штрафа на основании статьи 76.2 УК РФ, 

может быть рассмотрен: 

1) по направленному в суд, в соответствии с ч. 2 ст. 446.2 УПК РФ, 

постановлению следователя, согласованному с руководителем следственного 

органа, или постановлению дознавателя, согласованному с прокурором, о 

возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела или 

уголовного преследования в отношении подозреваемого или обвиняемого и 

назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа 

вместе со всеми материалами уголовного дела. Следователь или дознаватель 

может возбудить такое ходатайство только при наличии согласия подозреваемого, 

обвиняемого на прекращение уголовного дела или уголовного преследования по 

основанию, предусмотренному статьей 25.1 УПК РФ; 

2) при установлении судом оснований применения положений статьи 76.2 УК 

РФ в ходе предварительного слушания или судебного разбирательства по 

уголовному делу, поступившему в суд с обвинительным заключением, 

обвинительным актом или обвинительным постановлением – в соответствии с п. 

4.1 ч. 1 ст. 236, п. 4 ст. 254 и ч. 1 ст. 446.3 УПК РФ. 

Основанием для возвращения постановления следователя о возбуждении 

перед судом ходатайства по указанному основанию может являться: 

 отсутствие описания состава совершенного преступного деяния и 

обстоятельств совершения;  
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 отсутствие сведений о направлении следователем подозреваемому копии 

вышеуказанного постановления следователя, что является препятствием для 

принятия к рассмотрению судом представленного ходатайства; 

 несоблюдение условий прекращения уголовного дела, а именно 

отсутствие сведений о возмещении ущерба или заглаживании причиненного 

преступлением вреда потерпевшему;  

 несоответствие фактических обстоятельств, установленных в судебном 

заседании сведениям об участии лица в преступлении, а также, что уголовное дело 

или уголовное преследование должно быть прекращено по иным основаниям;  

 подозреваемый, обвиняемый не подтвердил в судебном заседании свое 

согласие на прекращение уголовного дела или уголовного преследования по 

данному основанию; 

 сведения об участии подозреваемого, обвиняемого в совершенном 

преступлении, изложенные в постановлении о возбуждении ходатайства о 

применении к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, 

не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. 

При изучении представленных материалов и рассмотрении ходатайства судья 

должен убедиться в том, что выдвинутое в отношении лица подозрение или 

предъявленное лицу обвинение в совершении преступления небольшой или 

средней тяжести обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по 

уголовному делу, и в материалах содержатся достаточные сведения, позволяющие 

суду принять итоговое решение о прекращении уголовного дела или уголовного 

преследования и назначении подозреваемому, обвиняемому меры уголовно-

правового характера в виде судебного штрафа.26 

Следует отметить, что одной из проблем, возникающей при освобождении от 

уголовной ответственности на основании ст. 76.2 УК является нормативная 

неопределенность срока уплаты судебного штрафа, что может привести к 

конкуренции с институтом освобождения от уголовной ответственности в связи с 

истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности (2 года и 6 

лет). В постановлениях об ос освобождении от уголовной ответственности с 

назначением судебного штрафа указываются сроки от 10 дней до нескольких 

месяцев. Можно предположить, что такая свобода в выборе срока уплаты 

объясняется необходимостью выявления судом материального, семейного 

положения, учета личностных характеристик и обстоятельств совершенного деяния 

для каждого осужденного. Исходя из анализа судебной практики срок 

устанавливается также и в один год. В связи с чем, некоторыми учеными 

предлагается целесообразным дополнить ст. 104.5 УК РФ частью третьей в которой 

будет говориться о порядке установления годичного срока уплаты судебного 

штрафа. 27  

Порядок прекращения уголовного дела установлен ст. 213 УПК.  

                                                           

26 Постановление Пленума  Верховного Суда РФ от 29 ноября 2016 г. № 56 «О внесении изменений в 

некоторые Постановления Пленума Верховного Суда РФ по вопросам совершенствования оснований и 

порядка освобождения от уголовной ответственности» // СПС КонсультантПлюс 
27 Бабаян С.Л. Актуальные проблемы применения освобождения от уголовной ответственности с 

назначением судебного штрафа / С.Л Бабаян, В.С. Акимов // Российский следователь, 2017. – № 13. –  С. 18. 
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Дело прекращается по постановлению следователя, копия которого 

направляется прокурору. В постановлении указываются: 

1) дата и место его составления; 

2) должность, фамилия и инициалы следователя; 

3) обстоятельства, послужившие поводом и основанием к возбуждению 

уголовного дела; 

4) пункт, часть, статья УК, предусматривающие преступление, по признакам 

которого было возбуждено уголовное дело; 

5) результаты предварительного следствия с указанием данных о лицах, в 

отношении которых осуществлялось уголовное преследование; 

6) применявшиеся меры пресечения; 

7) пункт, часть, статья УПК, на основании которых прекращается уголовное 

дело; 

8) решение об отмене меры пресечения, а также наложения ареста на 

имущество, корреспонденцию, временного отстранения от должности, контроля и 

записи переговоров; 

9) решение о вещественных доказательствах; 

10) порядок обжалования данного постановления. 

Прекращение уголовного дела в связи с истечением сроков давности 

уголовного преследования; в связи с отсутствием заключения суда о наличии 

признаков преступления или в связи с отсутствием согласия Совета Федерации, 

Государственной Думы, Конституционного Суда РФ, квалификационной коллегии 

судей на возбуждение уголовного дела либо привлечение в качестве обвиняемого 

установленного законом круга лиц (п. 3,6 ч. 1 ст. 24 УПК); в связи с примирением 

сторон; в связи с назначением судебного штрафа, в связи с деятельным 

раскаянием, по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности (ст. 

25, 25.1, 28, 28.1 УПК), а также в связи с актом амнистии или отказом Совета 

Федерации или Государственной Думы в даче согласия на лишение 

неприкосновенности установленных законом лиц (п. 3, 6 ч. 1 ст. 27 УПК) 

допускается только при согласии обвиняемого. 

Следователь вручает либо направляет копию постановления о прекращении 

уголовного дела лицу, в отношении которого прекращено уголовное 

преследование, потерпевшему, гражданскому истцу и гражданскому ответчику. При 

этом потерпевшему, гражданскому истцу разъясняется право предъявить иск в 

порядке гражданского судопроизводства, если дело прекращается по основаниям, 

предусмотренным п. 2-6 ч. 1 ст. 24, ст. 25, п. 2-6 ч. 1 ст. 27, 28 УПК. 

В тех случаях, когда в уголовном деле имеется несколько обвиняемых, а 

уголовное преследование прекращается только в отношении одного из них, 

следователь в соответствии со ст. 27 УПК выносит постановление о прекращении 

уголовного преследования в отношении этого обвиняемого. 

Признав постановление следователя о прекращении уголовного дела или 

уголовного преследования незаконным или необоснованным, прокурор вносит 

мотивированное постановление о направлении соответствующих материалов 

руководителю следственного органа для решения вопроса об отмене 

постановления о прекращении уголовного дела.  
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Признав постановление дознавателя о прекращении уголовного дела или 

уголовного преследования незаконным или необоснованным, прокурор отменяет 

его и возобновляет производство по уголовному делу.  

Признав постановление следователя о прекращении уголовного дела или 

уголовного преследования незаконным или необоснованным, руководитель 

следственного органа отменяет его и возобновляет производство по уголовному 

делу. 

Если суд признает постановление следователя о прекращении уголовного 

дела или уголовного преследования незаконным или необоснованным, то он 

выносит соответствующее решение и направляет его руководителю следственного 

органа для исполнения. 

Возобновление производства по ранее прекращенному делу может иметь 

место в соответствии с появлением новых или вновь открывшихся обстоятельств, 

но лишь в том случае, если не истекли сроки давности привлечения лица к 

уголовной ответственности. 

Решение о возобновлении производства по уголовному делу доводится до 

обвиняемого, его защитника, потерпевшего, его представителя, гражданского 

истца, гражданского ответчика или их представителей, а также прокурора. 

Следует отличать прекращение уголовного дела от прекращения уголовного 

преследования. При прекращении уголовного дела прекращается все досудебное 

производство, а уголовное преследование прекращается в отношении конкретного 

лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления. Согласно ч.3 

ст. 24 УПК РФ прекращение уголовного дела влечет за собой одновременно 

прекращение уголовного преследования, но не всякое прекращение уголовного 

преследования влечет за собой полное прекращение всего дела. Например, если 

по делу обвиняется несколько лиц, а основания для прекращения установлены 

только в отношении одного из них, прекращение уголовного преследования в 

отношении данного обвиняемого не означает полного прекращения производства 

по уголовному делу, которое продолжается в отношении других обвиняемых. 

Признав, что все следственные действия по уголовному делу произведены, а 

собранные доказательства достаточны для составления обвинительного 

заключения, следователь уведомляет об этом обвиняемого и разъясняет право на 

ознакомление со всеми материалами уголовного дела как лично, так и с помощью 

защитника, законного представителя, о чем составляется протокол. Если защитник, 

законный представитель обвиняемого или представитель потерпевшего, 

гражданского истца, гражданского ответчика по уважительным причинам не могут 

явиться для ознакомления с материалами уголовного дела в назначенное время, 

то следователь откладывает ознакомление на срок не более 5 суток (ст. 215 УПК 

РФ).  

Первыми из участников уголовного процесса знакомятся с материалами 

уголовного дела потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик или их 

представители. По ходатайству этих лиц следователь знакомит их с материалами 

уголовного дела полностью или частично. Потерпевший не знакомится со 

сведениями о досудебном соглашении о сотрудничестве, заключенном с 

обвиняемым или подозреваемым. Такая информация является тайной, в том числе 

и для потерпевшего. 
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Следует отметить, что знакомиться по окончании предварительного 

расследования, в том числе в случае прекращения уголовного дела, со всеми 

материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые сведения и 

в любом объеме, снимать копии с материалов уголовного дела, в том числе с 

помощью технических средств это право потерпевшего, а не обязанность. В случае, 

если в уголовном деле участвует несколько потерпевших, каждый из них вправе 

знакомиться с теми материалами уголовного дела, которые касаются вреда, 

причиненного данному потерпевшему (ст. 42 УПК РФ). 

Гражданский истец, гражданский ответчик или их представители знакомятся с 

материалами уголовного дела в той части, которая относится к гражданскому иску. 

Ознакомление проводится в порядке, установленном ст. 217 и 218 УПК.  

Затем следователь предъявляет обвиняемому и его защитнику подшитые и 

пронумерованные материалы уголовного дела. Исключение составляют данные о 

личности потерпевшего, его представителя, свидетеля, их близких родственников, 

родственников и близких лиц, когда следователь с согласия прокурора вынес 

постановление, в котором изложил причины принятия решения о сохранении в 

тайне этих данных, указал псевдоним участника следственного действия и привел 

образец его подписи, которые он будет использовать в протоколах следственных 

действий, произведенных с его участием; постановление помещается в конверт, 

который после этого опечатывается и приобщается к уголовному делу.  

Для ознакомления предъявляются также вещественные доказательства и по 

просьбе обвиняемого или его защитника фотографии, материалы аудио- и (или) 

видеозаписи, киносъемки и иные приложения к протоколам следственных 

действий. Крупногабаритные, а также иные приобщенные к материалам уголовного 

дела вещественные доказательства (оружие, боеприпасы, взрывные устройства, 

наркотические средства) в соответствии с ч. 1 ст. 217 УПК должны быть 

предъявлены обвиняемому и его защитнику. При этом следует принять 

необходимые организационные меры и меры безопасности. 

В процессе ознакомления с материалами уголовного дела, состоящего из 

нескольких томов, обвиняемый и его защитник вправе повторно обращаться к 

любому из томов уголовного дела, а также выписывать любые сведения и в любом 

объеме, снимать копии с документов, в том числе с помощью технических средств. 

Ксерокопирование материалов уголовного дела производится в присутствии лица, 

производящего расследование. Ксерокопирование должно осуществляться без 

нарушения целостности дела. Копии документов и выписки из уголовного дела, в 

котором содержатся сведения, составляющие государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну, хранятся при уголовном деле и 

предоставляются обвиняемому и его защитнику во время судебного 

разбирательства. 

Обвиняемый и его защитник не могут ограничиваться во времени, 

необходимом им для ознакомления с материалами уголовного дела. На практике 

встречаются случаи, когда происходит умышленное, явное затягивание 

обвиняемым и его защитником ознакомления с материалами дела, что приводит к 

неоправданному затягиванию времени на ознакомление с ним. При очевидном 

злоупотреблении этим правом и явном затягивании обвиняемым и его защитником 

времени ознакомления с материалами дела следователь правомочен и обязан 
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принять определенные меры, поскольку в этом случае такие действия обвиняемого 

и его защитника вступают в противоречие с принципами уголовного 

судопроизводства (ст. 6 УПК) и нарушают конституционные права других 

участников уголовного судопроизводства как со стороны обвинения (потерпевших, 

гражданских истцов), так и со стороны защиты (иных обвиняемых).  

По окончании ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами 

уголовного дела следователь выясняет, какие у них имеются ходатайства или иные 

заявления. При этом у обвиняемого и его защитника выясняется, какие свидетели, 

эксперты, специалисты подлежат вызову в судебное заседание для допроса и 

подтверждения позиции стороны защиты. Следователь разъясняет обвиняемому 

его право ходатайствовать:  

 о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных 

заседателей, в случаях совершения им преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 

150, ч. 3 ст. 126, ч. 3 ст. 131, ч. 3 ст. 152, ст. 205, ч. 2 и 3 ст. 206, ч. 1 ст. 208, ст. 209-

211, ч. 1 ст. 212, ст. 227, ч. 3 ст. 263, ч. 3 ст. 267, ст. 275-279, 281, ч. 3 и 4 ст. 290, ст. 

294-302, ч. 2 и 3 ст. 303, ст. 304, 305, 317, ч. 3 ст. 321, ч. 2 ст. 322, ст. 353-358, ч. 1 и 

2 ст. 359, ст. 360 УК РФ (при этом следователь разъясняет особенности 

рассмотрения уголовного дела этим судом, права обвиняемого в судебном 

разбирательстве и порядок обжалования судебного решения; если один или 

несколько обвиняемых отказываются от суда с участием присяжных заседателей, 

то следователь решает вопрос о выделении уголовных дел в отношении этих 

обвиняемых в отдельное производство; при невозможности выделения уголовного 

дела в отдельное производство уголовное дело в целом рассматривается судом с 

участием присяжных заседателей) 28; 

 о применении особого порядка судебного разбирательства – о 

постановлении приговора без проведения судебного разбирательства по 

уголовным делам о преступлениях, наказание за которые, предусмотренное 

Уголовным кодексом РФ, не превышает пяти лет лишения свободы;  

 о проведении предварительных слушаний.  

По окончании ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами 

уголовного дела следователь составляет протокол.  

Предварительное расследование заканчивается составлением 

обвинительного заключения или обвинительного акта, когда полно, всесторонне и 

объективно исследованы все обстоятельства совершенного преступления, 

полностью доказана виновность обвиняемого и отсутствуют основания для 

прекращения уголовного дела. 

Обвинительное заключение  это итоговый процессуальный документ 

предварительного следствия, в котором на основе анализа всех собранных 

доказательств подтверждается формулировка предъявленного обвинения и 

делается вывод о необходимости направления следователем дела прокурору для 

утверждения и передачи в суд. 

                                                           

28 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ ч. 5 ст. 
217 (ред. от 31.12.2017) // СПС Консультант Плюс. 
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Прокурор рассматривает поступившее от следователя уголовное дело с 

обвинительным заключением и в течение 10 суток. Согласно ст. 221 УПК РФ, 

принимает по нему одно из следующих решений:  

 об утверждении обвинительного заключения и о направлении уголовного 

дела в суд;  

 о возвращении уголовного дела следователю для производства 

дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо квалификации 

действий обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения и 

устранения выявленных недостатков со своими письменными указаниями; – о 

направлении уголовного дела вышестоящему прокурору для утверждения 

обвинительного заключения, если оно подсудно вышестоящему суду.  

Обвинительный акт – это итоговый процессуальный документ 

предварительного расследования в форме дознания, составляемый 

дознавателем, в котором излагаются установленные обстоятельства совершения 

преступления, анализируются собранные доказательства и на их основе 

формулируется вывод о достаточности данных для привлечения лица в качестве 

обвиняемого и предания его суду. 

Прокурор рассматривает уголовное дело, поступившее с обвинительным 

актом, и в течение 2 суток принимает по нему   одно из следующих решений: 

1) об утверждении обвинительного акта и о направлении уголовного дела в 

суд; 

2) о возвращении уголовного дела для производства дополнительного 

дознания либо пересоставления обвинительного акта в случае его несоответствия 

требованиям статьи 225 УПК РФ со своими письменными указаниями. При этом 

прокурор может установить срок для производства дополнительного дознания не 

более 10 суток, а для пересоставления обвинительного акта – не более 3 суток; 

3) о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным статьями 

24-28 УПК РФ; 

4) о направлении уголовного дела для производства предварительного 

следствия. 

Следует отметить, что при утверждении обвинительного акта прокурор вправе 

своим постановлением исключить из него отдельные пункты обвинения либо 

переквалифицировать обвинение на менее тяжкое. 

Поступившее к прокурору уголовное дело с обвинительным постановлением 

рассматривается им в течение 3 суток, и принимается одно из следующих решений: 

1) об утверждении обвинительного постановления и о направлении уголовного 

дела в суд; 

2) о возвращении уголовного дела для пересоставления обвинительного 

постановления в случае его несоответствия требованиям ч. 1 ст. 226.7 УПК РФ, 

устанавливая для этого срок не более 2 суток; 

3) о направлении уголовного дела дознавателю для производства дознания в 

общем порядке в следующих случаях: 

а) наличие обстоятельств, предусмотренных ч. 1 с. 226.2 УПК РФ; 

http://slovari.yandex.ru/dict/jurid/article/jur1/jur-1817.htm
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/484a220479f6ffcbfa6928c5ee016077bf348736/#dst101658
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/51f0f9b575c26b15ac56bc0313a17a1d6438bfd3/#dst100159
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/51f0f9b575c26b15ac56bc0313a17a1d6438bfd3/#dst100159
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/4cd4d26649c18e3b11e0fe3e1432c1974e9e1eb8/#dst100187
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/7e6dfccf75c344a31c8f1c12a43af29e849acb8a/#dst1188
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/910f61289143006eaab6bc2937e40c646e1352c5/#dst1151
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б) если при производстве по уголовному делу были допущены существенные 

нарушения требований настоящего Кодекса, повлекшие ущемление прав и 

законных интересов участников уголовного судопроизводства; 

в) если собранных доказательств в совокупности недостаточно для 

обоснованного вывода о событии преступления, характере и размере причиненного 

им вреда, а также о виновности лица в совершении преступления; 

г) наличие достаточных оснований полагать самооговор обвиняемого; 

4) о прекращении поступившего от дознавателя уголовного дела по 

основаниям, предусмотренным статьями 24, 25, 27, 28 и 28.1 УПК РФ. 

При утверждении обвинительного постановления прокурор вправе своим 

постановлением исключить из него отдельные пункты обвинения либо 

переквалифицировать обвинение на менее тяжкое. 

Уголовное дело с обвинительным заключением (актом, постановлением) 

направляется прокурором в суд. На прокуроре также лежит обязанность вручения 

обвиняемому копии обвинительного заключения с приложениями. Аналогичные 

документы также вручаются защитнику и потерпевшему, если они об этом 

ходатайствуют. Обвиняемому, содержащемуся под стражей, копии обвинительного 

заключения вручаются через администрацию места заключения. Взамен они 

должны взять от них расписку, в которой должны быть указаны дата, место и время 

получения обвиняемым указанных документов. Расписка направляется прокурором 

в суд для приобщения к материалам уголовного дела. Отсутствие в деле этой 

расписки является основанием для возвращения судьей уголовного дела 

прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом (п. 2 ч. 1 ст. 237 

УПК РФ).  Возникает вопрос: Почему судья особенно обращает внимание на эту 

расписку, отсутствие которой влечет возвращение уголовного дела прокурору? 

Ответ заключается в том, чтобы стороны ознакомились с врученными им копиями 

документов и в случае возникновения у них каких-либо ходатайств, например, об 

исключении доказательств или о слушании уголовного дела в особом порядке, 

согласно главе 40 УПК РФ, имели возможность в течение трех суток со дня 

получении ими копии обвинительного заключения или обвинительного акта подать 

такие ходатайства, которые будут являться одними из оснований проведения 

судьей предварительного слушания. 

В случае, если обвиняемый до получения копии обвинительного заключения 

скрылся либо если его место нахождения неизвестно, реальная возможность 

вручения ему этого документа отсутствует, прокурор письменно сообщает об этом 

в суд для принятия судьей решения о приостановлении производства по 

уголовному делу в порядке ст. 238 УПК РФ. В этом случае судья поручает 

прокурору обеспечить его розыск. В случае розыска такого лица прокурор 

обеспечивает вручение ему копии обвинительного заключения с приложениями. 

О направлении уголовного дела в суд прокурор уведомляет потерпевшего, 

гражданского истца, гражданского ответчика и (или) их представителей, разъясняя 

им при этом право заявлять ходатайства о проведении предварительного 

слушания. 

В случае отказа обвиняемым от получения копии обвинительного заключения 

либо его неявки по вызову или иным образом уклонился от получения копии 

обвинительного заключения, то прокурор направляет уголовное дело в суд с 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/51f0f9b575c26b15ac56bc0313a17a1d6438bfd3/#dst100159
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/a09e6b52cde1e70821daf14be955886bb0270da3/#dst19
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/edffa91bf1d9429762988ebe463830a4759bbb3d/#dst100174
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/4cd4d26649c18e3b11e0fe3e1432c1974e9e1eb8/#dst100187
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/47b66c79988bead51c8077f89d3175e68c3b7315/#dst730
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указанием причин, по которым копия обвинительного заключения не была вручена 

обвиняемому29. 

Лекция 2.3. Подготовка дела к судебному 

разбирательству  

1 Общий порядок подготовки к судебному заседанию.  

2 Подсудность. 

3 Предварительное слушание. 

 

После окончания предварительного расследования и утверждения 

прокурором обвинительного заключения или обвинительного акта (обвинительного 

постановления) уголовное дело направляется в суд. Начинаются судебные стадии 

уголовного процесса. Первая из которых – это стадия подготовки дела к 

судебному разбирательству. Это самостоятельная стадия уголовного процесса, 

состоящая в проверке судьей материалов уголовного дела, поступившего в суд с 

обвинительным заключением или обвинительным актом, и разрешении вопросов, 

связанных с подготовкой к судебному заседанию. 

Прежде чем суд первой инстанции приступит к рассмотрению дела, оно 

обязательно должно быть проверено судьей с целью выяснения вопроса о 

достаточности материалов для рассмотрения его судом и отсутствии нарушений 

закона в ходе предварительного расследования. В случае назначения судебного 

заседания должны быть решены вопросы, связанные с подготовкой к нему, и 

выполнены необходимые подготовительные действия. 

Таким образом, на стадии подготовки к судебному разбирательству 

разрешается две группы вопросов:  

 первая группа связана с проверкой материалов проведенного 

расследования; 

 вторая группа  с подготовкой к рассмотрению дела в судебном заседании. 

По поступившему уголовному делу судья должен выяснить в отношении 

каждого из обвиняемых ряд вопросов, предусмотренных в ст. 228 УПК РФ:  

1) подсудно ли уголовное дело данному суду;  

2) вручены ли копии обвинительного заключения или обвинительного акта; 

3) подлежит ли отмене или изменению избранная мера пресечения;  

4) подлежат ли удовлетворению заявленные ходатайства и поданные жалобы;  

5) приняты ли меры по обеспечению исполнения наказания в виде штрафа;  

6) приняты ли меры по обеспечению возмещения вреда, причиненного 

преступлением, или возможной конфискации имущества;   

7) имеются ли основания проведения предварительного слушания.  

По результатам выяснения этих вопросов в срок не позднее 30 суток со дня 

поступления уголовного дела в суд, а если обвиняемый содержится под стражей  

не позднее 14 суток, судья принимает одно из решений, предусмотренных ч. 1 ст. 

227 УПК РФ – либо о направлении уголовного дела по подсудности, либо о 

                                                           

29 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ, ст. 222 

(ред. от 31.12.2017) // СПС Консультант Плюс. 
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назначении предварительного слушания, либо о назначении судебного заседания, 

вынося соответствующее постановление, копии которого направляется 

обвиняемому, потерпевшему и прокурору30. 

Кроме того, судья по ходатайству потерпевшего, гражданского истца или их 

представителей либо прокурора может вынести постановление о принятии мер по 

обеспечению возмещения вреда, причиненного преступлением, или возможной 

конфискации имущества. Исполнение этого постановления возлагается на 

судебных приставов-исполнителей. 

Рассматривая вопрос о подсудности, следует отметить, что это совокупность 

признаков уголовного дела, в зависимости от которых закон определяет, каким 

судом дело будет рассмотрено по первой инстанции. 

Подсудность уголовных дел закреплена в ст. 31 УПК РФ. Выделяют четыре ее 

вида: предметная, территориальная, персональная, исключительная. 

Предметная (родовая) подсудность определяется предметом каждого 

уголовного дела, т.е. квалификацией преступления, совершенного лицом, 

привлекаемым к уголовной ответственности. В зависимости от квалификации 

общественно опасного деяния закон определяет подсудность дел мировому судье, 

районному суду, судам субъектов РФ, гарнизонному и окружному (флотскому) 

военному суду (ч. 1–3, 5, 6 ст. 31 УПК РФ). 

Территориальная подсудность, по общему правилу определяется местом 

совершения преступления. Уголовное дело рассматривается тем судом, в районе 

деятельности которого совершено преступное деяние (ч. 1 ст. 32 УПК РФ). 

В то же время место совершения преступления не всегда совпадает 

с границами одного района. Поэтому в случае, если преступление совершается на 

территории деятельности различных судов (длящееся или продолжаемое 

преступление), то уголовное дело подсудно суду по месту окончания преступления. 

Кроме того, в случае совершения нескольких преступлений в разных местах 

уголовное дело рассматривается судом, юрисдикция которого распространяется на 

место совершения большинства расследованных по данному делу преступлений 

или наиболее тяжкого из них (ч. 2, 3 ст. 32 УПК РФ). 

Закон допускает возможность изменения территориальной подсудности до 

начала судебного разбирательства по основаниям, указанным в ч. 1 ст. 35 УПК РФ.  

Персональная подсудность определяется статусом субъекта, обвиняемого 

в совершении преступления, т.е. личностью подсудимого (например, 

военнослужащий или гражданин, проходящий военные сборы). 

Подсудность уголовных дел военным судам определяется ч. 5–8 ст. 31 УПК 

РФ, а также Федеральным конституционным законом от 23.06.1999 г. № 1-ФКЗ «О 

военных судах Российской Федерации». В соответствии со ст. 7 этого Закона 

военным судам подсудны дела о преступлениях, в совершении которых 

обвиняются военнослужащие, граждане, проходящие военные сборы, а также 

граждане, уволенные с военной службы, граждане, прошедшие военные сборы, при 

условии, что преступления совершены ими в период прохождения военной службы, 

                                                           

30 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001№ 174-ФЗ ст. 227 

(ред. от 31.12.2017) /СПС КонсультантПлюс. 
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военных сборов. В ч. 8 ст. 31 УПК РФ закреплена подсудность военных судов, 

дислоцирующихся за пределами территории РФ. 

Особые правила определения подсудности уголовного дела установлены 

в случае, когда преступление совершено группой лиц, где хотя бы один из 

обвиняемых является военнослужащим или гражданином, проходящим военные 

сборы (ч. 7.1 ст. 31 УПК РФ). 

Исключительная подсудность определяется волеизъявлением обвиняемого, 

по ходатайству которого уголовное дело может быть рассмотрено Верховным 

Судом РФ. Уголовное дело о преступлении, совершенном членом Совета 

Федерации, депутатом Государственной Думы или судьей федерального суда 

подсудно Верховному Суду РФ, если указанные лица заявили об этом ходатайство 

до начала судебного разбирательства (ст. 452 УПК РФ). 

В соответствии с ч. 4 ст. 31 УПК уголовные дела могут быть отнесены 

к подсудности Верховного Суда РФ федеральным конституционным законом 

и федеральным законом. 

Кроме того, законом установлены правила определения подсудности при 

соединении уголовных дел. Так, в случае обвинения одного лица или группы лиц 

в совершении нескольких преступлений, уголовные дела о которых подсудны 

судам разных уровней, уголовное дело о всех преступлениях рассматривается 

вышестоящим судом (ч. 1 ст. 33 УПК РФ). 

Судебное разбирательство обеспечивает реализацию всех принципов 

уголовного процесса, способствует осуществлению социального контроля в 

судопроизводстве и достижению назначения уголовного судопроизводства. 

Порядок рассмотрения и разрешения дела по существу судом первой инстанции 

именуются общими условиями судебного разбирательства. 

При наличии оснований, судья по собственной инициативе или по ходатайству 

стороны может принять решение о проведении предварительного слушания. 

Ходатайство о проведении предварительного слушания может быть заявлено 

стороной после ознакомления с материалами уголовного дела либо после 

направления уголовного дела с обвинительным заключением или обвинительным 

актом в суд в течение 3 суток со дня получения обвиняемым копии обвинительного 

заключения или обвинительного акта. 

Предварительное слушание проводится для того чтобы своевременно 

устранить препятствия по делу до разрешения его по существу в судебном 

разбирательстве, а также для выявления нарушений требований УПК РФ, 

касающихся собирания доказательств, что в итоге должно привести к признанию 

доказательства недопустимым и исключению его из дела.  

Основаниями его проведения являются наличие: 

1) ходатайства стороны об исключении доказательства, заявленного в 

соответствии с ч. 3 ст. 229 УПК; 

2) оснований для возвращения уголовного дела прокурору в случаях, 

предусмотренных ст. 237 УПК; 

3) оснований для приостановления или прекращения уголовного дела; 

4) ходатайства стороны о проведении судебного разбирательства в отсутствие 

подсудимого, находящегося за пределами Российской Федерации или 

уклоняющегося от явки в суд, если он не был привлечен к ответственности по 
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данному уголовному делу на территории иностранного государства (ч. 5 ст.  247 

УПК РФ)31. 

Порядок проведения предварительного слушания предусмотрен в гл. 34, ст. 

234–239 УПК РФ. 

Предварительное слушание производится единолично судьей с участием 

сторон в закрытом судебном заседании. Уведомление о вызове сторон должно 

быть направлено не менее чем за трое суток до дня проведения предварительного 

слушания. Предварительное слушание может быть проведено в отсутствие 

обвиняемого по его ходатайству либо при наличии оснований для проведения 

судебного разбирательства в порядке ч. 5 ст. 247 УПК. Неявка других своевременно 

извещенных участников производства по уголовному делу не препятствует 

проведению предварительного слушания. 

По результатам проведения предварительного слушания может быть принято 

одно из следующих решений: 

1) направление уголовного дела по подсудности; 

2) возвращение уголовного дела прокурору; 

3) приостановление производства по уголовному делу; 

4) прекращение уголовного дела; 

5) назначение судебного заседания32.  

При разрешении заявленного стороной ходатайства об исключении 

доказательства судья выясняет, имеются ли у другой стороны на него 

возражения. При отсутствии возражений судья удовлетворяет ходатайство и 

выносит постановление о назначении судебного заседания, если отсутствуют иные 

основания для проведения предварительного слушания. В случае удовлетворения 

судьей ходатайства об исключении доказательства судья в постановлении о 

назначении судебного заседания указывает, какое доказательство он исключает и 

какие материалы уголовного дела, обосновывающие исключение данного 

доказательства, не могут подлежать исследованию в судебном разбирательстве и 

соответственно оглашаться и использоваться в процессе доказывания. 

Исходя из специфики разрешаемых вопросов в ходе предварительного 

слушания в условиях состязательности сторон, закон не предусматривает 

возможность его проведения в отсутствие прокурора или защитника. Генеральный 

прокурор РФ в своем приказе33 четко обозначает не только важность участия в 

предварительном слушании прокурора, но и то, что ему необходимо уделять 

должное внимание подготовке к предварительному слушанию, так как на этом 

этапе уголовного судопроизводства могут быть заявлены и разрешены ходатайства 

об исключении доказательств, о возвращении уголовного дела прокурору, о 

прекращении уголовного дела или уголовного преследования, о мере пресечения. 

                                                           

31 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 

31.12.2017) ч. 2  ст. 229 // СПС Консультант Плюс. 
32 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ, ст. 236 

(ред. от 31.12.2017) // СПС Консультант Плюс. 
33 Приказ Генпрокуратуры России от 25.12.2012 № 465 «Об участии прокуроров в судебных 

стадиях уголовного судопроизводства» // СПС КонсультантПлюс. 
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Поэтому в случае неявки таких лиц судья вправе принять решение об отложении 

предварительного слушания.  

На предварительном слушании судья по ходатайству стороны или по 

собственной инициативе рассматривает вопрос о возвращении уголовного дела 

прокурору в связи с необходимостью устранения препятствий для рассмотрения 

дела судом в судебном разбирательстве. Согласно ст. 237 УПК уголовное дело 

возвращается прокурору для устранения препятствий для его рассмотрения судом 

в следующих случаях: 

1) если обвинительное заключение или обвинительный акт составлены с 

нарушением требований УПК, что исключает возможность постановления судом 

приговора или иного решения; 

2) копия обвинительного заключения или обвинительного акта не была 

вручена обвиняемому; 

3) при необходимости составления обвинительного заключения или 

обвинительного акта по делу, направленному в суд с постановлением о 

применении принудительной меры медицинского характера; 

4) имеются основания для соединения уголовных дел; 

5) при ознакомлении обвиняемого с материалами дела ему в 

соответствующих случаях не были разъяснены права на заявление ходатайства о 

проведении предварительного слушания, о применении особого порядка судебного 

разбирательства и о слушании дела с участием присяжных заседателей или 

рассмотрении дела коллегией из трех федеральных судей; 

6) фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, 

обвинительном акте, обвинительном постановлении, постановлении о 

направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры 

медицинского характера, свидетельствуют о наличии оснований для квалификации 

действий обвиняемого, лица, в отношении которого ведется производство о 

применении принудительной меры медицинского характера, как более тяжкого 

преступления, общественно опасного деяния либо в ходе предварительного 

слушания или судебного разбирательства установлены фактические 

обстоятельства, указывающие на наличие оснований для квалификации действий 

указанных лиц как более тяжкого преступления, общественно опасного деяния. 

При возвращении уголовного дела прокурору судья решает вопрос о мере 

пресечения в отношении обвиняемого. При необходимости судья продлевает срок 

содержания обвиняемого под стражей для производства следственных и иных 

процессуальных действий с учетом сроков, предусмотренных ст. 109 УПК РФ. 

В постановлении судьи о назначении судебного заседания по итогам 

предварительного слушания должны найти отражения результаты рассмотрения 

заявленных ходатайств и поданных жалоб. Если в ходе предварительного 

слушания прокурор изменил обвинение (например, исключил какой-либо эпизод 

обвинения), то судья обязан отразить это в постановлении о назначении дела. В 

постановлении судья также должен указать о рассмотрении дела судом с участием 

присяжных заседателей или о проведении особого порядка судебного 

разбирательства в связи с удовлетворением заявленного обвиняемым 

ходатайством. В этом постановлении должны найти отражение принятые решения 

по всем иным вопросам, указанным в ст. 228 УПК РФ.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/233c324b0107ea91b872bd3a99bb5cd565e34052/#dst100872
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Судья вправе рассмотреть вопрос о возвращении дела прокурору в связи с 

невручением обвиняемому копии обвинительного заключения или обвинительного 

акта либо в связи с необходимостью составления обвинительного заключения или 

обвинительного акта по делу, направленному в суд с постановлением о 

применении принудительных мер медицинского характера в случае оснований для 

их применения и др. (ст. 237 УПК РФ).  

Судья при проведении предварительного слушания также может рассмотреть 

вопрос о прекращении уголовного дела при наличии предусмотренных законом 

достаточных оснований (ч. 1 ст. 239 УПК РФ). По ходатайству одной из сторон 

судья вправе рассмотреть вопрос о прекращении уголовного дела лишь при 

наличии оснований, предусмотренных ст. 25, 25.1, 28, 28.1УПК РФ. Судья не вправе 

прекратить дело по таким основаниям, как отсутствие события преступления, 

отсутствие состава преступления, непричастность обвиняемого к совершению 

преступления (п. 1, 2 ч. 1 ст. 29, п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК), поскольку может прийти к таким 

результатам исследования доказательств исключительно лишь в ходе 

разбирательства дела по существу в процессе судебного разбирательства.  

После того как будут рассмотрены все ходатайства сторон, выслушаны их 

мнения, судья удаляется в совещательную комнату для принятия постановления, 

которое затем оглашается в судебном заседании. В случае удовлетворения судьей 

ходатайства стороны об исключении доказательства судья указывает в 

постановлении то, какое именно доказательство подлежит исключению и какие 

материалы уголовного дела, обосновывающие исключение данного 

доказательства, не подлежат исследованию и оглашению в судебном заседании и 

использованию в процессе доказывания.  

В ходе предварительного слушания обязательно ведется протокол, с 

которым могут быть ознакомлены стороны по их желанию, и на который они могут 

подать свои замечания. Рассмотрение замечаний проводится по правилам, 

предусмотренным ст. 234 и 260 УПК РФ. Вынесенное судьей постановление 

обжалованию не подлежит, за исключением решений о прекращении уголовного 

дела и (или) о назначении судебного заседания в части разрешения вопроса о мере 

пресечения (ч. 7 ст. 236 УПК). 

После назначения судебного заседания судья не только не вправе вносить в 

свое решение какие-либо изменения, но и не вправе принять решение по 

поступившим ходатайствам об истребовании и приобщении к делу дополнительных 

доказательств. Такие решения могут быть приняты лишь по ходатайству сторон и 

уже в подготовительной части судебного разбирательства. 

Постановление судьи о назначении судебного заседания выносится при 

условии, что дело подсудно суду, и при наличии достаточных и допустимых 

доказательств по делу для его рассмотрения по существу в судебном 

разбирательстве, а также при отсутствии обстоятельств, влекущих возвращение 

дела прокурору или приостановление либо его прекращение. Постановление 

оформляется с учетом требований, предъявляемых к решению судьи, 
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принимаемому судьей при проведении общего порядка подготовки к судебному 

заседанию (ч. 2 ст. 227 УПК РФ)34. 

Признав возможным назначение судебного заседания, судья обязан 

разрешить и отразить в постановлении следующие вопросы:  

1) о месте, дате и времени судебного заседания;35 

2) о рассмотрении уголовного дела судьей единолично или судом 

коллегиально; 

3) о назначении защитника в случаях, когда его участие обязательно; 

4) о вызове в судебное заседание лиц по спискам, представленным 

сторонами; 

5) о рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном заседании в случаях, 

предусмотренных законом; 

6) о мере пресечения, за исключением случаев избрания меры пресечения в 

виде домашнего ареста или заключения под стражу36. 

Лекция 2.4. Судебное разбирательство 

1 Общие условия судебного разбирательства. 

2 Подготовительная часть судебного заседания. 

3 Судебное следствие, его задачи и средства.  

4 Содержание и порядок прений сторон, последнее слово подсудимого.  

5 Постановление приговора. 

 

На протяжении всего судебного разбирательства во всех его частях действуют 

определенные правила, которые выделены в отдельную главу (гл. 35 УПК), которые 

принято называть общими условиями судебного разбирательства. 

Общие условия судебного разбирательства – это закрепленные законом 

правила, которые отражают наиболее характерные черты данной стадии процесса 

и обеспечивают реализацию в ней принципов уголовного судопроизводства. В 

общих условиях заложены основы порядка судебного разбирательства в целом и в 

отдельных его частях. 

К общим условиям судебного разбирательства надлежит отнести: 

 непосредственность, устность, гласность, неизменность состава суда,  

 роль председательствующего в судебном заседании,  

 равенство прав сторон,  

 регламент судебного заседания, 

                                                           

34 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ, 2 ст. 227 

(ред. от 31.12.2017) // СПС Консультант Плюс. 
35 При определении даты необходимо учитывать, что рассмотрение уголовного дела в 

судебном заседании должно быть начато не позднее 14 суток, а уголовного дела, рассматриваемого 

судом присяжных,  не позднее 30 суток со дня вынесения судьей постановления о назначении 

судебного заседания. Кроме того, рассмотрение дела не может быть начато ранее 7 суток со дня 

вручения обвиняемому копии обвинительного заключения или обвинительного акта. 
36 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ, ст. 231 

(ред. от 31.12.2017) // СПС Консультант Плюс. 

 



Управление дистанционного обучения и повышения квалификации 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Уголовный процесс 

 105 

 решение вопроса о мере пресечения, 

 процедура и процессуальная форма судебных действий и выносимых 

судом решений, а также о мерах по обеспечению порядка в судебном заседании. 

Непосредственность – это одно из важных и существенных условий 

правильного ведения судебного исследования обстоятельств уголовного дела. 

Благодаря ему судьи получают сведения об обстоятельствах, имеющих значение 

для разрешения дела, на основе личного восприятия всех получаемых в ходе 

судебного разбирательства доказательств, а не по письменным материалам, 

которые содержаться в деле. Суд имеет возможность в судебном разбирательстве 

непосредственно заслушать показания подсудимого, потерпевшего, свидетелей, 

что позволяет исключить искажение при передаче информации, а также осмотреть 

представленные вещественные доказательства, протоколы следственных 

действий, удостоверяющие те факты, которые исследуются судом, поскольку все 

они должны быть проверены и оценены в совокупности с другими 

доказательствами, рассмотренными в судебном разбирательстве.  

Суд не может ссылаться в приговоре на доказательства, которые не были 

оглашены и исследованы в судебном заседании и не нашли отражения в протоколе 

судебного заседания. 

Устность судебного разбирательства – это так называемая форма ведения 

судебного разбирательства, где вся необходимая информация должна 

восприниматься судом на слух. Благодаря устности все участники судебного 

разбирательства могут наиболее эффективно реализовать свои процессуальные 

права: подсудимый, потерпевший, свидетели и другие лица. Они дают свои 

показания устно и на поставленные вопросы также дают ответы в устной форме. 

Эксперты свои письменные заключения оглашают лично. Судебные прения, т.е. 

речи обвинителя, гражданского истца, гражданского ответчика, их представителей, 

защитника или подсудимого, если защитник в судебном заседании не участвовал 

(ст. 292 УПК РФ), также выслушиваются устно.  

Устность способствует тому, что присутствующие в судебном заседании 

граждане воспринимают все происходящее непосредственно. Без этого не имел бы 

смысла такой принцип, как гласность: конституционный принцип всех видов 

правосудия. 

Пределы судебного разбирательства ограничены как по кругу лиц, так и по 

содержанию обвинения. Суд не может рассматривать уголовное дело в отношении 

лиц, которым не было предъявлено обвинение. Суд не вправе выйти за пределы 

обвинения, в отношении которого судьей было назначено судебное заседание. При 

нарушении этих правил приговор подлежит отмене. 

Пределы судебного разбирательства представлены в УПК РФ достаточно 

широко и под ними законодатель понимает не только то обвинение, по которому 

обвиняемый был предан суду, но также и то обвинение, которое поддерживает в 

суде прокурор. В связи с этим изменение обвинения допускается только в случаях, 

если оно не ухудшает положения подсудимого и не нарушает его право на защиту.  

Неизменность состава суда по УПК РФ (ст. 242) является обязательным 

условием судебного разбирательства, т.е. рассмотрение дела осуществляется 

одним и тем же составом судей. Если кто-либо из судей лишен возможности 
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продолжить участвовать в судебном заседании, то он заменяется другим судьей и 

разбирательство дела начинается в таком случае с начала. К причинам, которые 

лишают судью возможности продолжать участие в судебном заседании и требуют 

его замены, относятся удовлетворение самоотвода или отвода судьи, его 

длительная болезнь и др.  

Председательствующий руководит судебным заседанием, принимает все 

предусмотренные УПК меры для обеспечения состязательности и равноправия 

сторон. Он обеспечивает соблюдение распорядка судебного заседания, 

разъясняет всем участникам судебного разбирательства их права и обязанности, 

порядок их осуществления и регламент судебного заседания. 

Возражения кого-либо из лиц, участвующих в судебном разбирательстве, 

против действий председательствующего заносятся в протокол судебного 

заседания. 

Полномочия участников судебного разбирательства. В судебном заседании 

стороны обвинения и защиты пользуются равными правами на заявление отводов 

и ходатайств, представление доказательств, участие в их исследовании, 

выступление в судебных прениях, представление суду письменных формулировок 

по вопросам, на рассмотрение иных вопросов, возникающих в ходе судебного 

разбирательства уголовного дела. 

Участие обвинителя. Участие государственного обвинителя обязательно в 

судебном разбирательстве уголовного дела публичного и частно-публичного 

обвинения, а также при разбирательстве уголовного дела частного обвинения, если 

оно было возбуждено следователем либо дознавателем с согласия прокурора. 

По уголовным делам частного обвинения обвинение в судебном 

разбирательстве поддерживает потерпевший. 

Государственное обвинение могут поддерживать несколько прокуроров. Если 

при судебном разбирательстве обнаружится невозможность дальнейшего участия 

прокурора, он может быть заменен. Вновь вступившему прокурору суд 

предоставляет время для ознакомления с материалами уголовного дела и 

подготовки к участию в судебном разбирательстве. Замена прокурора не влечет 

повторения действий, которые к тому времени были совершены в суде. По 

ходатайству прокурора суд может повторить допросы свидетелей, потерпевших, 

экспертов либо иные судебные действия. 

Государственный обвинитель представляет доказательства и участвует в их 

исследовании, излагает суду свое мнение по существу обвинения, а также по 

другим вопросам, возникающим во время судебного разбирательства, высказывает 

суду предложения о применении уголовного закона и назначении подсудимому 

наказания. 

Прокурор предъявляет или поддерживает предъявленный по делу 

гражданский иск, если этого требует охрана прав граждан, общественных или 

государственных интересов. 

Если в ходе судебного разбирательства государственный обвинитель придет 

к убеждению, что представленные доказательства не подтверждают 

предъявленного подсудимому обвинения, он отказывается от обвинения и излагает 

суду мотивы отказа. Полный или частичный отказ государственного обвинителя от 
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обвинения в ходе судебного разбирательства влечет за собой прекращение 

уголовного дела полностью или в соответствующей части. 

Государственный обвинитель может также до удаления суда в совещательную 

комнату для постановления приговора изменить обвинение в сторону смягчения. 

Участие подсудимого. Судебное разбирательство уголовного дела 

проводится при обязательном участии подсудимого, за исключением случаев, 

когда по делу о преступлении небольшой или средней тяжести, подсудимый 

ходатайствует о рассмотрении в его отсутствие. 

В исключительных случаях судебное разбирательство по уголовным делам о 

тяжких и особо тяжких преступлениях может проводиться в отсутствие 

подсудимого, который находится за пределами территории РФ и (или) уклоняется 

от явки в суд, если это лицо не было привлечено к ответственности на территории 

иностранного государства по данному уголовному делу. 

При неявке подсудимого рассмотрение уголовного дела должно быть 

отложено. 

Суд вправе подвергнуть неявившегося без уважительных причин подсудимого 

приводу, а равно применить или изменить в отношении его меру пресечения. 

Участие защитника. Защитник подсудимого участвует в исследовании 

доказательств, заявляет ходатайства, излагает суду свое мнение по существу 

обвинения и его доказанности, об обстоятельствах, смягчающих наказание 

подсудимого или оправдывающих его, о мере наказания, а также по другим 

вопросам, возникающим в судебном разбирательстве. 

При неявке защитника и невозможности его замены разбирательство 

уголовного дела откладывается. 

В случае замены защитника суд предоставляет вновь вступившему в 

уголовное дело защитнику время для ознакомления с материалами дела и 

подготовки к участию в судебном разбирательстве. Замена защитника не влечет 

повторения действий, которые к тому времени были совершены в суде. По 

ходатайству защитника суд может повторить допросы свидетелей, потерпевших, 

экспертов либо иные судебные действия. 

Участие потерпевшего. Судебное разбирательство уголовного дела 

происходит при участии потерпевшего и(или) его представителя. 

При неявке потерпевшего суд рассматривает дело в его отсутствие, кроме 

случаев признания судом его явки обязательной. 

По уголовному делу частного обвинения неявка потерпевшего без 

уважительных причин влечет прекращение дела. 

Участие гражданского истца или гражданского ответчика. В судебном 

разбирательстве участвуют гражданский истец, гражданский ответчик или их 

представители. Суд вправе рассмотреть гражданский иск в отсутствие 

гражданского истца: 

1) если об этом ходатайствует гражданский истец или его представитель; 

2) иск поддерживает прокурор; 

3) подсудимый полностью согласен с предъявленным иском. 

В остальных случаях суд при неявке гражданского истца или его 

представителя вправе оставить гражданский иск без рассмотрения. В этом случае 
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за гражданским истцом сохраняется право предъявить иск в порядке гражданского 

судопроизводства. 

 

Решение вопроса о мере пресечения. 

В ходе судебного разбирательства суд вправе избрать, изменить или отменить 

меру пресечения в отношении подсудимого. Если заключение под стражу избрано 

подсудимому в качестве меры пресечения, то срок содержания его под стражей со 

дня поступления уголовного дела в суд и до вынесения приговора не может 

превышать 6 месяцев. Суд, в производстве которого находится уголовное дело, по 

истечении 6 месяцев со дня поступления уголовного дела в суд вправе продлить 

срок содержания подсудимого под стражей. При этом продление срока содержания 

под стражей допускается только по уголовным делам о тяжких и особо тяжких 

преступлениях и каждый раз не более чем на 3 месяца.  

Порядок вынесения определения, постановления. По вопросам, 

разрешаемым судом во время судебного заседания, суд выносит определения и 

постановления, которые подлежат оглашению в судебном заседании. 

Определение или постановление о возвращении уголовного дела прокурору, 

о прекращении уголовного дела, об избрании, изменении или отмене меры 

пресечения, продлении срока содержания под стражей, об отводах, о назначении 

экспертизы выносятся в совещательной комнате и излагаются в виде отдельного 

процессуального документа, подписываемого судьей или судьями, если дело 

рассматривается судом в коллегиальном составе. Все иные определения или 

постановления по усмотрению суда выносятся в зале судебного заседания с 

занесением в протокол. 

Регламент судебного заседания. При входе судей все присутствующие в зале 

судебного заседания встают. Все участники судебного разбирательства 

обращаются к суду, дают показания и делают заявления стоя. Отступление от этого 

правила может быть допущено с разрешения председательствующего. 

Участники судебного разбирательства, а также иные лица, присутствующие в 

зале судебного заседания, обращаются к суду со словами "Уважаемый суд", а к 

судье – "Ваша честь". 

Судебный пристав обеспечивает порядок судебного заседания, выполняет 

распоряжения председательствующего в судебном заседании. Требования 

судебного пристава по обеспечению порядка судебного заседания обязательны 

для лиц, присутствующих в зале суда. 

При нарушении порядка в судебном заседании, неподчинении распоряжениям 

председательствующего или судебного пристава лицо, присутствующее в зале 

суда, предупреждается о недопустимости такого поведения либо удаляется из зала 

суда, либо на него налагается денежное взыскание в размере до 2500 рублей. 

 

Подготовительная часть судебного заседания 

Судебное разбирательство состоит из пяти частей: подготовительной части, 

судебного следствия, прений сторон, последнего слова подсудимого и вынесения 

приговора. 

После назначения судебного заседания судья производит подготовительные 

действия к нему. Он обязан:  
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 дать распоряжение о вызове в судебное заседание лиц, указанных в его 

постановлении. Стороны должны быть извещены о месте, дате и времени 

судебного заседания не менее чем за 5 суток до его начала; 

 принять другие меры, направленные на подготовку судебного заседания 

(известить государственного обвинителя и защитника о месте, дате и времени 

судебного заседания; обеспечить подготовку зала; направить распоряжение о 

доставке подсудимого, содержащегося под стражей, в зал судебного заседания и 

т.д.). 

После назначения судебного заседания подсудимый не может заявить 

ходатайства о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных 

заседателей и о проведении предварительного слушания. 

Подготовительная часть судебного разбирательства предназначена для того, 

чтобы проверить наличие необходимых условий для его проведения и обеспечить 

возможность исследования всех необходимых доказательств. Она включает ряд 

последовательно осуществляемых судом процессуальных действий (гл. 36 УПК): 

 председательствующий открывает судебное заседание и объявляет, 

какое дело подлежит разбирательству; 

 секретарь судебного заседания докладывает о явке лиц, вызванных 

судом, и о причинах неявки; 

 явившиеся свидетели удаляются из зала судебного заседания; 

 председательствующий устанавливает личность подсудимого и дату 

вручения ему копии обвинительного заключения или обвинительного акта. 

Судебное разбирательство не может быть начато ранее семи суток со дня вручения 

обвиняемому указанных документов или копии постановления об изменении 

обвинения; 

 председательствующий объявляет состав суда, сообщает, кто является 

обвинителем, защитником, потерпевшим, гражданским истцом, гражданским 

ответчиком или их представителями, а также секретарем судебного заседания, 

экспертом, специалистом и переводчиком, и разъясняет сторонам право на 

заявление отвода составу суда; 

 председательствующий разъясняет подсудимому, потерпевшему, 

гражданскому ответчику, гражданскому истцу, эксперту и специалисту их права; 

 председательствующий опрашивает стороны о наличии у них ходатайств 

об истребовании дополнительных доказательств, и суд разрешает заявленные 

ходатайства; 

 при неявке кого-либо из участников судебного разбирательства суд с 

учетом мнения сторон разрешает вопрос о возможности слушания дела в 

отсутствие неявившихся лиц или об отложении слушания дела. 

Рассматривая вопрос, касающийся судебного следствия, следует отметить, 

что именно на этом этапе судебного разбирательства исследуются собранные по 

делу доказательства, ведь в основу приговора суда могут быть положены только те 

доказательства, которые были предметом исследования в судебном следствии. 

Судебное следствие – это часть судебного разбирательства, в которой 

судом с участием сторон проводится исследование всех доказательств, 

необходимых для вынесения приговора. 
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Оно начинается с изложения государственным обвинителем предъявленного 

подсудимому обвинения, а по уголовным делам частного обвинения – с изложения 

заявления частным обвинителем 37, далее у подсудимого председательствующим 

выясняется, понятно ли ему обвинение, желает ли он или его защитник выразить 

свое отношение к предъявленному обвинению, признает ли подсудимый себя 

виновным.  

Порядок исследования доказательств в судебном следствии определен ст. 

274 УПК: первой представляет доказательства суду сторона обвинения, затем – 

сторона защиты. Порядок исследования конкретного доказательства определяется 

стороной, представившей данное доказательство. 

Чаще всего исследование доказательств начинается с допроса подсудимого, 

которого начинают допрашивать стороны (а не суд, как это было предусмотрено 

УПК РСФСР). В этом и заключается особенность допроса подсудимого. При этом 

первым подсудимого допрашивает защитник и участники судебного 

разбирательства со стороны защиты, затем государственный обвинитель и 

участники со стороны обвинения, судья задает вопросы подсудимому после его 

допроса сторонами. 

При согласии подсудимого дать показания первым его допрашивают защитник 

и участники судебного разбирательства со стороны защиты, затем 

государственный обвинитель и участники со стороны обвинения. 

Наводящие и не относящиеся к делу вопросы председательствующий 

отклоняет. 

Если по делу участвует несколько подсудимых, то очередность представления 

ими доказательств определяется судом с учетом мнения сторон. 

Порядок допроса потерпевшего регламентируется ст. 227 УПК РФ. 

Потерпевший допрашивается по правилам допроса свидетеля (ч. 2-6 ст. 278, 

ст. 279, 280 и 281 УПК РФ). Чтобы исключить влияние одних свидетелей на других, 

необходимо по возможности не допустить общение допрошенных свидетелей с не 

допрошенными. В суде первым свидетелю задает вопросы та сторона, по 

ходатайству которой он вызван в судебное заседание. Часть 3 ст. 11 УПК РФ 

предусматривает ряд мер, направленных на обеспечение безопасности участников 

процесса. 

После проведения судебных действий, которые заключаются в допросе всех 

участников процесса, при необходимости производства судебной экспертизы, 

осмотра вещественных доказательств (ст. 284 УПК РФ), оглашения протокола 

следственных действий и иных документов (ст. 285 УПК РФ) и проведения 

следственного эксперимента (ст. 288 УПК РФ), а также предъявления для 

опознания (ст. 289 УПК РФ) и предъявленных доказательств 

председательствующий опрашивает стороны, желают ли они дополнить судебное 

следствие. В случае заявления ходатайства о дополнении судебного следствия суд 

обсуждает и разрешает его. 

                                                           

37 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ ст. 273 

(ред. от 31.12.2017) // СПС Консультант Плюс. 
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После разрешения ходатайств и выполнения связанных с этим необходимых 

судебных действий председательствующий объявляет судебное следствие 

оконченным. 

Судебное следствие может быть возобновлено, если участники прений сторон 

или подсудимый в последнем слове сообщат о новых обстоятельствах, имеющих 

значение для дела, или заявят о необходимости предъявить суду для 

исследования новые доказательства. По окончании возобновленного судебного 

следствия суд вновь открывает прения сторон и предоставляет подсудимому 

последнее слово (ст. 294 УПК). 

Прения сторон состоят из речей обвинителя и защитника38 (подсудимого, в 

случае отсутствия защитника). В прениях сторон могут также участвовать 

потерпевший и его представитель. Гражданский истец, гражданский ответчик, их 

представители, подсудимый вправе ходатайствовать об участии в прениях сторон. 

После прений каждая сторона имеет право реплики. Право последней реплики 

принадлежит подсудимому или его защитнику. 

После окончания прений сторон председательствующий предоставляет 

подсудимому последнее слово, в котором он, используя свое право на защиту, 

получает возможность в своей речи обратить внимание суда на те для него 

значимые вопросы, которые он находит наиболее важными. Никакие вопросы к 

подсудимому в это время не допускаются. Суд не может ограничивать 

продолжительность последнего слова подсудимого определенным временем, но 

при этом председательствующий вправе останавливать подсудимого в случаях, 

когда обстоятельства, излагаемые подсудимым, не имеют отношения к 

рассматриваемому уголовному делу. 

Заключительным этапом стадии судебного разбирательства является 

вынесение судьей приговора. Приговор – это решение о виновности или 

невиновности подсудимого и назначение ему наказания либо освобождение его от 

наказания, вынесенное судом первой или апелляционной инстанции39. Перечень 

вопросов предусмотрен законом в ст. 299 и ст. 300 УПК РФ.  

  

Виды приговора 

 

Обвинительный  Оправдательный 

 

Обвинительный приговор постанавливается судом при условии, что в ходе 

судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления 

была полностью доказана на основе совокупности исследованных судом 

доказательств. 

Виды обвинительного приговора: 

1) с назначением наказания, подлежащего отбыванию осужденным;  

2) с назначением наказания и освобождения от его отбывания;  

                                                           

38 Там же. ст. 292. 
39 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001  №174-ФЗ (ред. от 

31.12.2017)  // СПС Консультант Плюс. 
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3) с назначением наказания с учетом тяжести преступления и личности его 

совершителя (ст. 60 УК).  

Оправдательный приговор может быть поставлен в случаях, когда: 

1) не установлено событие преступления;  

2) подсудимый непричастен к совершению преступления;  

3) в деянии подсудимого нет признаков преступления, т.е. отсутствует состав 

деяния, предусмотренного уголовным законом. 

Оправдание по любому из оснований влечет полную реабилитацию в порядке, 

установленном в УПК РФ.  

Приговор состоит из вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной 

частей40. 

Одновременно с приговором в случае необходимости суд в совещательной 

комнате может вынести частное определение (постановление), в котором 

может обратить внимание государственных органов, общественных организаций 

или должностных лиц на нарушение закона, нарушения прав и свобод граждан, 

допущенных при производстве дознания и предварительного следствия с тем, 

чтобы этими органами были приняты меры по их устранению.  

Лекция 2.5. Особый порядок судебного разбирательства 

1 Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением. 

2 Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве. 

 

Раздел Х УПК РФ устанавливает особый порядок судебного 

разбирательства, который по существу представляет собой российскую модель 

сокращенного производства при наличии признания вины подсудимым. За 

разъяснением по некоторым вопросам применения данного института 

целесообразно обратиться к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 

05.12.2006 № 60 (ред. от 22.12.2015) «О применении судами особого порядка 

судебного разбирательства уголовных дел». 

Рассмотрение дела в особом порядке (гл. 40 УПК РФ) возможно при наличии 

условий, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 314 УПК РФ41: 

1) обвиняемый должен согласиться с предъявленным ему обвинением; 

2) он также должен ходатайствовать о постановлении по его делу приговора 

без проведения судебного разбирательства; 

3) ему должно быть предъявлено обвинение в преступлении, наказание за 

которое не превышает 10 лет лишения свободы; 

4) государственный или частный обвинитель и потерпевший должны 

согласиться с удовлетворением ходатайства обвиняемого; 

                                                           

40 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ, ст. 303 

(ред. от 31.12.2017) // СПС КонсультантПлюс. 
41 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 

31.12.2017) // СПС Консультант Плюс. 
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5) обвиняемый должен осознавать характер и последствия заявленного 

ходатайства; 

6) ходатайство должно быть заявлено им добровольно и после проведения 

консультаций с защитником. 

При наличии указанных условий и с их учетом судья принимает решение о 

назначении судебного заседания по делу. 

Судебное разбирательство в особом порядке проводится по общим правилам. 

Однако эти правила корректируются специфическими для особого порядка 

предписаниями (ч. 2–10 ст. 316 УПК РФ): 

1) судебное заседание проводится с обязательным участием подсудимого и 

его защитника. Заочное слушание дела в особом порядке не допускается; 

2) после изложения государственным обвинителем предъявленного 

подсудимому обвинения судья опрашивает подсудимого, понятно ли ему 

обвинение, согласен ли он с обвинением и поддерживает ли свое ходатайство, 

заявлено ли это ходатайство добровольно и после консультации с защитником, 

осознает ли он последствия постановления приговора в особом порядке; 

3) исследование и оценка доказательств, собранных по уголовному делу, не 

проводятся. Однако возможно исследование обстоятельств, характеризующих 

личность подсудимого, и обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание; 

4) при возражении подсудимого, государственного или частного обвинителя, 

потерпевшего против постановления приговора в особом порядке судебное 

разбирательство проводится в общем порядке; 

5) если судья придет к выводу, что обвинение, с которым согласился 

подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по 

уголовному делу, то он выносит обвинительный приговор и назначает подсудимому 

наказание, которое не может превышать 2/3 максимального срока или размера 

наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное 

преступление42; 

6) судья должен обратить внимание сторон на то, что в соответствии со ст. 317 

УПК РФ на приговор, вынесенный в особом порядке, не распространяется правило 

о возможности отмены и изменения приговоров, постановленных в общем порядке, 

в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим 

обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой или 

апелляционной инстанции, т. е. по п. 1 ст. 379 УПК РФ; 

7) процессуальные издержки, понесенные в связи с производством по данному 

делу (ст. 131 УПК РФ), взысканию с подсудимого не подлежат. 

Федеральным законом от 29 июня 2009 г. № 141-ФЗ43 раздел 10 УПК РФ 

дополнен главой 40.1, устанавливающей особый порядок судебного решения при 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Предусмотренная 

возможность «сделки с правосудием» призвана послужить средством раскрытия 

                                                           

42 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.12.2006 № 60 (ред. от 22.12.2015) «О 

применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел»  п. 13 // СПС 

КонсультантПлюс. 
43 Федеральный закон от 29 июня 2009 г. № 141-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс РФ и уголовно-процессуальный кодекс РФ» // СПС КонсультантПлюс. 
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тяжких и особо тяжких групповых преступлений путем привлечения на сторону 

органов уголовного преследования отдельных участников преступных группировок, 

которые за свое юридически оформленное сотрудничество получают законное 

право рассчитывать на существенное снисхождение при определении судом меры 

их ответственности за содеянное44. Такое снисхождение выражается в следующем: 

при соблюдении подозреваемым (обвиняемым) всех условий и выполнении всех 

обязательств, предусмотренных заключенным с ним соглашением, и при 

отсутствии отягчающих обстоятельств, суд постановляет обвинительный 

приговор и с учетом положений ч. 2, 4 ст. 62 УК РФ, при этом срок  или размер 

наказания, назначенного судом, не могут превышать половины максимального 

срока или размера вида наказания, предусмотренного УК за данное преступление. 

Например, суд не сможет подсудимому назначить наказание за умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью по ч. 3 ст. 111 УК РФ свыше 6 лет лишения 

свободы, потому что санкция этой нормы предусматривает наказание в виде 

лишения свободы до 12 лет. 

Учитывая то обстоятельство, что досудебное соглашение о сотрудничестве 

предусматривает определенные снисхождения при назначении наказания, по 

усмотрению суда подсудимому с учетом положений статей 64, 73 и 80.1 УК РФ 

могут быть назначены более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное 

преступление, условное осуждение или он может быть освобожден от отбывания 

наказания. 

В случае, если за совершенное преступление предусмотрены пожизненное 

лишение свободы или смертная казнь, тогда эти виды наказания не применяются, 

а срок и размер наказания не могут превышать 2/3 максимального срока или 

размера наиболее строгого вида наказания в виде лишения свободы, 

предусмотренного соответствующей статей Особенной части УК РФ45.   

Следует отметить, что нормы этой главы не содержат каких-либо ограничений 

относительно заключения досудебного соглашения о сотрудничестве 

одновременно с несколькими обвиняемыми (подозреваемыми), которые 

привлекаются к ответственности по одному и тому же делу46. 

Таким образом, учитывая изложенное, под досудебным соглашением о 

сотрудничестве понимается соглашение между сторонами обвинения и защиты, в 

котором указанные стороны согласовывают условия ответственности 

подозреваемого или обвиняемого в зависимости от его действий после 

возбуждения уголовного дела или предъявления обвинения47. 

                                                           

44 Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное пособие.  М.: Проспект, 

2015. – С. 240. 
45 Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63 – ФЗ (ред. от 31.12.2017),  ст. 62 //  СПС 

Консультант Плюс. 
46 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 16 «О практике применения 

судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве» // СПС КонсультантПлюс. 
47 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ, п. 61 ст. 

5 (ред. от 31.12.2017) // СПС Консультант Плюс. 
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Рассматривая применение данного института в уголовном судопроизводстве, 

необходимо использовать Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

28.06.2012 № 16 «О практике применения судами особого порядка судебного 

разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве». 

Ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве может 

быть заключено с обвиняемым (подозреваемым) на стадии предварительного 

следствия. Оно подается указанными лицами в письменном виде на имя прокурора, 

подписывается защитником. 

Право на заявление подобного ходатайства возникает у подозреваемого или 

обвиняемого с момента начала уголовного преследования до объявления об 

окончании предварительного следствия. В этом ходатайстве указывается, какие 

действия подозреваемый (обвиняемый) обязуется совершить в целях содействия 

следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном 

преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого 

в результате преступления. Затем оно представляется прокурору подозреваемым 

или обвиняемым, его защитником через следователя. Следователь, получив 

указанное ходатайство, в течение трех суток с момента его поступления либо 

направляет его прокурору вместе с согласованным с руководителем следственного 

органа мотивированным постановлением о возбуждении перед прокурором 

ходатайства о заключении с подозреваемым или обвиняемым досудебного 

соглашения о сотрудничестве, либо выносит постановление об отказе в 

удовлетворении этого ходатайства. Постановление следователя об отказе в 

удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве может быть обжаловано подозреваемым или обвиняемым, его 

защитником руководителю следственного органа48.  

Прокурор рассматривает ходатайство о заключении досудебного соглашения 

о сотрудничестве и постановление следователя о возбуждении перед прокурором 

ходатайства о заключении с подозреваемым или обвиняемым досудебного 

соглашения о сотрудничестве в течение трех суток с момента его поступления. По 

результату рассмотрения прокурор принимает одно из следующих постановлений 

– либо об удовлетворении этого ходатайства, либо об отказе в его удовлетворении. 

Постановление об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве может быть обжаловано следователем, 

подозреваемым или обвиняемым, его защитником вышестоящему прокурору49.  

Досудебное соглашение о сотрудничестве составляется прокурором в 

прокуратуре совместно со следователем, подозреваемым (обвиняемым), его 

защитником. 

Ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, 

постановление следователя о возбуждении перед прокурором ходатайства о 

заключении с подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения о 

                                                           

48 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ, ст. 317.1 

(ред. от 31.12.2017) // СПС Консультант Плюс. 
49 Там же.  ст. 317.2 
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сотрудничестве, постановление прокурора об удовлетворении ходатайства о 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, досудебное соглашение о 

сотрудничестве приобщаются к уголовному делу. 

Далее уголовное дело направляется прокурору для утверждения 

обвинительного заключения и вынесения представления о соблюдении 

обвиняемым условий и выполнении обязательств, предусмотренных заключенным 

с ним досудебным соглашением о сотрудничестве. После чего, в отличие от общего 

порядка, прокурор, рассмотрев поступившее от следователя данное уголовное 

дело, а также материалы, подтверждающие соблюдение обвиняемым условий и 

выполнение обязательств, предусмотренных данным соглашением, и в случае 

утверждения обвинительного заключения, выносит представление об особом 

порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по 

данному уголовному делу50.  

Судебное слушание дела в особом порядке и вынесения судебного решения 

по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное 

соглашение о сотрудничестве, состоится лишь в том случае, если суд 

удостоверится, что: 

1) государственный обвинитель подтвердил активное содействие 

обвиняемого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении 

и уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске 

имущества, добытого в результате преступления; 

2) досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено добровольно и 

при участии защитника. 

Если суд установит, что указанные условия не были соблюдены, то он 

принимает решение о назначении судебного разбирательства в общем порядке. 

Следует отметить, что положения главы 40.1 не будут применяться, если 

содействие подозреваемого или обвиняемого следствию заключалось лишь в 

сообщении сведений о его собственном участии в преступной деятельности51.  

Судебное заседание и постановление приговора в отношении подсудимого, с 

которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, проводится с 

обязательным участием подсудимого и его защитника, в порядке, установленном 

ст. 316 УПК, то есть судья не проводит в общем порядке исследование и оценку 

доказательств, собранных по делу, но при этом обязательно должны 

исследоваться обстоятельства, предусмотренные ст. 317.7 УПК РФ. При этом 

необходимо обратить внимание на то, что суд исследует не только имеющиеся в 

уголовном деле материалы (справки, заявление о явке с повинной, протоколы и 

копии протоколов следственных действий и т.д.), но и иные представленные 

сторонами документы, в том числе относящиеся к другим уголовным делам, 

возбужденным в результате сотрудничества с подсудимым (материалы 

оперативно-розыскной деятельности, материалы проверки сообщения о 

преступлении, копии постановлений о возбуждении уголовного дела и (или) о 

                                                           

50 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ, ст. 317.1 

(ред. от 31.12.2017) // СПС Консультант Плюс. 
51 Там же. ст. 317.6. 
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предъявлении обвинения, копии протокола обыска, документа, подтверждающего 

факт получения потерпевшим похищенного у него имущества, и др.)52. 

Исследование обстоятельств, характеризующих личность подсудимого, 

смягчающих и отягчающих наказание, может проводиться путем исследования 

дополнительно представленных сторонами материалов, а также допросов 

свидетелей. 

Следует отметить, что уголовное дело в отношении лица, с которым 

заключено соглашение о сотрудничестве, выделяется в отдельное производство 

на стадии предварительного расследования, а процессуальные документы о таком 

сотрудничестве, в целях обеспечения личной безопасности обвиняемого, могут 

храниться в деле в опечатанном конверте. 

Лекция 2.6. Особенности производства у мирового судьи. 

Производство в суде с участием присяжных заседателей. 

1 Общая характеристика производства у мирового судьи 

2 Особенности рассмотрения мировым судьей дел частного обвинения 

 

В соответствии с Федеральным конституционным законом от 31.12.1996 № 1-

ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» мировые судьи получили статус 

первого звена в системе судов общей юрисдикции. Порядок производства по 

уголовным делам у мирового судьи был определен Федеральным законом от 

07.08.2000 № 119-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-

процессуальный кодекс РСФСР». 

К подсудности мирового судьи в первую очередь отнесены дела частного 

обвинения. Они составляют около половины всех уголовных дел, рассматриваемых 

мировым судьей. Кроме того, мировой судья рассматривает уголовные дела с 

публичной формой обвинения, максимальное наказание за которые не превышает 

трех лет лишения свободы, за целым рядом исключений, перечень которых дан в 

ст. 31 УПК. Производство по делам данной категории осуществляется мировым 

судьей по общей процедуре судебного разбирательства и не имеет особенностей, 

за исключением того, что рассмотрение дела должно быть начато не ранее 3 и не 

позднее 14 суток со дня его поступления мировому судье. 

Особенности рассмотрения мировым судьей дел частного обвинения 

Уголовные дела частного обвинения возбуждаются в отношении конкретного 

лица путем подачи потерпевшим или его законным представителем заявления в 

суд, кроме случаев, когда данные о правонарушителе неизвестны потерпевшему. 

Заявление должно содержать следующие реквизиты: наименование суда, в 

который подается, описание события преступления и его обстоятельств, просьбу о 

принятии дела к производству, данные о потерпевшем, данные о лице, 

привлекаемом к ответственности, список свидетелей, которых необходимо вызвать 

                                                           

52 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 16 «О практике применения 

судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного 
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в суд, подпись заявителя. Заявитель предупреждается об уголовной 

ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 УК, о чем в 

заявлении делается отметка. Одновременно мировой судья разъясняет заявителю 

его право на примирение с лицом, в отношении которого подано заявление. С 

момента принятия судом заявления к своему производству, о чем выносится 

постановление, лицо, его подавшее, является частным обвинителем. Ему должны 

быть разъяснены права потерпевшего и частного обвинителя, о чем составляется 

протокол, подписываемый судьей и лицом, подавшим заявление. 

Если после принятия заявления к производству будет установлено, что 

потерпевший в силу зависимого или беспомощного состояния либо по иным 

причинам не может защищать свои права и законные интересы, то мировой судья 

вправе признать обязательным участие в деле законного представителя 

потерпевшего и прокурора. 

Если поданное заявление не отвечает установленным требованиям, мировой 

судья выносит постановление о возвращении заявления лицу, его подавшему, для 

устранения недостатков и устанавливает для этого срок. В случае их неустранения 

мировой судья отказывает в принятии заявления к своему производству. 

Если в поданном заявлении нет данных о лице, привлекаемого к уголовной 

ответственности, то мировой судья отказывает в принятии заявления к своему 

производству и направляет указанное заявление руководителю следственного 

органа или начальнику органа дознания для решения вопроса о возбуждении 

уголовного дела, о чем уведомляет заявителя. 

Если заявление подано в отношении лица, в отношении которого применяется 

особый порядок производства по уголовным делам, то мировой судья отказывает 

в принятии заявления к своему производству и направляет указанное заявление 

руководителю следственного органа для решения вопроса о возбуждении дела в 

соответствии со ст. 448 УПК, о чем уведомляет лицо, подавшее заявление. 

По ходатайству сторон мировой судья вправе оказать им содействие в 

собирании таких доказательств, которые не могут быть получены сторонами 

самостоятельно. 

В случае поступления от сторон заявлений о примирении производство по 

уголовному делу по постановлению мирового судьи прекращается, за исключением 

производства по уголовным делам, возбуждаемым следователем, а также с 

согласия прокурора дознавателем, которые могут быть прекращены в порядке, 

предусмотренном ст. 25 УПК. 

В течение семи суток с момента принятия заявления к своему производству, 

мировой судья вызывает лицо, в отношении которого подано заявление, и знакомит 

его с материалами дела, вручает копию заявления, разъясняет права подсудимого, 

а также право подать встречное заявление и выясняет, кого необходимо вызвать в 

судебное заседание в качестве свидетелей защиты. 

Если подано встречное заявление, то оно может быть соединено и 

рассмотрено в одном производстве с первоначальным заявлением. Соединение 

допускается до начала судебного следствия. При этом лица, их подавшие, 

участвуют в рассмотрении дела одновременно в качестве частных обвинителей и 

подсудимых. 
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Обвинение в судебном разбирательстве по делам частного обвинения 

поддерживается частным обвинителем. Судебное следствие начинается с 

изложения заявления частного обвинителя им самим или его представителем. 

Обвинитель вправе представлять доказательства, участвовать в их исследовании, 

излагать суду свое мнение по существу обвинения, о применении уголовного 

закона, назначении подсудимому наказания и по другим возникающим при 

рассмотрении дела вопросам. Обвинитель может изменить обвинение, если этим 

не ухудшается положение подсудимого, а также может отказаться от обвинения. 

Последнее влечет прекращение дела. 

 

Производство в суде с участием присяжных заседателей 

В соответствии с ч. 4 ст. 123 Конституции и ст. 30 УПК судебное 

разбирательство по уголовным делам о преступлениях, подсудных областному и 

приравненному к нему суду, может осуществляться судом с участием присяжных 

заседателей. Особенностью данного суда является раздельное существование в 

нем двух самостоятельных коллегий и разграничение между ними компетенции: 

коллегия присяжных заседателей, состоящая из двенадцати человек, в своем 

вердикте разрешает вопросы факта, а профессиональный судья, на основе 

вердикта присяжных выносит приговор, в котором разрешает вопросы права.  

При рассмотрении данного вопроса следует изучить Федеральный закон «О 

присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации» от 20.08.2004 № 113. 

Выбор данного состава суда носит добровольный характер и зависит от 

волеизъявления обвиняемого. Уголовное дело, в котором участвует несколько 

подсудимых, рассматривается судом с участием присяжных заседателей в 

отношении всех подсудимых, если хотя бы один из них заявляет ходатайство о 

рассмотрении дела судом в данном составе. Если один или несколько обвиняемых 

отказываются от суда с участием присяжных заседателей, то решается вопрос о 

выделении уголовного дела в отношении этих обвиняемых в отдельное 

производство. При невозможности выделения уголовного дела в отдельное 

производство дело в целом рассматривается судом с участием присяжных 

заседателей. 

Следует отметить, что с 1 июня 2018 года суды присяжных появятся во всех 

районных и гарнизонных военных судах, что приведет к расширению роли 

присяжных заседателей в ходе судебного производства. Предполагается, что 

участие присяжных заседателей в судах районного уровня будет способствовать 

укреплению статуса таких судов и расширит роль участия присяжных заседателей 

при рассмотрении уголовных дел в районных судах. Установлено количество 

присяжных заседателей для районных и гарнизонных военных судов- 6 человек. 53  

Также увеличению роли и значимости присяжных заседателей способствует 

                                                           

53 Федеральный закон от 23.06.2016 № 190-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института 

присяжных заседателей»  
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сокращение их численности в судах субъектов Российской Федерации и окружных 

военных судах с 12 до 8 человек. 

Определены виды уголовных дел, к рассмотрению которых могут быть 

привлечены присяжные заседатели в судах районного уровня. К подсудности 

районных судов с участием присяжных заседателей отнесены следующие составы 

преступлений:  – ст. 105 УК (убийство); – ч. 4 ст. 111УК (умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью повлёкшее по неосторожности смерть человека); – ст. 277 

УК (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля); – ст. 

295 УК (посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование); – ст. 317 УК (посягательство на жизнь 

сотрудника правоохранительного органа); – ст. 357 УК (геноцид).  

Все перечисленные преступления, относятся, согласно УК РФ, к категории 

особо тяжких преступлений, максимальное наказание за которые предусмотрено в 

виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание, в 

том числе пожизненное лишение свободы. 

Согласно УПК РФ, уголовное дело рассматривается судом с участием 

присяжных заседателей по ходатайству подсудимого. В случае признания 

подсудимого виновным ставится вопрос о том, заслуживает ли он снисхождения.  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2005 № 23 (ред. от 

22.12.2015) «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, регулирующих судопроизводство с участием присяжных 

заседателей» дает разъяснения по вопросам проведения судебного 

разбирательства по уголовным делам с участием присяжных заседателей. 

Особенности судебного разбирательства с участием присяжных 

Если обвиняемым заявлено ходатайство о рассмотрении его дела с участием 

присяжных заседателей, то проводится предварительное слушание. До 01.06.2018 

г. в решении судьи о назначении судебного заседания должно быть определено 

количество кандидатов в присяжные заседатели (не менее 20). С 01.06.2018 г. в 

постановлении о назначении уголовного дела к слушанию судом с участием 

присяжных заседателей должно быть определено количество кандидатов в 

присяжные заседатели, которые подлежат вызову в судебное заседание и которых 

должно быть не менее четырнадцати в верховном суде республики, краевом или 

областном суде, суде города федерального значения, суде автономной области, 

суде автономного округа, окружном (флотском) военном суде и не менее 

двенадцати в районном, гарнизонном военном суде. 

Как мы видим, на одно дело требуется почти больше кандидатов в присяжные, 

чем в итоге войдёт в коллегию. Это объясняется тем, что должен быть некоторый 

запас, потому что многие претенденты отсеиваются. Во-первых, в законе 

предусмотрен ряд оснований для отвода – возраст до 25 лет, непогашенная 

судимость, недееспособность, состояние здоровья, замещение определённых 

должностей на госслужбе и другие. Во-вторых, кандидат может получить 

мотивированный отвод в связи с конкретным делом – предположим, когда он лично 

знаком или состоит в родственных отношениях с кем-то из участников процесса. В-

третьих, сторонам даётся право немотивированного отвода. И обвинение, 

и защита могут исключить кандидата просто потому, что он им чем-то 

не понравился.  
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Списки кандидатов в присяжные заседатели один раз в четыре года 

составляют администрации муниципальных образований. Для этого используются 

данные государственной автоматизированной системы «Выборы», где собраны 

сведения о зарегистрированных избирателях. Затем из этих списков специальная 

компьютерная программа, которая установлена в судах субъектов РФ, методом 

случайной выборки производит отбор необходимого числа кандидатов.  

Порядок формирования коллегии присяжных заседателей предусмотрен ст. 

328 УПК. Председательствующий произносит перед кандидатами в присяжные 

заседатели краткое вступительное слово, в котором сообщает о том, какое дело 

подлежит рассмотрению, каковы задачи присяжных. Он выясняет у присяжных 

заседателей их информированность об обстоятельствах дела, и в случае 

получения сведений об осведомленности кого-либо из кандидатов в присяжные 

заседатели об этом деле решает вопрос об освобождении его от участия в деле. 

При заявлении самоотвода председательствующий также решает вопрос об 

освобождении данного лица от участия в деле. 

После удовлетворения самоотводов кандидатов в присяжные стороны вправе 

заявить им мотивированные отводы.  

С 01 июня 2018 г. если в результате удовлетворения заявленных самоотводов 

и мотивированных отводов осталось менее двенадцати кандидатов (до 

01.06.2018 г. менее 18) в присяжные заседатели верховного суда республики, 

краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда 

автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного 

суда и менее десяти кандидатов в присяжные заседатели районного суда, 

гарнизонного военного суда, председательствующий принимает меры, 

предусмотренные ч.3 ст. 327 УПК.  

Если количество оставшихся кандидатов в присяжные заседатели составляет 

двенадцать и более в верховном суде республики, краевом или областном суде, 

суде города федерального значения, суде автономной области, суде автономного 

округа, окружном (флотском) военном суде и десять и более в районном суде, 

гарнизонном военном суде, председательствующий предлагает сторонам заявить 

немотивированные отводы. 

Присяжные заседатели, входящие в состав коллегии, в совещательной 

комнате открытым голосованием избирают старшину, в обязанности которого 

входит руководство совещанием присяжных, обращение по их поручению к 

председательствующему, заполнение вопросного листа с ответами присяжных и 

провозглашение его в судебном заседании (ст. 331 УПК). 

После избрания старшины присяжные заседатели принимают присягу, и 

председательствующий разъясняет им права и обязанности. Присяжный 

заседатель имеет право участвовать в исследовании всех доказательств, просить 

председательствующего разъяснить нормы закона, относящиеся к делу, а также 

иные, неясные для него понятия, делать письменные заметки во время судебного 

заседания. Он не должен отлучаться из зала суда во время слушания дела, 

общаться по делу с лицами, не входящими в состав суда, без разрешения 

председательствующего, собирать сведения по делу вне судебного заседания (ст. 

333 УПК). 
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Судебное следствие начинается со вступительных заявлений 

государственного обвинителя и защитника. Государственный обвинитель излагает 

существо предъявленного обвинения и предлагает порядок исследования 

представленных им доказательств. Защитник высказывает согласованную с 

подсудимым позицию по предъявленному обвинению и мнение о порядке 

исследования представленных им доказательств. 

В ходе судебного следствия с участием присяжных заседателей не 

исследуются обстоятельства, связанные с прежней судимостью подсудимого, 

потерпевших и свидетелей тоже не характеризуют, так как это может отразиться на 

правильности вынесенного ими вердикта.   

После окончания судебного следствия суд переходит к выслушиванию прений 

сторон, которые проводятся лишь в пределах вопросов, подлежащих разрешению 

присяжными заседателями. Стороны не вправе касаться обстоятельств, которые 

рассматриваются после вынесения вердикта без участия присяжных заседателей. 

Подсудимому в соответствии со ст. 337 УПК предоставляется последнее 

слово. 

После окончания прений сторон председательствующий формулирует 

вопросы, подлежащие разрешению коллегией присяжных заседателей: 

1. Доказано ли, что соответствующее деяние имело место? 

2. Доказано ли, что это деяние совершил подсудимый? 

3. Виновен ли подсудимый в совершении этого деяния? 

Могут быть также поставлены частные вопросы об обстоятельствах, которые 

влияют на степень виновности либо изменяют ее характер, влекут за собой 

освобождение подсудимого от ответственности. В случае признания подсудимого 

виновным ставится вопрос о том, заслуживает ли он снисхождения. 

Перед удалением коллегии присяжных заседателей в совещательную комнату 

председательствующий обращается к ним с напутственным словом, в котором 

приводит содержание обвинения, напоминает исследованные в суде 

доказательства, излагает позиции государственного обвинения и защиты, 

разъясняет основные правила оценки доказательств, (ст. 340 УПК). 

В совещательной комнате присяжные должны стремиться к принятию 

единодушных решений, но если в течение 3 часов им не удается достичь 

единодушия, то решение принимается голосованием. Обвинительный вердикт 

считается принятым, если за утвердительные ответы на каждый из трех вопросов 

проголосовало большинство присяжных заседателей. Оправдательный вердикт 

считается принятым, если за отрицательный ответ на любой из поставленных в 

вопросном листе основных вопросов проголосовало не менее шести присяжных 

заседателей. 

Ответы на поставленные перед присяжными заседателями вопросы должны 

представлять собой утверждение или отрицание с обязательным пояснительным 

словом или словосочетанием, раскрывающим или уточняющим смысл ответа («Да, 

виновен», «Нет, не виновен» и т. п.). Подписанный присяжными заседателями 

вопросный лист оглашается старшиной в зале судебного разбирательства. 

Последствия вердикта обсуждаются без участия присяжных заседателей. При 

вынесении присяжными заседателями оправдательного вердикта исследуются и 

обсуждаются лишь вопросы, связанные с разрешением гражданского иска, 



Управление дистанционного обучения и повышения квалификации 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Уголовный процесс 

 123 

распределением судебных издержек, вещественными доказательствами. В случае 

вынесения обвинительного вердикта производится исследование обстоятельств, 

связанных с квалификацией содеянного подсудимым, назначением ему наказания, 

разрешением гражданского иска и другими вопросами, разрешаемыми судом при 

постановлении обвинительного приговора. 

По окончании исследования указанных обстоятельств выслушиваются прения 

сторон, в которых обсуждаются вопросы права, подлежащие разрешению при 

постановлении судом обвинительного приговора, но не может ставиться под 

сомнение правильность вердикта, вынесенного присяжными заседателями. По 

окончании прений сторон в случае вынесения обвинительного вердикта 

подсудимому предоставляется последнее слово, после чего судья удаляется для 

вынесения решения (ст. 347 УПК). 

Судебное разбирательство заканчивается одним из решений, принимаемых 

судьей единолично (ст. 350 УПК): 

1) постановлением о прекращении уголовного дела; 

2) оправдательным приговором – в случаях, когда присяжные заседатели дали 

отрицательный ответ хотя бы на один из трех основных вопросов, разрешаемых 

ими, либо председательствующий признал отсутствие в деянии признаков 

преступления; 

3) обвинительным приговором с назначением наказания, без назначения 

наказания, с назначением наказания и освобождением от него; 

4) постановлением о роспуске коллегии присяжных заседателей и 

направлении уголовного дела на новое рассмотрение иным составом суда в 

случае, если обвинительный вердикт вынесен в отношении невиновного, не 

установлено событие преступления либо не доказано участие подсудимого в 

совершении преступления; это постановление не подлежит обжалованию в 

кассационном порядке. 

 

Лекция 2.7 Судебное производство по уголовным делам 

в апелляционном, кассационном и надзорном порядке 

 

1 Апелляционное производство. 

2 Кассационное производство. 

3 Производство в надзорной инстанции.  

 

С 1 января 2013 г. судом второй инстанции по уголовным делам является суд 

апелляционной инстанции (п. 53 ст. 5 УПК РФ), являющийся в настоящее время 

самостоятельной стадией уголовного судопроизводства. Производство в этом суде 

регламентировано нормами гл. 45.1 УПК РФ (ст. 389.1-389.36).  Сущность его 

производства заключается в том, что оно направлено на рассмотрение не 

вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений мирового 
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судьи и федеральных судов первой инстанции по жалобам и представлениям 

управомоченных участников уголовного судопроизводства54.  

Субъектами апелляционного обжалования являются: осужденный, 

оправданный, их защитники и законные представители, государственный 

обвинитель (и (или) вышестоящий прокурор), потерпевший, частный обвинитель, 

их законные представители, а также иные лица в той части, в которой обжалуемое 

судебное решение затрагивает их права и законные интересы55.  При изучении 

данного института уголовного судопроизводства целесообразно также 

руководствоваться Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 27.11.2012 № 

26 (ред. от 01.12.2015) «О применении норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, регулирующих производство в суде апелляционной 

инстанции». 

Право на апелляционное обжалование в части, касающейся гражданского 

иска, также имеют: со стороны защиты – гражданский ответчик и его представитель; 

со стороны обвинения – гражданский истец и его представитель. 

Следует отметить, что апелляционная жалоба или представление могут быть 

поданы в течение 10 суток со дня постановления обжалуемого приговора или 

принятия иного судебного решения, а осужденным, содержащимся под стражей, – 

в тот же срок, исчисляемый со дня вручения им копии приговора, определения, 

постановления. 

Апелляционные жалоба или представление приносятся через суд, 

постановивший приговор, внесший иное обжалуемое судебное решение: 

1) на приговор или иное решение мирового судьи – в районный суд; 

2) на приговор или иное решение районного суда, гарнизонного военного суда 

– в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда республики, краевого 

или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной 

области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда; 

3) на промежуточное решение Верховного суда республики и равных ему 

судов – в судебную коллегию по уголовным делам соответствующего (этого же) 

суда; 

4) на приговор или иное итоговое решение Верховного суда республики и 

равных ему судов (краевого или областного суда, суда города федерального 

значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного 

(флотского) военного суда) – соответственно в Судебную коллегию по уголовным 

делам Верховного Суда РФ, Судебную коллегию по делам военнослужащих 

Верховного Суда РФ; 

5) на постановление судьи Верховного Суда РФ – в Апелляционную коллегию 

Верховного Суда РФ56. 

                                                           

54 Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учеб. пособие.  М.: Проспект, 2015.  

С. 253. 
55 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ, ст. 389.1 

(ред. от 31.12.2017) // СПС Консультант Плюс. 
56 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ, ст. 389.3 

(ред. от 17.04.2017) // СПС Консультант Плюс. 
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Под промежуточным  судебным решением понимается любое определение и 

постановление суда, за исключением итогового судебного решения57, а под  

итоговым – приговор, иное решение суда, вынесенное в ходе судебного 

разбирательства58. 

Особенность рассмотрения апелляционной жалобы (представления) 

заключается в том, что:  

 свидетели, допрошенные в суде первой инстанции, допрашиваются 

только тогда, когда суд признает их вызов необходимым; во всех других случаях 

суд апелляционной инстанции довольствуется письменными материалами 

уголовного дела, прежде всего – протоколом заседания суда первой инстанции; 

 с согласия сторон рассматриваемый нами суд вправе рассмотреть 

апелляционную жалобу, представление вообще без проверки доказательств, 

которые были исследованы судом первой инстанции59. 

Рассмотрение уголовных дел в рассматриваемом нами порядке 

осуществляется: в районном суде – судьей районного суда единолично, а в 

вышестоящих судах – судом в составе трех судей соответствующих федерального 

суда общей юрисдикции. В судебном заседании в обязательном порядке 

присутствуют: государственный обвинитель; оправданный или осужденный; 

частный обвинитель (если апелляционная жалоба подана им); защитник. 

Явившиеся в суд стороны допускаются к участию в судебном заседании во всех 

случаях. 

Основным фактором, определяющим направление и содержание судебного 

следствия в суде рассматриваемой инстанции, является инициатива и 

состязательность сторон, которые вправе заявить здесь ходатайство о вызове 

новых свидетелей, производстве судебной экспертизы, об истребовании 

вещественных доказательств и документов, в исследовании которых им было 

отказано в суде первой инстанции. 

Предусмотренные УПК РФ обстоятельства, установление которых судом 

апелляционной инстанции влечет за собой отмену или изменение обжалуемого 

приговора суда первой инстанции, называются апелляционными основаниями, 

закрепленными в ст. 389.15 УПК РФ. 

По результатам рассмотрения уголовного дела в апелляционном порядке суд 

принимает одно из решений, закрепленных в ст. 389.20 УПК РФ.  

Кассационное судопроизводство по уголовным делам – это 

самостоятельная стадия российского уголовного процесса, в которой по жалобам 

сторон или представлению прокурора пересматриваются судебные решения, 

вступившие в законную силу60. Указанное производство регламентируется 

                                                           

57 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ, п. 53.3 

ст. 5 (ред. от 17.04.2017) //  СПС Консультант Плюс. 
58 Там же, п. 53.2 ст. 5. 
59 Там же, ст. 389.13. 
60 Манова Н. С. Уголовный процесс : учебное пособие для вузов. М. : Изд-во Юрайт, 2017. 182 

с. 
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нормами гл. 47.1 УПК РФ, которые применяются в отношении приговоров, 

определений и постановлений, вступивших в законную силу с 1 января 2013 г. 61 

Кассационная жалоба (представление) подается непосредственно в суд 

кассационной инстанции, изучается единолично судьей соответствующего суда 

кассационной инстанции. 

Уголовное дело по кассационной жалобе, представлению рассматривается в 

судебном заседании суда кассационной инстанции, за исключении ем Верховного 

Суда РФ, в течение одного месяца, а в судебном заседании Верховного Суда РФ – 

в течение двух месяцев со дня вынесения судьей постановления, 

предусмотренного статьей 401.11 УПК РФ. В срок не позднее 14 суток лица, 

интересы которых затрагиваются кассационной жалобой, извещаются о дате, 

времени и месте рассмотрения уголовного дела, также им направляется копия 

жалобы (представления) и постановление судьи о передаче кассационной жалобы 

(представления) в судебном заседании суда кассационной инстанции62. Неявка 

указанных лиц в судебное заседание не препятствует рассмотрению уголовного 

дела в кассационном порядке, но участие прокурора в суде рассматриваемой 

инстанции обязательно.  

В результате рассмотрения уголовного дела суд кассационной инстанции 

принимает одно из решений, предусмотренных ст. 401.14 УПК РФ: 

 оставить кассационную жалобу или представление без удовлетворения; 

 отменить приговор, определение или постановление суда и все 

последующие судебные решения и передать уголовное дело на новое судебное 

разбирательство либо вернуть дело прокурору; 

 отменить приговор суда апелляционной инстанции и передать дело на 

новое апелляционное рассмотрение63 и др.  

Следует отметить, что не допускается внесение повторных или новых 

кассационных жалоб, представления по тем же или иным правовым основаниям, 

теми же или иными лицами в тот же суд кассационной инстанции, если ранее эти 

жалобы или представление в отношении одного и того же лица рассматривались 

этим судом в судебном заседании либо были оставлены без удовлетворения 

постановлением судьи64. 

Производство по уголовным делам в суде надзорной инстанции – это 

самостоятельная исключительная стадия уголовного процесса, в которой 

вступившие в законную силу судебные решения могут быть пересмотрены в 

порядке надзора Президиумом Верховного Суда РФ по жалобам осужденного, 

оправданного, их защитниками и законными представителями, потерпевшего, 

частного обвинителя, их законных представителей и представителей, а 

                                                           

61 Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учеб. пособие. М.: Проспект, 2015. 

С. 274. 
62 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ, ст. 401.13 

(ред. от 31.12.2017) // СПС Консультант Плюс. 
63 Там же, ст. 401.14. 
64 Там же, ст. 401.17. 
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также иными лицами65 в той части, в которой обжалуемое судебное решение 

затрагивает их права и законные интересы, а также  представлениям прокурора. 

Надзорные жалоба, представление подаются непосредственно в Верховный 

Суд РФ и рассматриваются в течение 1 месяца со дня их поступления, если 

уголовное дело не было истребовано, или в течение 2 месяцев со дня их 

поступления, если уголовное дело было истребовано. 

Суд надзорной инстанции проверяет по надзорным жалобе, представлению 

законность приговора, определения или постановления суда.  

В Президиум Верховного Суда РФ обжалуются вступившие в законную силу: 

1) судебные решения Верховных судов республик, краевых или областных 

судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов 

автономных округов, вынесенные этими судами при рассмотрении уголовного дела 

в первой инстанции, если указанные решения были предметом апелляционного 

рассмотрения в Верховном Суде РФ; 

2) судебные решения окружных (флотских) военных судов, вынесенные этими 

судами при рассмотрении уголовного дела в первой инстанции, если указанные 

решения были предметом апелляционного рассмотрения в Верховном Суде РФ; 

3) судебные решения Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ, 

Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ и Судебной коллегии 

по делам военнослужащих Верховного Суда РФ, вынесенные ими в апелляционном 

порядке; 

4) определения Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ 

и определения Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда РФ, 

вынесенные ими в кассационном порядке; 

5) постановления Президиума Верховного Суда РФ66. 

Предметом надзора и лицами, рассматривающими жалобу (представление), 

именно и отличается надзорная инстанция от кассационной. В кассационном 

порядке проверяются решения судов только первой инстанции, вступившие в 

законную силу, тогда как в надзорном – решения судов всех предыдущих 

инстанций. 

Участие прокурора в судебном заседании обязательно. Первым выступает 

лицо, подавшее надзорные жалобу или представление. Суд рассматривает дело в 

пределах доводов надзорных жалобы (представления). В интересах законности 

Президиум Верховного Суда РФ вправе выйти за пределы доводов надзорных 

жалобы, представления и рассмотреть уголовное дело в полном объеме, в том 

                                                           

65 К числу иных лиц, обладающих правом на обжалование судебного решения в той части, в 

которой оно затрагивает их права и законные интересы, относятся лица, не признанные в 

установленном законом порядке теми или иными участниками процесса, но исходя из своего 

фактического положения нуждающиеся в судебной защите (заявитель, которому отказано в 

возбуждении уголовного дела, залогодатель, лицо, на имущество которого наложен арест, и другие) 

/ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 2 (ред. от 03.03.2015) «О 

применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регулирующих производство в суде кассационной инстанции» // СПС КонсультантПлюс. 
66 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ, ч. 3 ст. 

412.1 (ред. от 31.12.2017) // СПС Консультант Плюс. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158267/#dst100007
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числе в отношении лиц, которые не обжаловали судебные решения в порядке 

надзора. Согласно ч. 3 ст. 412.12 УПК РФ Президиум Верховного Суда РФ в случае 

отмены судебного решения не вправе устанавливать или считать доказанными 

обстоятельства, которые не были установлены либо были отвергнуты судом 

первой или апелляционной инстанции, предрешать вопросы о достоверности или 

недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних 

доказательств перед другими и определять, какое судебное решение должно быть 

принято при новом рассмотрении дела67. 

Особенностью надзорного производства является то, что при рассмотрении 

надзорных жалоб, представлений все вопросы решаются большинством голосов 

судей. Первым выносится на голосование предложение, наиболее благоприятное 

для осужденного. При равном количестве голосов, поданных за пересмотр дела и 

против его пересмотра, надзорные жалобы, представление считаются 

отклоненными. 

Итоговым документом после рассмотрения жалобы (представления) является 

Постановление Президиума Верховного Суда РФ, которое вступает в законную 

силу с момента его провозглашения. 

Лекция 2.8 Исполнение приговора 

1 Понятие стадии исполнения приговора. 

2 Субъекты исполнения приговора. 

3 Отсрочка исполнения приговора и снятие судимости.  

 

Исполнение приговора – это самостоятельная стадия уголовного процесса, 

в которой суд обращает приговор к исполнению, рассматривает и разрешает в 

судебном заседании вопросы, связанные с исполнением приговора, а также 

деятельность по устранению неясностей и сомнений, возникающих при приведении 

приговора в исполнение. 

Рассматриваемая стадия может закончиться обращением приговора к 

исполнению, но может получить и продолжение за счет решения в судебном 

заседании периодически возникающих по ходу исполнения приговора уголовно-

процессуальных вопросов, вплоть до разрешения в судебном порядке вопросов о 

погашении судимости, который возникает по прошествии нескольких лет после 

отбытия осужденным наказания68. 

Приговор суда первой инстанции вступает в законную силу по истечении срока 

его обжалования в апелляционном порядке, если он не был обжалован сторонами 

(в течение 10 суток со дня провозглашения приговора или нового судебного 

решения). Осужденные, содержащиеся под стражей, могут подать жалобу в тот же 

срок, но со дня вручения им копии приговора.  

Обращение к исполнению приговора, определения, постановления суда 

возлагается на суд, рассматривавший уголовное дело в первой инстанции. Копия 

обвинительного приговора направляется судьей или председателем суда в то 

                                                           

67 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ, ст. 412.12 (ред. от 

31.12.2017) // СПС Консультант Плюс. 
68Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учеб. пособие. М.: Проспект, 2015. С. 264.  
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учреждение или в тот орган, на которые возложено исполнение наказания. Для 

исполнения приговора, определения, постановления суда в части имущественных 

взысканий вместе с копией приговора, определения, постановления суда 

судебному приставу-исполнителю направляется исполнительный лист. 

Исполнительный лист вместе с копией приговора, определения, постановления 

суда может направляться судом для исполнения судебному приставу-исполнителю 

в форме электронного документа, подписанного судьей усиленной 

квалифицированной электронной подписью69. 

Оправдательный приговор приводится в исполнение самим судом, его 

постановившим, причем немедленно по провозглашении, то есть до истечения 

срока на обжалование. 

Приговор обращается к исполнению судом первой инстанции в течение 3 суток 

со дня его вступления в законную силу или возвращения уголовного дела из суда 

апелляционной инстанции70. Если к моменту вступления обвинительного приговора 

в законную силу издан новый уголовный закон, которым инкриминируемое 

осужденному деяние не признается преступлением или же наказание за него 

устранено, он не приводится к исполнению. 

В уголовно-процессуальном кодексе РФ в ст. 393 УПК РФ закреплены вопросы, 

подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора. 

Субъектами исполнения приговора являются: судьи, органы уголовно-

исполнительной системы, осужденный, прокурор. Если вопрос касается 

исполнения приговора в части гражданского иска – гражданский истец. При 

разрешении вопроса об освобождении осужденного по болезни, инвалидности или 

помещении его в больницу – обязательно участие представителя врачебной 

комиссии. При рассмотрении вопроса об условно-досрочном освобождении от 

наказания, замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания и 

других вопросов, связанных с уголовным наказанием, приглашается обязательно 

представитель органа, исполняющего наказания. 

В случае рассмотрения вопросов, связанных с сокращением либо продлением 

испытательного срока условно осужденному, с направлением его для отбывания 

наказания, назначенного приговором, вызывают представителей органов, 

осуществляющих контроль за их поведением. 

Судебное заседание начинается с доклада представителя учреждения или 

органа, который подал представление, либо с объяснения представителя. Затем 

исследуются представленные материалы, выслушиваются объяснения лиц, 

явившихся в судебное заседание, мнение прокурора, после чего судья выносит 

соответствующее постановление.  

Судья не связан представлением госоргана, внесшего представление. В 

случае неполноты материалов он может отложить рассмотрение вопроса, а в 

случае несогласия с представлением – отказать в удовлетворении ходатайства. 

Следует отметить, что любое судебное решение в части исполнения приговора 

                                                           

69 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ, ст. 393 

(ред. от 31.12.2017) // СПС Консультант Плюс. 
70 Там же, ст. 390. 



Управление дистанционного обучения и повышения квалификации 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Уголовный процесс 

 130 

может быть обжаловано в апелляционном порядке в суд, вышестоящий по 

отношению к тому суду, который принял решение в стадии исполнения приговора. 

При наличии соответствующих оснований, предусмотренных ст. 398 УПК РФ 

(болезнь осужденного, препятствующая отбыванию наказания; беременность 

осужденной или наличие у нее малолетних детей, смертью единственного 

трудоспособного члена семьи и др.), осужденным к исправительным, 

обязательным работам, ограничению свободы, аресту или лишению свободы на 

определенный срок может быть предоставлена отсрочка исполнения 

приговора.  

Уплата штрафа может быть отсрочена или рассрочена на срок до пяти лет, 

если немедленная его уплата является для осужденного невозможной71.  Вопрос 

об отсрочке исполнения приговора решается судом по ходатайству осужденного, 

его законного представителя, близких родственников, защитника либо по 

представлению прокурора (ч. 3 ст. 398 УПК РФ). 

Вопрос о снятии судимости в соответствии со ст. 86 УК РФ разрешается по 

ходатайству лица, отбывшего наказание, судом или мировым судьей, отнесенным 

к его подсудности, по месту жительства данного лица (ч. 1 ст. 400 УПК). В целях 

обеспечения правильного и объективного разрешения ходатайства о снятии 

судимости в суд должны быть представлены:  

 заверенные копии приговора, кассационного (апелляционного) 

определения, постановления или приговора;  

 характеризующий личность осужденного материал, в том числе копии 

приказов о поощрениях, свидетельствующих о трудовом вкладе осужденного, 

данные о возмещении ущерба, причиненного преступлением, возмещении 

морального вреда потерпевшему и т.п.  

В судебном заседании участие лица, в отношении которого рассматривается 

ходатайство о снятии судимости, обязательно. Прокурору предоставляется право 

такого участия. Рассмотрение ходатайства начинается с заслушивания объяснений 

лица, обратившегося с ходатайством, после чего исследуются представленные 

материалы и выслушиваются прокурор и иные лица, приглашенные в судебное 

заседание 72. 

В случае отказа в снятии судимости повторное ходатайство об этом может 

быть возбуждено перед судом не ранее чем по истечении одного года со дня 

вынесения постановления об отказе73.  

 

  

                                                           

71 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ, ч. 2 ст. 

398 (ред. от 31.12.2017) // СПС Консультант Плюс. 
72 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ,  ч. 4 ст. 

400  (ред. от 31.12.2017) // СПС Консультант Плюс.  
73 Там же, ч. 5 ст.  400. 



Управление дистанционного обучения и повышения квалификации 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Уголовный процесс 

 131 

Лекция 2.9 Возобновление производства по уголовному 

делу ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств 

 

1 Понятие и основания возобновления дел ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. 

2 Сроки и порядок возобновления дел ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств 

 

Возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам – это одна из 

исключительных стадий российского уголовного судопроизводства с особым 

процессуальным порядком выявления и устранения допущенных при рассмотрении 

уголовного дела судебных ошибок, связанных с тем, что при разрешении дела суду 

не были известны обстоятельства, которые могли повлиять на его выводы, либо 

они появились после разрешения дела. 

Основаниями возобновления производства по уголовному делу служат: 

1) вновь открывшиеся обстоятельства, т. е. такие обстоятельства, которые 

существовали на момент вступления приговора или иного судебного решения в 

законную силу, но не были известны суду; 

2) новые обстоятельства, т. е. такие обстоятельства, которые не были 

известны суду на момент вынесения судебного решения, которые устраняют 

преступность и наказуемость деяния. 

Вновь открывшимися обстоятельствами являются: 

1) установленная вступившим в законную силу приговором суда заведомая 

ложность показаний потерпевшего или свидетеля, заключения эксперта, а равно 

подложность вещественных доказательств, протоколов следственных и судебных 

действий и иных документов или заведомая неправильность перевода, повлекшие 

за собой постановление незаконного или необоснованного приговора, определения 

или постановления; 

2) установленные вступившим в законную силу приговором суда преступные 

действия дознавателя, следователя или прокурора, повлекшие постановление 

незаконного и необоснованного приговора, определения или постановления; 

3) установленные вступившим в законную силу приговором суда преступные 

действия судьи, совершенные им при рассмотрении данного дела. 

Новыми обстоятельствами являются: 

1) признание Конституционным Судом РФ нормы закона, примененной судом 

в данном деле, не соответствующей Конституции; 

2) установленное Европейским Судом по правам человека нарушение 

положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод при 

рассмотрении судом уголовного дела, связанного: 

а) с применением федерального закона, не соответствующего положениям 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод; 

б) иными нарушениями положений Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод (от 4 ноября 1950 г.); 
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3) иные новые обстоятельства. 

Сроки и порядок возобновления дел ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. 

Пересмотр обвинительного приговора ввиду вновь открывшихся 

обстоятельств в пользу осужденного никакими сроками не ограничен. 

Смерть осужденного не является препятствием к возобновлению 

производства ввиду вновь открывшихся обстоятельств в целях его реабилитации. 

Пересмотр оправдательного приговора, определения, постановления о 

прекращении дела, а также пересмотр обвинительного приговора по мотивам 

мягкости наказания или необходимости применения к осужденному закона о более 

тяжком преступлении допускается лишь в течение сроков давности привлечения к 

уголовной ответственности и не позднее года со дня открытия новых 

обстоятельств. 

Днем открытия новых обстоятельств считается: 

1) день вступления в законную силу приговора, определения, постановления в 

отношении лица, виновного в даче ложных показаний, представлении ложных 

доказательств, неправильном переводе или преступных действиях, совершенных в 

ходе расследования или рассмотрения уголовного дела; 

2) день вступления в силу решения Конституционного Суда РФ о 

несоответствии нормы закона, примененной в данном деле, Конституции; 

3) день вступления в силу решения Европейского Суда по правам человека о 

наличии нарушения положений Конвенции по защите прав человека и основных 

свобод при рассмотрении уголовного дела; 

4) день подписания прокурором заключения о необходимости возобновления 

производства ввиду вновь открывшихся обстоятельств. 

Поводами к возбуждению производства ввиду новых и вновь открывшихся 

обстоятельств могут быть сообщения граждан, должностных лиц, а также данные, 

полученные в ходе расследования и рассмотрения других уголовных дел. 

Если в поступившем сообщении имеется ссылка на наличие указанных новых 

или вновь открывшихся обстоятельств, прокурор своим постановлением 

возбуждает производство ввиду вновь открывшихся обстоятельств, проводит 

соответствующую проверку, истребует копию приговора и справку суда о 

вступлении его в законную силу, а также постановления Конституционного Суда 

РФ, Европейского Суда по правам человека. 

Если в сообщении указывается на какие-либо иные вновь открывшиеся 

обстоятельства, прокурор выносит постановление о возбуждении производства 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств и направляет соответствующие 

материалы руководителю следственного органа для производства расследования 

этих обстоятельств и решения вопроса об уголовном преследовании по фактам 

выявленных нарушений уголовного законодательства. 

При расследовании новых и вновь открывшихся обстоятельств могут 

производиться следственные и иные процессуальные действия в порядке, 

предусмотренном УПК. 

По окончании проверки или расследования и при наличии основания для 

возобновления производства по уголовному делу прокурор направляет дело со 

своим заключением, а также копией приговора или решения Конституционного 



Управление дистанционного обучения и повышения квалификации 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Уголовный процесс 

 133 

Суда РФ либо Европейского Суда по правам человека и материалами проверки или 

расследования в соответствующий суд. 

При отсутствии оснований для возобновления производства по уголовному 

делу прокурор своим постановлением прекращает возбужденное им производство. 

Суды, возобновляющие дела ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств: 

1) в отношении приговора и постановления мирового судьи – районный суд; 

2) в отношении приговора, определения, постановления районного суда – 

верховный суд республики, краевой, областной и приравненный к ним суд; 

3) в отношении приговора и определения, постановления верховного суда 

республики, краевого, областного и приравненного к ним суда – Верховный Суд РФ; 

4) в отношении приговора, определения, постановления, вынесенного в ходе 

производства в суде первой инстанции Судебной коллегией по уголовным делам 

или Военной коллегией Верховного Суда РФ, – Кассационная коллегия Верховного 

Суда РФ; 

5) в отношении определения Кассационной коллегии Верховного Суда РФ, а 

также определения, вынесенного в ходе производства в суде второй инстанции или 

в порядке надзора, – Судебная коллегия по уголовным делам или Военная 

коллегия Верховного Суда РФ; 

6) в отношении приговора, определения, постановления гарнизонного 

военного суда – окружной (флотский) военный суд; 

7) в отношении приговора, определения, постановления окружного 

(флотского) военного суда – Военная коллегия Верховного Суда РФ. 

Предыдущее рассмотрение уголовного дела в кассационном порядке или в 

порядке надзора не препятствует его рассмотрению в той же судебной инстанции 

в порядке возобновления производства ввиду вновь открывшихся обстоятельств. 

Рассмотрев заключение прокурора о возобновлении производства по 

уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, суд выносит 

одно из следующих решений: 

1) об отмене приговора, определения суда или постановления судьи и 

передаче уголовного дела для производства нового судебного разбирательства; 

2) отмене приговора, определения или постановления суда и прекращении 

уголовного дела, когда не требуется судебное разбирательство для принятия 

окончательного решения по уголовному делу; 

3) отклонении заключения прокурора. 

Судебное разбирательство по уголовному делу после отмены судебных 

решений по нему ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, а также 

обжалование новых судебных решений производятся в общем порядке. 
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Лекция 2.10 Особенности производства по отдельным 

категориям дел 

1 Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.  

2 Производство о применении принудительных мер медицинского характера.  

3 Производство о назначении меры уголовно-правового характера при 

освобождении от уголовной ответственности. 

4 Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц. 

 

Часть 4 УПК РФ предусматривает особый порядок уголовного 

судопроизводства, предусматривающий рассмотрение указанных нами выше 

вопросов.  

Особый порядок производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних обусловлен социально-психологическими характеристиками 

данных лиц. Известно, что им присущи неустойчивость психики, повышенная 

эмоциональность, незрелость мышления, отсутствие прочных и обширных знаний, 

недостаточность практического опыта. 

Судопроизводство по делам несовершеннолетних определяется общими 

правилами и исключениями, сформулированными в главе 50 УПК РФ, с 

разъяснениями, содержащимися в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних»74.  

Особенности производства по делам несовершеннолетних заключаются в 

следующих обстоятельствах: 

1 Особенности предмета доказывания (ст. 421 УПК РФ). Наряду с 

установлением обстоятельств, перечисленных в ст. 73 УПК РФ, подлежат 

доказыванию: а) возраст несовершеннолетнего (число, месяц, год рождения); б) 

условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень психического развития 

и иные особенности его личности; в) влияние на несовершеннолетнего старших по 

возрасту лиц. 

2 Особенности участия защитника (п. 2 ч. 1 ст. 51 УПК РФ). По делам о 

преступлениях несовершеннолетних участие защитника обязательно с момента: а) 

задержания подозреваемого; б) применения меры пресечения в виде заключения 

под стражу; в) вынесения постановления о привлечении лица в качестве 

обвиняемого; г) возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица. 

3 Особенности выделения дела о несовершеннолетнем в отдельное 

производство75. Если несовершеннолетний участвовал в совершении 

                                                           

74 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 (в ред. от 29.11.2016)  

«О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних» // Бюллетень Верховного Суда. 2011. № 4. С. 2-

10. 
75 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ, ст. 422 

(ред. от 17.04.2017) // СПС Консультант Плюс. 
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преступления вместе с взрослыми, дело о нем должно быть по возможности 

выделено в отдельное производство в стадии предварительного расследования. 

4 Особенности применения мер процессуального принуждения (ч. 1 ст. 423 

УПК РФ). Задержание и заключение под стражу в качестве меры пресечения могут 

применяться к несовершеннолетнему лишь в исключительных случаях. 

5 Особенности применения мер пресечения (ч. 2 ст. 423 УПК РФ). К 

несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым из перечисленных в ст. 98 

УПК РФ мер пресечения целесообразно применение такой меры пресечения, как 

отдача под присмотр родителей, опекунов, попечителей или других 

заслуживающих доверия лиц, а также должностных лиц специализированного 

детского учреждения. Сущность этой меры пресечения состоит в принятии на себя 

соответствующими лицами письменного обязательства обеспечить явку 

несовершеннолетнего по вызовам дознавателя, следователя, прокурора или суда 

и его надлежащее поведение. 

6 Особенности порядка вызова обвиняемого (ст. 424 УПК РФ). Вызов к 

следователю, дознавателю, прокурору и в суд несовершеннолетнего обвиняемого 

производится, как правило, через его родителей или других законных 

представителей. 

7 Особенности допроса несовершеннолетнего обвиняемого или 

подозреваемого. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого не 

может продолжаться без перерыва более 2 часов, а в общей сложности более 4 

часов в день. В допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого 

участвует защитник, который вправе задавать ему вопросы, а по окончании 

допроса знакомиться с протоколом и делать замечания о правильности и полноте 

сделанных в нем записей. В допросе несовершеннолетнего обвиняемого или 

подозреваемого, не достигшего шестнадцатилетнего возраста либо достигшего 

этого возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего в 

психическом развитии, участие педагога или психолога обязательно76. 

8 Особенности участия законного представителя несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого в ходе досудебного производства по уголовному 

делу (ст. 426 УПК РФ). Законные представители несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого допускаются к участию в уголовном деле на 

основании постановления прокурора, следователя, дознавателя с момента первого 

допроса несовершеннолетнего в качестве подозреваемого или обвиняемого. Им 

разъясняются права: знать в чем подозревается или обвиняется 

несовершеннолетний; присутствовать при предъявлении обвинения; знакомиться с 

протоколами следственных действий; заявлять ходатайства и отводы; 

представлять доказательства; по окончании предварительного расследования 

знакомиться со всеми материалами уголовного дела и др. 

9 Особенности прекращения уголовного преследования с применением 

принудительной меры воспитательного воздействия (ст. 427 УПК РФ). Если в 

ходе предварительного расследования уголовного дела о преступлении 

небольшой или средней тяжести будет установлено, что исправление 

                                                           

76 Там же, ст. 119, ст. 425. 
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несовершеннолетнего обвиняемого может быть достигнуто без применения 

наказания, то прокурор, а также следователь и дознаватель с согласия прокурора 

вправе вынести постановление о прекращении уголовного преследования и 

возбуждении перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему 

обвиняемому принудительной меры воспитательного воздействия, 

предусмотренной ч. 2 ст. 90 УК РФ. Уголовное дело с постановлением 

направляется прокурором в суд. 

Суд, получив уголовное дело с обвинительным заключением или 

обвинительным актом, также вправе прекратить его по вышеуказанным 

основаниям и применить к несовершеннолетнему обвиняемому принудительную 

меру воспитательного воздействия. 

10 Особенности участия в судебном заседании законных представителей 

несовершеннолетнего подсудимого (ст. 428 УПК РФ). Суд должен вызвать в 

судебное заседание родителей или иных законных представителей подсудимого. 

Они имеют право присутствовать в зале судебного заседания в течение всего 

судебного разбирательства, заявлять ходатайства и отводы, давать показания, 

представлять доказательства, участвовать в прениях сторон, приносить жалобы на 

решения суда. Они также вправе участвовать в заседании судов апелляционной, 

кассационной и надзорной инстанций. 

По определению суда законный представитель может быть отстранен от 

участия в судебном разбирательстве, если есть основания полагать, что его 

действия могут нанести ущерб интересам несовершеннолетнего подсудимого. В 

этом случае допускается другой законный представитель несовершеннолетнего 

подсудимого. 

11 Особенности удаления несовершеннолетнего подсудимого из зала 

судебного заседания77. По ходатайству стороны, а также по собственной 

инициативе суд вправе принять решение об удалении несовершеннолетнего 

подсудимого из зала судебного заседания на время исследования обстоятельств, 

которые могут оказать на него отрицательное воздействие. 

После возвращения несовершеннолетнего подсудимого в зал судебного 

заседания председательствующий сообщает ему в необходимых объеме и форме 

содержание судебного разбирательства, происшедшего в его отсутствие, и 

представляет несовершеннолетнему подсудимому возможность задать вопросы 

лицам, допрошенным в его отсутствие. 

12 Особенности разрешаемых судом вопросов при постановлении приговора 

(ст. 430 УПК РФ). Законодатель обязывает суд обсудить при постановлении 

приговора, кроме вопросов, указанных в ст. 299 УПК РФ, вопросы о возможности 

освобождения несовершеннолетнего подсудимого от наказания в случаях, 

предусмотренных ст. 92 УК РФ, либо условного осуждения, либо назначения ему 

наказания, не связанного с лишением свободы. В данном случае суд должен 

                                                           

77 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ, ст. 429 

(ред. от 31.12.2017) // СПС Консультант Плюс. 
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указать, на какое специализированное учреждение для несовершеннолетних 

возлагается осуществление контроля за поведением осужденного. 

13 Особенности освобождения судом несовершеннолетнего подсудимого 

от уголовной ответственности с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия (ст. 431 УПК РФ). Если при рассмотрении 

уголовного дела о преступлении небольшой или средней тяжести будет 

установлено, что несовершеннолетний, совершивший это преступление, может 

быть исправлен без применения уголовного наказания, то суд прекращает 

уголовное дело в отношении такого несовершеннолетнего и применяет к нему 

принудительную меру воспитательного воздействия, предусмотренную ст. 90 УК 

РФ. К принудительным мерам воспитательного воздействия относятся: а) 

предупреждение; б) передача под надзор родителей либо специализированного 

государственного органа; в) возложение обязанности загладить причиненный вред; 

г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего. 

Копия постановления суда направляется в специализированное учреждение 

для несовершеннолетних. 

14 Особенности освобождения судом несовершеннолетнего подсудимого 

от наказания с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия или направлением в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа органа управления образованием (ст. 432 УПК РФ).  

Если при рассмотрении уголовного дела о преступлении небольшой или 

средней тяжести будет установлено, что несовершеннолетний, совершивший это 

преступление, может быть исправлен без применения уголовного наказания, то суд 

в соответствии с ч. 1 ст. 92 УК РФ вправе, постановив обвинительный приговор, 

освободить несовершеннолетнего подсудимого от наказания и применить к нему 

принудительную меру воспитательного воздействия, предусмотренную ч. 2 ст. 90 

УК РФ. 

Если при рассмотрении уголовного дела о преступлении средней тяжести или 

тяжком преступлении, за исключением преступлений, указанных в ч. 5 ст. 92 УК РФ, 

будет признано достаточным помещение несовершеннолетнего подсудимого, 

совершившего это преступление, в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа органа управления образованием, то суд, постановив 

обвинительный приговор, освобождает несовершеннолетнего осужденного от 

наказания и в соответствии со ст. 92 УК РФ направляет его в указанное учреждение 

на срок до наступления совершеннолетия, но не более трех лет. 

Пребывание несовершеннолетнего осужденного в специальном учебно-

воспитательном учреждении закрытого типа органа управления образованием 

может быть прекращено до достижения им совершеннолетия, если отпадает 

необходимость в дальнейшем применении к нему данной меры. 

Производство по применению принудительных мер медицинского 

характера – это особое процессуальное производство, заключающееся в 

деятельности и правоотношениях его участников при определяющей роли 

следователя, прокурора и суда по установлению наличия или отсутствия 

фактических и юридических оснований для применения принудительных мер 

медицинского характера. 
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Принудительные меры медицинского характера применяются судом к лицам, 

совершившим запрещенное уголовным законом деяние в состоянии 

невменяемости, или лицам, у которых после совершения преступления наступило 

психическое расстройство, делающее невозможным назначение наказания или его 

исполнение78. Эти меры состоят в помещении указанных лиц в психиатрические 

больницы с различным режимом наблюдения: амбулаторное, принудительное 

лечение в психиатрическом стационаре общего типа, принудительное лечение в 

психиатрическом стационаре специализированного типа, принудительное лечение 

в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным 

наблюдением79.  

Целями применения этих мер являются: 1) излечение душевнобольных; 2) 

предупреждение совершения душевнобольными новых деяний, запрещенных 

уголовным законом. 

Порядок судопроизводства по применению принудительных мер медицинского 

характера определяется общими правилами и, кроме того, правовыми 

положениями, в которых сформулированы особенности рассматриваемого 

производства (гл. 51 УПК РФ) с разъяснениями постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 7 апреля 2011 № 6 «О судебной практике применения принудительных 

мер медицинского характера»80. 

Главная особенность предмета доказывания по делам данной категории 

заключается в том, что здесь не обсуждается вопрос о виновности, а само 

совершенное и расследуемое называется не преступлением, а деянием. 

Важнейшее значение приобретает вопрос о наличии психических расстройств у 

данного лица в прошлом, степень и характер заболевания в момент совершения 

деяния или во время производства по делу, а также связано ли психическое 

заболевание с опасностью для окружающих. 

Вменяемый подлежит привлечению к уголовной ответственности и наказанию, 

а невменяемый – лечению. 

В особом производстве отражена следующая процессуальная специфика 

предварительного расследования и судебного разбирательства: 

1 Особенности подследственности уголовных дел. По делам о деяниях, 

совершенных невменяемым лицом, а также о преступлениях лиц, у которых после 

совершения преступления наступило психическое расстройство, обязательно 

производство предварительного следствия81. 

2 Особенности предмета доказывания по делу (ст. 434 УПК РФ). При 

производстве предварительного следствия должны быть выяснены следующие 

обстоятельства: а) время, место, способ и другие обстоятельства совершенного 

                                                           

78 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ, ст. 433 

(ред. от 31.12.2017) // СПС Консультант Плюс. 
79 Там же, ст. 99. 
80 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.04.2011 № 6 (ред. от 03.03.2015) «О 

практике применения судами принудительных мер медицинского характера» // СПС 

КонсультантПлюс. 
81 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ, ст. 434 

(ред. от 31.12.2017) // СПС Консультант Плюс. 
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деяния; б) совершено ли деяние, запрещенное уголовным законом, данным лицом; 

в) характер и размер вреда, причиненного деянием; г) наличие у данного лица 

психических расстройств в прошлом, степень и характер психического заболевания 

в момент совершения деяния, запрещенного уголовным законом, или во время 

производства по уголовному делу; д) связано ли психическое расстройство лица с 

опасностью для него или других лиц возможностью причинения им иного 

существенного вреда. 

3 Особенности производства следственных действий. При установлении 

факта психического заболевания у лица, к которому в качестве меры пресечения 

применено содержание под стражей, по ходатайству прокурора суд в порядке, 

установленном ст. 108 УПК РФ, принимает решение о переводе данного лица в 

психиатрический стационар. Помещение лица, не содержащегося под стражей, в 

психиатрический стационар производится судом в порядке, установленном ст. 203 

УПК РФ82. 

4 Особенности выделения уголовного дела. Если в ходе предварительного 

расследования по уголовному делу о преступлении, совершенном в соучастии, 

будет установлено, что кто-либо из соучастников совершил деяние в состоянии 

невменяемости или у кого-либо из соучастников психическое расстройство 

наступило после совершения преступления, то уголовное дело в отношении его 

может быть выделено в отдельное производство в порядке, установленном ст. 154 

УПК РФ.83 

5 Особенности участия законного представителя. В качестве законного 

представителя лица, в отношении которого ведется производство о применении 

принудительной меры медицинского характера, признается близкий родственник, а 

при его отсутствии орган опеки и попечительства. Они привлекаются к участию в 

уголовном деле на основании постановления следователя, прокурора, судьи84.  

Законный представитель вправе:  

 знать, в совершении какого деяния, запрещенного уголовным законом, 

уличается представляемое им лицо; заявлять ходатайства и отводы; представлять 

доказательства; 

 участвовать с разрешения следователя в следственных действиях, 

производимых по его ходатайству или по ходатайству его защитника;  

 знакомиться с протоколами следственных действий, в которых он 

принимал участие, и делать письменные замечания о правильности и полноте 

сделанных в них записей; 

 по окончании предварительного расследования знакомиться со всеми 

материалами уголовного дела; 

 участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела; обжаловать 

действия (бездействие) и решения следователя, прокурора и суда; 

 получать копии обжалуемых решений; знать о принесенных по уголовному 

делу жалобах и представлениях и подавать на них возражения; участвовать в 

                                                           

82 Там же, ст. 435. 
83 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ, ст. 436 (ред. от 

31.12.2017) // СПС Консультант Плюс. 
84 Там же, ст. 437. 
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заседании судов апелляционной, кассационной и надзорной инстанций. О 

разъяснении законному представителю вышеперечисленных прав составляется 

протокол. 

6 Особенности участия защитника. В производстве о применении 

принудительных мер медицинского характера участие защитника является 

обязательным с момента вынесения постановления о назначении в отношении 

лица судебно-психиатрической экспертизы, если защитник ранее не участвовал в 

данном уголовном деле85. 

7 Особенности окончания предварительного следствия (ст. 439 УПК РФ). По 

окончании предварительного следствия следователь выносит постановление:  

а) о прекращении уголовного дела – по основаниям, предусмотренным 

статьями 24 и 27 УПК РФ, а также в случаях, когда характер совершенного деяния 

и психическое расстройство лица не связаны с опасностью для него или других лиц 

либо возможностью причинения им иного существенного вреда;  

б) о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры 

медицинского характера. 

Постановление о прекращении уголовного дела выносится в соответствии со 

ст. 212 и 213 УПК РФ. О прекращении уголовного дела или направлении его в суд 

следователь уведомляет законного представителя и защитника, а также 

потерпевшего и разъясняет им право знакомиться с материалами уголовного дела. 

В постановлении о направлении уголовного дела в суд для применения 

принудительных мер медицинского характера должны быть изложены:  

1) обстоятельства, указанные в ст. 434 УПК РФ и установленные по данному 

уголовному делу;  

2) основание для применения принудительной меры медицинского характера;  

3) доводы защитника и других лиц, оспаривающих основание для применения 

принудительной меры медицинского характера, если они были высказаны. 

Уголовное дело с постановлением о направлении его в суд следователь 

передает прокурору, который принимает одно из следующих решений:  

1) об утверждении постановления следователя и о направлении уголовного 

дела в суд;  

2) о возвращении уголовного дела следователю для производства 

дополнительного расследования; 

3) о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным ст. 4 и 

ст. 27 УПК РФ. 

Копия постановления о направлении уголовного дела в суд для применения 

принудительной меры медицинского характера вручается защитнику и законному 

представителю. 

Получив уголовное дело о применении принудительной меры медицинского 

характера, судья назначает его к рассмотрению в судебном заседании в порядке, 

установленном гл. 33 УПК РФ. Участие прокурора и защитника в судебном 

разбирательстве обязательно. Судебное следствие начинается с изложения 

                                                           

85 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ, ст. 438 

(ред. от 31.12.2017) // СПС Консультант Плюс. 
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прокурором доводов о необходимости применения к лицу, которое признано 

невменяемым или у которого наступило психическое расстройство, 

принудительной меры медицинского характера. Исследование доказательств и 

прения сторон проводятся в соответствии со статьями 274 и 292 УПК РФ. 

Вопросы, разрешаемые судом при принятии решения по уголовному делу, 

закреплены в ст. 442 УПК РФ.  

По результатам судебного следствия суд выносит не приговор, а 

постановление. В случае, когда суд признает, что доказанное деяние совершено 

лицом в состоянии невменяемости или что у этого лица после совершения 

преступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным 

назначение наказания или его исполнение, суд, в соответствии со ст. 21 и 81 УК РФ, 

выносит постановление об освобождении этого лица от уголовной ответственности 

и о применении к нему принудительной меры медицинского характера. 

Принудительная мера медицинского характера применяется без указания срока. 

Она может быть прекращена, изменена86 или продлена87 при наличии для этого 

соответствующих медицинских заключений. 

При установлении судом, что лицо не представляет опасности по своему 

психическому состоянию либо если он совершил преступление небольшой 

тяжести, суд выносит постановление о прекращении уголовного дела и об отказе в 

применении принудительной меры медицинского характера. Сразу же он решает 

вопрос об отмене меры пресечения. Такое окончание уголовного судопроизводства 

не является реабилитацией и не означает отсутствие состава преступления88.  

Участие в судебном заседании прокурора обязательно, неявка других лиц не 

препятствует рассмотрению уголовного дела. 

В судебном заседании исследуются ходатайство, медицинское заключение, 

выслушивается мнение лиц, участвующих в судебном заседании. Суд может 

назначить судебную экспертизу, истребовать дополнительные документы, а также 

допросить лицо, в отношении которого решается вопрос о прекращении, об 

изменении или о продлении применения принудительной меры медицинского 

характера, если это возможно по его психическому состоянию. 

В июле 2016 года часть 4 УПК РФ была дополнена главой 51.1 «Производство 

о назначении меры уголовно-правового характера при освобождении от уголовной 

ответственности», а также введением нового основания освобождения от 

уголовной ответственности. Мерой уголовно-правового характера в данном случае 

выступает судебный штраф. Судебный штраф есть денежное взыскание, 

                                                           

86 Изменяется она в том случае, когда согласно медицинскому заключению в психическом 

состоянии лица произошли определенные изменения к лучшему, которые позволяют ослабить 

режим принудительной меры. 
87 Продлить принудительное лечение могут в том же психиатрическом стационаре на 6 

месяцев, если такое лечение согласно медицинскому заключению не принесло существенных 

результатов.  
88 Уголовный процесс в 2 ч. Ч. 1 : учебник для вузов / Б. Б. Булатов [и др.] ; под ред. Б.Б. 

Булатова, А.М. Баранова. М. : Издательство Юрайт, 2017. 165 с. 
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назначаемое судом при освобождении лица от уголовной ответственности в 

определенных уголовным законом случаях89.  

Лицо может быть освобождено судом от уголовной ответственности с 

назначением судебного штрафа при соблюдении следующих условий: 

 виновный впервые совершил преступление небольшой или средней 

тяжести; 

 виновный возместил ущерб или иным образом загладил причиненный 

преступлением ущерб90. 

Следует обратить внимание, что признание вины привлекаемым к 

ответственности лицом для прекращения уголовного преследования не требуется. 

Закон устанавливает, что размер назначаемого судебного штрафа не может 

превышать половину максимального размера штрафа, предусмотренного статьей 

Уголовного кодекса РФ в качестве санкции за совершение преступления. Если же 

штраф не предусмотрен в качестве наказания статьей, по которой привлекается 

виновное лицо, то он не может быть назначен свыше 250 тысяч рублей. В таком 

случае размер судебного штрафа определяется судом с учетом тяжести 

совершенного преступления и имущественного положения виновного лица и его 

семьи, а также с учетом возможности получения указанным лицом заработной 

платы или иного дохода91.  

Назначить судебный штраф суд сможет как по собственной инициативе на 

стадии судебного рассмотрения дела, так и по результатам рассмотрения 

соответствующего ходатайства следователя, заявленного  с согласия 

руководителя на стадии предварительного следствия92.  Такое решение по 

непосредственному усмотрению суда в соответствии с прямым указанием в законе 

также допустимо и на стадии назначения и подготовки судебного разбирательства 

в рамках процедуры предварительного слушания по направленному прокурором 

уголовному делу93.  

Процессуальный порядок прекращения уголовного дела или уголовного 

преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде 

судебного штрафа весьма специфичен. Субъектом прекращения уголовного дела 

выступает не орган предварительного расследования, а суд. Следователь и 

дознаватель вправе принять с согласия соответственно руководителя 

следственного органа и прокурора решение о возбуждении перед судом 

ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и 

назначении за содеянное судебного штрафа94. 

                                                           

89 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 31.12.2017) ст. 

104.4 // КонсультантПлюс. 
90 Там же, ст. 76.2 
91 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ, ст. 104.4 (ред. от 

31.12.2017) // СПС КонсультантПлюс. 
92 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ, ст. 25.1 

(ред. от 31.12.2017) // СПС Консультант Плюс. 
93 Там же, п. 4 ч. 1 ст. 236. 
94 Кальницкий В.В. Порядок прекращения уголовного дела (преследования) в связи с 

назначением судебного штрафа. URL: http://www.iuaj.net 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
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Если в ходе предварительного расследования будет установлено, что 

имеются основания для прекращения уголовного дела или уголовного 

преследования в отношении подозреваемого, обвиняемого, следователь с 

согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия 

прокурора выносит постановление о возбуждении перед судом ходатайства о 

прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении 

подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или 

средней тяжести и назначении этому лицу меры уголовно-правового характера в 

виде судебного штрафа, которое вместе с материалами уголовного дела 

направляется в суд95. Данное ходатайство подлежит рассмотрению единолично 

судьей районного суда или военного суда соответствующего уровня либо мировым 

судьей, к подсудности которых относится рассмотрение соответствующей 

категории уголовных дел, по месту производства предварительного расследования 

в срок не позднее 10 суток со дня поступления ходатайства в суд с обязательным 

участием подозреваемого или обвиняемого, защитника, если последний участвует 

в уголовном деле, потерпевшего и (или) его законного представителя, 

представителя, прокурора. Неявка без уважительных причин сторон, своевременно 

извещенных о времени судебного заседания, не является препятствием для 

рассмотрения ходатайства, за исключением случаев неявки лица, в отношении 

которого рассматривается вопрос о прекращении уголовного дела или уголовного 

преследования96. 

Срок, в  течение которого лицо обязано оплатить судебный штраф, 

устанавливает судья с учетом материального положения данного лица и его 

семьи97. Соответственно в материалах дела должны быть сведения, 

подтверждающие доходы и расходы лица и членов его семьи, наличие финансовых 

обременений (например, банковский кредит). 

Судебная практика показывает, что судьи устанавливают различные сроки 

уплаты штрафа, при этом конкретный срок уплаты штрафа в описательно-

мотивировочной части постановлений не обосновывается.98 Он может быть в 

пределах 3-х месяцев, а то даже и года. В связи с чем, некоторыми учеными 

предлагалось дополнить ст. 104.5 УК РФ частью третьей, в которой бы говорилось 

о порядке установления годичного срока уплаты судебного штрафа. 99  

Неопределенность срока уплаты судебного штрафа является одним из 

дискуссионных вопросов в уголовном процессе в настоящее время, и если его не 

разрешить, то это может привести к конкуренции с институтом освобождения от 

                                                           

95 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ, ч. 2 ст. 
446.2 (ред. от 31.12.2017) // СПС Консультант Плюс. 

96 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ, ч. 4 ст. 
446.2 (ред. от 31.12.2017) // СПС Консультант Плюс.  

97 Там же,  ч. 6 ст. 446.2.  
98 Кругликов А.П. Некоторые вопросы, возникающие при анализе положений введенной в УПК 

РФ главы 51.1: «Производство о назначении меры уголовно-правового характера при освобождении 
от уголовной ответственности» // Библиотека криминалиста. 2017. № 1. С. 88-92. 

99 Бабаян С.Л. Актуальные проблемы применения освобождения от уголовной 
ответственности с назначением судебного штрафа / С.Л Бабаян, В.С. Акимов // Российский 
следователь, 2017. – № 13. –  С. 18. 
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уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности привлечения к 

уголовной ответственности (2 года и 6 лет).  

Контроль за исполнением судебного штрафа возложен законом на судебных 

приставов-исполнителей. Суд обязан разъяснить лицу, оплатившему судебный 

штраф, предоставить сведения о его оплате судебному приставу-исполнителю в 

течение 10 дней после истечения срока для его уплаты. В случае неуплаты лицом 

судебного штрафа, назначенного в качестве меры уголовно-правового характера, 

суд по представлению судебного пристава-исполнителя отменяет постановление о 

прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры 

уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и направляет материалы 

руководителю следственного органа или прокурору. Дальнейшее производство по 

уголовному делу осуществляется в общем порядке100. 

Производство по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц – это обеспеченная дополнительными гарантиями 

процессуальная форма расследования уголовных дел о преступлениях, 

совершенных лицами, обладающими иммунитетом.  

Служебный иммунитет гарантирует должностным лицам эффективное 

выполнение ими важнейших государственных и общественных функций путем 

установления усложненного порядка их уголовного преследования в виде 

необходимости получения разрешений определенных инстанций на проведение в 

отношении этих лиц всех или некоторых процессуальных действий. Служебный 

иммунитет не означает приобретения такими лицами личных выгод, но составляет 

гарантию эффективности выполнения ими важнейших государственных и 

общественных функций. Своим непосредственным юридическим основанием он 

имеет не принцип равенства граждан, а другие правовые принципы независимости 

судей, разделения властей и др. 

Рассматриваемый особый порядок следует отличать от процедуры ведения 

уголовного процесса в отношении лиц, пользующихся международным 

(дипломатическим, консульским и т.д.) иммунитетом, который предоставлен им в 

первую очередь международным правом и в целом отличается еще большим 

объемом изъятий из ординарного строя судопроизводства.  

Особый порядок уголовного судопроизводства, предусмотренный гл. 52 УПК 

РФ, в том или ином объеме и с теми или иными различиями применяется в 

отношении следующих категорий лиц (ч. 1 ст. 447):  

 членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы; 

 депутатов законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации; 

 депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, 

выборных должностных лиц органов местного самоуправления;  

 судей Конституционного Суда Российской Федерации, судей 

федерального суда общей юрисдикции или федерального арбитражного суда, 

мировых судей конституционных (уставных) судов субъектов Российской 

                                                           

100 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ, ст. 446.5 
(ред. от 31.12.2017) // СПС Консультант Плюс. 
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Федерации, присяжных или арбитражных заседателей в период осуществления 

ими правосудия; 

 Председателя Счетной палаты РФ, его заместителя и аудиторов Счетной 

палаты РФ;  

 Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации;  

 Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих 

полномочий, а также кандидатов в Президенты РФ;  

 прокуроров;  

 председателя Следственного комитета при прокуратуре РФ; 

 руководителей следственных органов; 

 следователей;  

 адвокатов;  

 членов избирательной комиссии, комиссии референдума с правом 

решающего голоса; 

 зарегистрированных кандидатов в депутаты Государственной Думы, 

зарегистрированных кандидатов в депутаты законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

Особый порядок производства в отношении тех или иных категорий лиц 

составляет четыре группы процессуальных гарантий: 

1 Особенности осуществления уголовного преследования:  

а) возбуждения уголовного дела101;  

б) привлечения в качестве обвиняемого, когда уголовное дело было 

возбуждено в отношении других лиц либо по факту совершения деяния, 

содержащего признаки преступления;  

в) поворота обвинения к худшему в части квалификации преступления.  

2 Особенности задержания отдельных категорий лиц. Член Совета 

Федерации, депутат Государственной Думы, судья федерального суда, мировой 

судья, прокурор, Председатель Счетной палаты РФ, его заместитель и аудитор 

Счетной палаты РФ, Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации, Президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, 

задержанные по подозрению в совершении преступления в порядке, 

установленном ст. 91 УПК РФ, за исключением случаев задержания на месте 

преступления, должны быть освобождены немедленно после установления их 

личности102. 

3 Особенности избрания меры пресечения и производства отдельных 

следственных действий103. 

  

                                                           

101 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ, ст. 448 
(ред. от 31.12.2017) // СПС Консультант Плюс. 

102 Там же, ст. 449. 
103 Там же, ст. 450. 
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